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ÎÁ

Ôå�åðàëü�ûé çàêî� «Î ôî��àõ öåëåâîãî êàïèòàëà �åêî��åð÷åñêèõ îðãà�èçàöèé»
ïðèâë¸ê â�è�à�èå îáðàçîâàòåëü�îé îáùåñòâå��îñòè ê ðàçâèòèþ ïåðñïåêòèâ�îé
�î�åëè îðãà�èçàöèè ïîïå÷èòåëüñêîé �åÿòåëü�îñòè â ôîð�å áëàãîòâîðèòåëü�ûõ
ôî��îâ è �åêî��åð÷åñêèõ îðãà�èçàöèé. 
Ýòîò ïî�õî� ïîçâîëÿåò ñîõðà�èòü óïðàâëå�èå â�åáþ�æåò�û�è è�âåñòèöèÿ�è 
çà îáùåñòâå��îñòüþ, òîã�à êàê ÷åðåç îðãà�èçàöèî��óþ ôîð�ó ïîïå÷èòåëüñêîãî
ñîâåòà áþ�æåò�îãî ó÷ðåæ�å�èÿ �åéñòâóþùàÿ �îð�àòèâ�î-ïðàâîâàÿ áàçà
ñóùåñòâå��î ñîêðàùàåò âîç�îæ�îñòè ðåàëü�î âêëþ÷èòü îáùåñòâå��îñòü
â óïðàâëå�èå ïîãëîù¸��û�è áþ�æåòî� áëàãîòâîðèòåëü�û�è ñðå�ñòâà�è 
èç â�åáþ�æåò�ûõ èñòî÷�èêîâ. 

● полномочия управляющих советов ● методическое обеспечение
● государственно-общественное управление ● инструменты 
продвижения ● инструменты стимулирования ● мониторинг
● стратегическое управление

Ñистеме общего образования пока не
удаётся чётко сформулировать ин-
тересы работодателя в развитии

этой образовательной отрасли.
Но и здесь с переходом от благо-
творительных школьных фондов
к межшкольным фондам в пределах
муниципальных образований при
поддержке органов местного само-
управления удаётся привлекать ра-
ботодателей и их объединения 

к внебюджетным инвестициям в систе-
му общего образования (среднего, до-
школьного и дополнительного). Приме-
рами таких попечительских межшколь-
ных фондов могут быть созданные
с конца 90-х — начала 2000 гг. и ус-
пешно действующие фонды в Южном
административном округе г. Москвы,
в Советском районе г. Красноярска,



прос о качестве их работы. «Здесь есть
две альтернативы. Первая — «игра в об-
щественное участие», т.е. заключение вза-
имовыгодного контракта, переформулиро-
ванного так: «статусная поддержка в об-
мен на статусную поддержку» (общест-
венность своим статусом обеспечивает го-
сударству иллюзию общественного учас-
тия, а государство своим статусом поддер-
живает незатратные для него инициативы
общественности). Вторая — постепенный
переход к игре с новыми правилами,
в которой общественность сможет предъя-
вить свои притязания на участие в управ-
лении ресурсами, обосновав их соответст-
вием критериям оценки качества своей ра-
боты» (И. Дементьев).

Ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ 

Существенную роль в методическом
обеспечении новой практики подготовки
«непрофессионалов» для управления
школой сыграл проект, реализованный
в 2004–2006 гг. при поддержке Британ-
ского Совета, в котором группа исследова-
телей и практиков во главе с А.А. Пин-
ским подготовила первое в отечественной
практике пособие для обучения школьных
управляющих — членов управляющих со-
ветов и учебно-методические комплекты
для преподавателей-тьюторов.

Сегодня программы обучения обществен-
ных управляющих — членов школьных
управляющих советов используются в раз-
личных непрерывных и дискретных,
а также контактных (очных) и дистанци-
онных вариантах:

● дискретно, помодульно, в лекционно-
семинарской форме на базе специализиро-
ванной организации повышения квалифи-
кации (например, 6 модулей по 2 учеб-
ных дня и 12 учебных часов в каждом);

● дискретно, в форме серии модульных
учебно-проектировочных семинаров (на-
пример, 3–4 семинара по 2–3 дня каж-
дый);

в Енисейске, Лесосибирске, Шарыпово
и в Балахтинском (сельском) районе Крас-
ноярского края. 

Ïîëíîìî÷èÿ

Наделение управляющих советов полномочи-
ями участвовать в распределении стимули-
рующей части фонда оплаты труда ра-
ботников и руководителей школ привело
к необходимости разработать адекватные
инструменты: выявить и учесть в критериях
оценки представления общественности о ре-
зультатах профессиональной деятельности,
мнения родителей и учащихся о качестве
труда конкретных педагогов. Возникавшие 
на первоначальном этапе риски роста соци-
альной напряжённости в педагогической сре-
де как реакция на наделение советов этими
полномочиями удалось минимизировать
прежде всего за счёт внедрения эффектив-
ных моделей реализации этих полномочий.

Наряду с обеспечением участия обществен-
ности в обязательных сегодня процедурах
оценки качества образования получают рас-
пространение добровольные механизмы оцен-
ки качества работы школ, прежде всего об-
щественной аккредитации (аттестации)
(Самарская область, Санкт-Петербург). 

Инновационной для российской системы
образования стала практика подготовки об-
щественных управляющих, членов органов
государственно-общественного управления.
Создание значительного числа управляющих
советов действительно вовлекло в управление
школой десятки тысяч представителей обще-
ственности и местного сообщества. 

Сегодня в регионах-участниках комплексных
проектов модернизации образования советы
с управленческими полномочиями созданы
в 97% школ. По экспертным оценкам в ре-
гионах, не участвующих в этих проектах, до-
ля школ, имеющих орган государственно-об-
щественного управления, колеблется от 10 до
45%. Массовое создание органов государст-
венно-общественного управления ставит во-
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● дискретно, в форме включения части тем
программы в регулярную работу школы в те-
чение всего учебного года или ряда лет, на-
пример, в методическую работу с педагогичес-
кими кадрами в школе (для школьных управ-
ляющих-профессионалов) и в работу по внут-
ришкольному родительскому всеобучу (для
школьных управляющих-непрофессионалов);

● дискретно, в виде разовых мероприятий обу-
чения (конференций, круглых столов и т.п.).

Перспективна практика дистанционного обуче-
ния (непрерывно или дискретно) с помощью
поддержки со специализированных интернет-
сайтов, электронной почты, мультимедийных
интерактивных учебных пособий. 

О переходе от локальных к системным фор-
мам работы в этом направлении свидетельст-
вует появление инструментов информационно-
методического обеспечения. Так, в Москов-
ской области создан сайт «Общественный уп-
равляющий», на котором размещены информа-
ционные и методические материалы, материалы
лучших практик, консультационный сервис;
в Тамбовской области издаётся журнал
«Школьный управляющий».

Системная работа по подготовке учащихся —
членов управляющих советов ведётся в Астра-
ханской, Тамбовской областях, Республике
Карелия, Ханты-Мансийском автономном ок-
руге. Успешное развитие этой практики позво-
лит «оснастить» необходимыми знаниями и на-
выками самую, пожалуй, на сегодняшний день
активную часть «общественности», но, по сути,
речь идёт о подготовке нового поколения к ра-
боте в управляющих советах (в недалёком бу-
дущем — в качестве родителей и кооптиро-
ванных членов). При создании органа государ-
ственно-общественного управления, становле-
нии действительно демократического уклада
школьной жизни складывается «скрытое со-
держание» образования в школе, формирующее
гражданские ценности и практические навыки
жизни в демократическом сообществе.

Весьма интересная и перспективная тенден-
ция — включение тематики государственно-об-
щественного управления в содержание педаго-
гического образования. Так, в республике Се-
верная Осетия-Алания в рамках национально-

регионального компонента в программы
всех направлений подготовки бакалавров
введён курс «Основные направления мо-
дернизации российского образования»,
часть которого — модуль «Расширение
общественного участия в управлении об-
разованием», формирующий понимание
механизмов расширения участия общест-
венности на всех уровнях управления об-
разованием. В Красноярском крае в пе-
дагогическом колледже № 2 г. Красно-
ярска и педагогическом колледже
г. Енисейска разработан и внедрён курс
«Государственно-общественное управле-
ние в образовании». Появление новых
процедур оценки качества естественным
образом обусловило формирование ин-
ститута общественных экспертов.
В территориях развивается система их
подготовки и сертификации.

Âçàèìîäåéñòâèå øêîëû 
è ñîîáùåñòâà 

При всей важности развития институци-
ональных форм участия общественности
в управлении нельзя оставлять без вни-
мания взаимодействие школы и роди-
тельского, местного сообщества. В этой
сфере востребованы, с одной стороны,
программы информирования, просвеще-
ния и обучения родителей (семей),
с другой стороны, технологии социально-
го партнёрства школы и местного сооб-
щества, модели так называемой «обще-
ственно-активной школы». 

При массовом привлечении обществен-
ности к управлению используются инст-
рументы «продвижения» системы го-
сударственно-общественного управле-
ния, «событийного маркетинга»: успешно
прошли Первая региональная конферен-
ция школьных общественных управляю-
щих в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре, съезд попечителей
в Республике Бурятия, «Слёт лидеров
государственно-общественного управле-
ния образовательными учреждениями
Московской области», областной Форум



Однако инициатива привлечения общест-
венности к управлению на данном этапе
исходит преимущественно от «государст-
ва», практически воплощается его «пред-
ставителями» (в лице органов управления
различного уровня), что закономерно вле-
чёт риски как для динамики и качества
процесса внедрения, так и для качества
работы созданных органов (формирует
стереотип реактивных действий, ожидания
инструкций «сверху» и т.п.). Часто обще-
ственность привлекается к участию в дея-
тельности органов государственно-общест-
венного управления без необходимой под-
готовительной (информационной, разъяс-
нительной) работы, что создаёт впечатле-
ние о «кампанейщине», «формальности»
данных органов. 

Ìîíèòîðèíã 

Все управляющие советы рассматривают
на своих заседаниях вопросы распределе-
ния стимулирующих выплат работников
(то полномочие, на закреплении которого
был сделан акцент в комплексных проек-
тах модернизации образования). Регуляр-
но обсуждаются вопросы подготовки пуб-
личного доклада школы, организации ра-
боты школы: принимаются решения о пя-
ти- или шестидневной рабочей неделе,
школьной форме, проведении каникул,
организации школьного питания, ремонта
и укрепления материально-технической ба-
зы школы. Однако большинство управля-
ющих советов пока не освоили заложен-
ную в этой модели роль органа стратеги-
ческого управления: это возможно, если
у советов будут полномочия по управле-
нию ресурсами школы. Одна из ключевых
проблем — недостаточный опыт в боль-
шинстве территорий внедрения норматив-
но-подушевого финансирования: не только
советы, но и школьные администраторы
не вполне понимают свои возможности
в работе с бюджетом.

Активность общественности в реализации
общественного заказа через полномочия уп-
равляющих советов будет стимулироваться

«Общество — образованию, образование —
обществу», интернет-форум по государствен-
но-общественному управлению образованием
в Астраханской области. Аналогичные меро-
приятия проводятся на муниципальном уровне.

На региональном и муниципальном уровнях
внедряются инструменты стимулирования
общественного участия в управлении образо-
ванием, информационной открытости и пуб-
личной отчётности образовательных учрежде-
ний. Так, например, в Астраханской области
успешно проведён конкурс «Лучший управ-
ляющий совет», в Томской области — кон-
курс «Лучший орган местного самоуправле-
ния по развитию государственно-обществен-
ного управления образованием», в Тамбов-
ской области — «На лучшую организацию
работы Советов (Комитетов) родительской
общественности», конкурс областных web-
сайтов муниципальных органов управления
образованием и web-сайтов образовательных
учреждений, конкурс публичных докладов
о состоянии и развитии системы образования
среди муниципальных органов управления
образованием и образовательных учрежде-
ний, конкурс «Лучший директор: развитие
школьных управляющих и попечительских
советов»; в Пермском крае — краевой кон-
курс инновационных проектов по расшире-
нию общественного участия в управлении об-
разованием «Путь к партнёрству».

Особый интерес представляют примеры под-
держки проектов, направленных на расшире-
ние общественного участия в формировании
образовательной политики, в рамках конкур-
сов поддержки местных инициатив. Это
новые для российской социальной сферы ме-
ханизмы, сформировавшиеся, в частности,
в Калининградской области, Пермском крае
(Фонд поддержки местных инициатив).

Есть все основания говорить о различиях
в динамике, масштабах, качестве процесса
расширения общественного участия в различ-
ных регионах. Сохраняется высокая динами-
ка развития в регионах-участниках федераль-
ного эксперимента.
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при введении новых стандартов образования
(предполагающих большую свободу школы
в разработке образовательной программы),
развитие практик независимой итоговой аттес-
тации учащихся и подотчётности (благодаря
чему общественность получит объективные
свидетельства результатов качества образова-
ния в школе).

Не решены вопросы бюджетного финансирова-
ния обеспечения работы органов государствен-
но-общественного управления (расходы на орга-
низационные нужды, оплату труда секретаря).

При наличии на сегодняшний день объектив-
ных свидетельств результативности деятельно-
сти по созданию механизмов общественного
участия в управлении образованием и первых
примеров качественного анализа их функцио-
нирования, мы пока не имеем данных о мас-
штабе и характере их влияния на образова-
тельную систему. Это закономерно: изучение
отдельных успешных прецедентов предыдущего
этапа, оценка в период организационного ста-
новления не могут дать целостную и объектив-
ную картину эффектов.

Удаётся ли повысить качество управления
и финансового планирования, привлекая к это-
му процессу представителей общественности?
В какой степени и как изменяется содержание
образовательной программы в школе при при-
влечении к её разработке и согласованию уп-
равляющего совета? Повышается ли прозрач-
ность и эффективность расходования бюджет-
ных и внебюджетных средств? Снижается ли
уровень конфликтности в отношениях между
учителями и учащимися, работниками школы
и родителями? Как изменился уклад школы?
Улучшились ли отношения школы и местного
сообщества? Для того, чтобы ответить на эти
вопросы, в Институте развития государствен-
но-общественного управления в сотрудничестве
с партнёрами в регионах РФ разработана про-
грамма исследований на 2009–2012 гг.

Ïåðñïåêòèâû

Процесс институционализации общественного
участия в ближайшие годы должен быть завер-
шён. В «Основных направлениях деятельности
Правительства Российской Федерации на пе-

риод до 2012 года», подготовленном
Правительством РФ (от 17 ноября
2008 г. № 1663-р), говорится, что
«…важнейшими направлениями формиро-
вания новой социальной модели станут
общественный диалог, развитие механиз-
мов социального партнёрства… будет
обеспечено широкое внедрение общест-
венно-государственных форм управления
в системе общего образования, создание
во всех образовательных учреждениях
советов самоуправления (управляющих
советов). Они получат право влиять на
распределение стимулирующей части
фонда оплаты труда учреждения в зави-
симости от результатов работы каждого
учителя и руководства школы. К 2012
году управляющие советы будут дейст-
вовать во всех учреждениях общего об-
разования. Следует внедрить систему
публичной отчётности организаций, реа-
лизующих образовательные программы
общего образования, сформировать меха-
низмы общественно-профессиональной
экспертизы образовательных программ».

Разработанный Минобрнауки России по
поручению Президента РФ Д.А. Мед-
ведева проект национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая шко-
ла» предусматривает открытость школь-
ного управления, развитие практики дея-
тельности школьных советов.

Важнейшая задача в среднесрочной пер-
спективе — обеспечить качество и эф-
фективность сформированных механиз-
мов и конкретных инструментов общест-
венного участия.

Ключевую роль в этом процессе должно
сыграть повышение квалификации управ-
ленческих кадров и подготовка общест-
венных управляющих. В содержание под-
готовки следует включить лучший опыт,
организовать стажировки на базе школ,
где уже успешно работают органы госу-
дарственно-общественного управления. 

Решение многих существующих про-
блем и дальнейшее совершенствование



механизмов участия общественности в фор-
мировании образовательной политики может
быть обеспечено наряду и вместе с необхо-
димыми мерами дальнейшей государствен-
ной поддержки и нормативного правового
обеспечения, на основе реализации в систе-
ме образования принципов саморегулирова-
ния. Возможности для реализации этих
принципов открыты Федеральным законом
«О саморегулируемых организациях» 
(от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ). 

Для этого действующим в сфере образования
некоммерческим организациям и обществен-
ным объединениям, школам и органам управ-
ления образованием, работающим по эффек-
тивным моделям участия общественности
в формировании образовательной политики,
в управлении образованием, необходимо ор-
ганизационно оформить ассоциированное са-
морегулируемое сообщество, задачами кото-
рого станут реализация сетевых механизмов
распространения лучших практик государст-
венно-общественного управления, публичной
отчётности, подготовки общественных управ-
ляющих и тьюторов; внедрение механизмов
общественной экспертизы и общественного
аудита в системе государственно-обществен-
ного управления.

Саморегулируемое сообщество разрабатыва-
ет и использует инструменты и процедуры
оценки и мониторинга соблюдения сообще-
ством принятых стандартов. В системе та-
ких инструментов и процедур центральное
место должны занимать процедуры серти-
фикации сообществом программ и УМК
подготовки: общественных управляющих,
экспертов, наблюдателей, тьюторов, осуще-
ствляющих подготовку общественных управ-
ляющих; процедуры аудита (анализа эф-
фективности и экспертной оценки) само-
регулируемым сообществом деятельности
органов государственно-общественного
управления всех уровней. ÍÎ

Ñåðãåé Êîñàðåöêèé, Àëåêñàíäð Ìîèñååâ, Àëåêñàíäð Ñåäåëüíèêîâ, Åëåíà Øèìóòèíà.

Îáùåñòâåííîñòü óïðàâëÿåò âíåáþäæåòíûìè èíâåñòèöèÿìè â øêîëå

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Â øêîëå ó÷ðåäèòåëè ââåëè ïÿòèäíåâíóþ
ó÷åáíóþ íåäåëþ, íî òàáåëü öåíòðàëèçîâàííàÿ

áóõãàëòåðèÿ ïðèíèìàåò ñ ïîìå÷åííûì âûõîäíûì
òîëüêî â âîñêðåñåíüå. Ïðåäñåäàòåëü ÏÊ øêîëû
ïðèçûâàåò êîëëåêòèâ áîéêîòèðîâàòü ðàáîòó
â ñóááîòó (âûíåñåíû êðóæêè è ôàêóëüòàòèâû
îïÿòü-òàêè ïî ðåêîìåíäàöèè êîìèòåòà ïî
îáðàçîâàíèþ). Åñòü ëè êàêîé-íèáóäü äîêóìåíò,
îïðåäåëÿþùèé ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åé
íåäåëè â çàâèñèìîñòè îò ó÷åáíîé?      Èðèíà

Ñîãëàñíî ñò. 100 ÒÊ ÐÔ ðåæèì ðàáî÷åãî âðåìåíè äîëæåí
ïðåäóñìàòðèâàòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åé íåäåëè
(ïÿòèäíåâíàÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè, øåñòèäíåâíàÿ
ñ îäíèì âûõîäíûì äí¸ì), ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåäíåâ-
íîé ðàáîòû (ñìåíû), â òîì ÷èñëå íåïîëíîãî ðàáî÷åãî äíÿ
(ñìåíû), âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ðàáîòû, âðåìÿ ïåðå-
ðûâîâ â ðàáîòå, ÷åðåäîâàíèå ðàáî÷èõ è íåðàáî÷èõ äíåé,
êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäî-
âîãî ðàñïîðÿäêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñî-
äåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, êîëëåêòèâíûì äîãî-
âîðîì, ñîãëàøåíèÿìè, à äëÿ ðàáîòíèêîâ, ðåæèì ðàáî÷åãî
âðåìåíè êîòîðûõ îòëè÷àåòñÿ îò îáùèõ ïðàâèë, óñòàíîâ-
ëåííûõ ó äàííîãî ðàáîòîäàòåëÿ, — òðóäîâûì äîãîâîðîì.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åé íåäåëè íå óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ó÷åáíîé íåäåëè. Ýòè äâà âèäà çà-
íÿòîñòè ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðàâîîòíîøåíèé
ïðåäíàçíà÷åíû ðàçíûì ñóáúåêòàì. Ó÷åáíàÿ íåäåëÿ
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ó÷àùèõñÿ, ðàáî÷àÿ íåäåëÿ — íà
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Â âàøåì ñëó÷àå àêòàìè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
óñòàíîâëåíà ðàâíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ó÷åáíîé è ðà-
áî÷åé íåäåëè. 

Ðåæèì çàíÿòèé äîëæåí áûòü çàôèêñèðîâàí â óñòàâå ó÷-
ðåæäåíèÿ ñîãëàñíî ñò. 13 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâà-
íèè», à ãîäîâîé êàëåíäàðíûé ó÷åáíûé ãðàôèê ñîãëàñî-
âàí ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ï. 1.8.
ñò. 32). Ðàçðàáîòêà è ïðèíÿòèå ïðàâèë âíóòðåííåãî òðó-
äîâîãî ðàñïîðÿäêà (ï. 2.13 ñò. 32 çàêîíà) îòíîñèòñÿ
òîëüêî ê êîìïåòåíöèè òðóäîâîãî êîëëåêòèâà îðãàíèçà-
öèè. Ïîýòîìó ó áóõãàëòåðèè, êàê îáñëóæèâàþùåé íóæ-
äû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñòðóêòóðû, íåò îñ-
íîâàíèé èçìåíÿòü ñîäåðæàíèå òàêèõ äîêóìåíòîâ.

Ôàêòè÷åñêàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåäàãîãè÷åñêîé èëè
ó÷åáíîé íàãðóçêè ïîäòâåðæäàåòñÿ ïåðâè÷íûìè äîêó-
ìåíòàìè, ñîäåðæàùèìè ñâåäåíèÿ î ôàêòè÷åñêè îòðàáî-
òàííîì ðàáî÷åì âðåìåíè, ïðèêàçàìè îðãàíèçàöèè èëè
âûøåñòîÿùåé îðãàíèçàöèåé, òàáåëåì ó÷¸òà ðàáî÷åãî
âðåìåíè.

Ïðîôñîþçíûé êîìèòåò äîëæåí íå ïðèçûâàòü ê áîéêî-
òàì, ïîñêîëüêó òàêàÿ ôîðìà ïðîòåñòà âîîáùå íå ïðåäóñ-
ìîòðåíà òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à íàïðàâèòü æà-
ëîáó íà äåéñòâèÿ ðàáîòíèêîâ áóõãàëòåðèè ðóêîâîäèòåëþ
áóõãàëòåðèè è â ïðîêóðàòóðó.




