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Ñåãî��ÿ ïåðåðàñïðå�åëÿþòñÿ ïîë�î�î÷èÿ è îòâåòñòâå��îñòü â ñôåðå
îáðàçîâà�èÿ �åæ�ó ôå�åðàëü�îé, ðåãèî�àëü�îé è �ó�èöèïàëü�îé
âëàñòüþ. Ïîâûøàåòñÿ ðîëü �ó�èöèïàëü�ûõ îðãà�îâ óïðàâëå�èÿ, 
÷òî ñòàëî êàòàëèçàòîðî� àêòèâ�îãî ïîèñêà ýôôåêòèâ�ûõ �î�åëåé
ðàçâèòèÿ îáðàçîâà�èÿ.

Âэтой связи необходимо учитывать
две важные тенденции. С одной
стороны, усиление роли школ

в формировании содержания образо-
вания на уровне проектирования
и реализации широкого спектра об-
разовательных программ (особенно
в условиях внедрения профильного
обучения), предоставление качест-
венных образовательных услуг уси-
ливают конкурентную среду. Конку-
рентная среда — важное условие,
подталкивающее школы к развитию.
Поддержание этой среды создаёт
условия для того, чтобы появился
реальный заказ школы своим учре-
дителям, а также органам управле-
ния образованием регионального
и даже федерального уровня на кон-
кретные управленческие решения,
стимулирующие развитие, создающие
необходимые ресурсные условия.
Школа очень быстро осознаёт, что
пределы собственного роста нередко 

совпадают с её собственными граница-
ми. И возникают реальные предпосылки
для создания конкретных инструментов
взаимодействия с другими субъектами
образовательной политики: потребителя-
ми, органами местного самоуправления,
другими образовательными учреждения-
ми. Формы взаимодействия могут быть
разнообразными: от совместного проек-
тирования образовательных программ,
привлечения в школу специалистов для
их реализации, создания условий для
обучения учащихися с использованием
современных технологий на базе пред-
приятий, вузов и т.п. до формирования
общественных институтов контроля
и оценки качества образования. Таким
образом, сетевое взаимодействие может
стать инструментом развития муници-
пальной образовательной системы, инди-
видуальных образовательных траекторий
учащихся.



Приоритетные направления государст-
венной политики в сфере образования
следует рассматривать в комплексе, а не
как разновекторные задачи. На муници-
пальном уровне существуют наиболее
оптимальные возможности. Во-первых,
решения на этом уровне направлены не-
посредственно на развитие сети образо-
вательных учреждений. Муниципальные
органы управления наиболее близки как
к производителям, так и к потребителям
образовательных услуг. Во-вторых, му-
ниципальный уровень управления охва-
тывает непосредственно всю социальную
сферу: образование, культуру, здравоо-
хранение, социальную защиту. Таким
образом, принимаемые решения направ-
ленные на развитие всей социальной ин-
фраструктуры, будут носить изначально
комплексный характер. И в рамках реа-
лизации приоритетных направлений ком-
плексность решений будет только усили-
ваться. А это требует изменения прин-
ципов управления.

Прежде всего, имеется в виду переход на
бюджетирование, ориентированное на ре-
зультат. Решение этой задачи требует:

● формирования и закрепления норматив-
ными актами общих показателей социаль-
но-экономического развития муниципаль-
ного образования;

● реализации программно-целевого прин-
ципа планирования и принятия решений.
Это особенно важно при нехватке
средств. Реализация этого принципа поз-
волит оптимизировать средства бюджета
муниципалитета. Конкурсные механизмы
реализации муниципального заказа будут
способствовать как рациональному ис-
пользованию средств, так и привлечению
инвестиций;

● оптимизации муниципальной сети
учреждений, которая будет носить не
спонтанный, а системный характер, так
как направлена на сохранение равенства
доступа. И здесь уже есть удачный
опыт (филиальная сеть школ, школы как

С другой стороны, создание и стимулирование
конкурентной среды имеют как положитель-
ные, так и отрицательные аспекты. Возникно-
вение сильных центров в лице одних школ
может привести к разрыву, размыванию само-
го понятия единой сети образовательных уч-
реждений. Ведь если есть сильные, то вполне
очевидно, что будут и слабые. И уже имеют-
ся примеры когда в сети есть несколько лиде-
ров, оттягивающих на себя большинство по-
требителей (с помощью скрытых конкурсов
«кошельков» и селекции), и есть все осталь-
ные, кого негласно называют «отстойниками»,
где педагогические коллективы и не стремятся
ни к каким изменениям. Налицо ситуация,
когда дети не имеют равного доступа к каче-
ственному образованию. И особенно резко та-
кие диспропорции заметны на селе.

В условиях конкурентной среды роль муни-
ципальных образований и муниципальных
органов управления образованием во многом
становится определяющей как для поддержа-
ния конкуренции, так и для недопущения
диспропорций, для выравнивания условий по-
лучения качественного образования.

Реальный инструмент у муниципальных ор-
ганов управления для решения этой зада-
чи — создание условий и ресурсная под-
держка сетевого взаимодействия образова-
тельных и необразовательных (культура,
здравоохранение, спорт и пр.) учреждений.

Сегодня, опираясь на реальный опыт регио-
нов, можно говорить о трёх стратегиях уп-
равления сетевыми взаимодействиями:
● поддержка разнообразия образовательных
услуг и уникальности образовательных уч-
реждений;
● выстраивание взаимодействия между образо-
вательными учреждениями в различных формах
(ассоциации, договоры простого товарищества,
создание некоммерческих информационно-ана-
литических структур), в том числе между об-
разовательными учреждениями разного уровня;
● реализация моделей социального партнёр-
ства (форм взаимодействия образовательных
и необразовательных учреждений).
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методические центры или межшкольная коопе-
рация, культурно-образовательные комплексы);

● горизонтального перераспределения управ-
ленческих полномочий. К сожалению, чаще
приходится сталкиваться с вертикальным пере-
распределением управления, что только усили-
вает ответственность муниципальных органов
управления при сохранении такого же финан-
сового статус-кво. Горизонтальное перераспре-
деление управленческих полномочий на муни-
ципальном уровне означает придание управле-
нию более общественного характера, а также
создание ресурсных центров, частично выпол-
няющих работы организационного, координа-
ционного, аналитического и информационного
характера;

● наконец, в условиях ограниченных ресурсов,
надмуниципального принципа формирования
рынка труда осознаётся и востребуется межму-
ниципальное взаимодействие (например, опыт
создания образовательных округов).

Рассмотрим механизмы реализации каждого из
приоритетных направлений развития системы
образования на муниципальном уровне.

Ñîäåðæàíèå îáùåãî è íà÷àëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Чтобы образование было качественным и эф-
фективным, важно согласовать ожидания раз-
личных образовательных заказчиков, в роли
которых выступают семья, общество и госу-
дарство. Эти слова так и останутся благими
намерениями, если не разработать реальные
механизмы такого согласования.

Механизмом согласования образовательных
интересов различных групп населения высту-
пает новый Федеральный образовательный
стандарт общего образования. Именно стан-
дарт второго поколения рассматривается как
общественный договор между семьёй, общест-
вом и государством.

Содержание образования в привычном виде,
в форме дидактических единиц, знаний, уме-
ний и навыков уже не будет стандартизовано
на федеральном уровне. Это вопросы основ-
ных образовательных программ школ.

Отсюда следуют два значимых для му-
ниципального уровня аспекта. Во-пер-
вых, стандартизация условий реализации
образовательных программ конкретизи-
рует обязанности по реализации стан-
дартов, которые имеют учредители, уп-
равляющие советы и сами школы.

Во-вторых, значительно повышается сте-
пень свободы школ и муниципалитетов
по определению содержания образова-
ния. Очевидно, что к единому, стандар-
тизованному результату можно идти раз-
личными путями. То есть в различных
школах и муниципалитетах могут быть
не просто различные образовательные
технологии или методики, но и различ-
ные наборы учебных предметов и других
форматов учебной работы (проектов,
практик, углублений и т.д.) и различные
последовательности их изучения.

С современных позиций конечная цель об-
щего образования — реализация социаль-
ных эффектов. Первая группа образова-
тельных эффектов — удовлетворение об-
разовательных потребностей — имеет ярко
выражённую муниципальную составляю-
щую. Вторая группа — решение социаль-
ных проблем — также имеет ярко выра-
женную местную окраску (отсутствие воз-
можностей для культурного досуга, нездо-
ровье, преступность, безнадзорность, вред-
ные зависимости и т.д. — в разных райо-
нах встречаются в весьма различных соче-
таниях). Наконец, третья группа — обес-
печение успешности выпускника в его
дальнейшей социальной жизни — тесно
связана с такими местными особенностями,
как наличие или отсутствие в районе уч-
реждений профессионального образования
и специфика рынка труда.

Выбор тех или иных социальных образо-
вательных эффектов, за достижение кото-
рых принимает на себя ответственность
образование, — сущность деятельности
управляющих советов. В соответствии
с выбранными социальными образователь-
ными эффектами могут разрабатываться
образовательные программы и проекты,



● данные специальных мониторинговых
обследований;
● информация о характере образователь-
ных и трудовых траекторий выпускников
школ республики;
● оценка общественного мнения по ин-
формации референтных групп, СМИ;
● кадастр образовательных учреждений
и муниципальных образовательных систем
региона: условия осуществления образова-
тельного процесса и результаты;
● публичный доклад образовательного уч-
реждения;
● поиск оснований для дифференциации
школ муниципалитета и развития на этой
основе сетевых отношений (основания для
решений муниципальных органов о разви-
тии муниципальной сети ОУ);
● создание и сопровождение муниципаль-
ного информационного органа качества
образования.

Управленцы местных уровней (школа, му-
ниципалитет, регион) испытывают дефицит
своевременной, доступной всем информа-
ции. Заблаговременная договорённость
и фиксация на Интернет-сайте, адрес кото-
рого знают все, о предстоящих мероприя-
тиях, необходимых отчётных документах
и т.п. на всех уровнях от школы до регио-
на снимет львиную долю проблем в совре-
менной школе. Второй шаг — это созда-
ние и обнародование шаблонов отчётных
документов, которые должны сдаваться
школой, муниципалитетом, регионом в вы-
шестоящие организации (их необходимо
поместить там же на сайте). Очень важно,
что вместе с шаблонами должны стать из-
вестны сроки сдачи этих документов (луч-
ше, если такое планирование будет на год).

Ïåðåõîä íà íîâóþ ñèñòåìó îïëàòû òðóäà
è âíåäðåíèå íîðìàòèâíî-ïîäóøåâîãî

ôèíàíñèðîâàíèÿ

Важная составляющая реформирования
системы финансирования образователь-
ных учреждений — сопутствующая вве-
дению нормативного подушевого финанси-
рования разработка и реализация программ

обосновываться и запрашиваться субвенции
регионального уровня, отбираться для реали-
зации и поддержки инициативы школ.

Ñîçäàíèå íîâîé îáùåðîññèéñêîé ñèñòåìû
îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ

Качество образования предполагает приведе-
ние образовательных услуг в соответствие
с изменившимися потребностями людей, сооб-
ществ, государства. Муниципальная система
оценки качества образования — также один
из эффективных инструментов развития уп-
равления территорией.

В настоящее время на муниципальном уровне
создаются аттестационно-диагностические цент-
ры. Основная их функция — сбор материалов
для государственной аттестации учащихся
и школ. Функция государственно-общественно-
го управления в существующей модели не рас-
сматривается. В то же время в рамках прези-
дентских проектов обозначена функция таких
центров — быть операторами в организации
общественной экспертизы при определении
лучших школ и учителей. Такая модель пред-
ставляется адекватной задачам оценки качества
образования, ориентированной на удовлетворе-
ние не только государственных, но и общест-
венных интересов в образовании.

Цель работы этих центров в том, чтобы оце-
нивать качество образования для формирова-
ния информационной основы принятия управ-
ленческих решений, обеспечивающих удовле-
творение образовательных потребностей насе-
ления, поступательное движение системы об-
разования, социально-экономическое развитие.

Функциями муниципального центра оценки
качества образования могут стать:
● создание муниципальных стандартов качест-
ва образования, ориентированных на результат;
● база данных результатов муниципальных
предметных олимпиад, конференций, конкур-
сов, соревнований;
● банк портфолио лучших учащихся и выпу-
скников школ;

Âëàäèìèð Áëèíîâ, Ñåðãåé Çàèð-Áåê, Êèðèëë Ìèòðîôàíîâ.  Ìóíèöèïàëüíûé óðîâåíü — 
ãëàâíîå çâåíî â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  9’2008
94



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå 9’2008
95

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

реструктуризации образовательных сетей. Рест-
руктуризация образовательных сетей — необ-
ходимое условие эффективного внедрения нор-
мативного бюджетного финансирования и ком-
плексного реформирования организационно-эко-
номических основ функционирования и разви-
тия отечественной образовательной системы.

Итогом реструктурирования сети должно стать:
● увеличение разнообразия сети, качества и до-
ступности разнообразных образовательных услуг
за счёт дальнейшей дифференциации ОУ по ти-
пам и видам, а также за счёт интеграции их
в различные образовательные объединения,
включая базовые школы, образовательные и со-
циокультурные комплексы, школы «возрастных
ступеней» и т.д.;
● создание условий для эффективного внедре-
ния нормативного бюджетного финансирования
учреждений общего образования;
● повышение устойчивости сети в целом и от-
дельных её звеньев к внешним негативным
воздействиям;
● повышение эффективности сети, т. е. дости-
жение более высоких темпов прироста суммар-
ного качества образования по сети в целом по
сравнению с темпами прироста суммарных за-
трат на её функционирование и развитие.

В регионах сегодня необходима сетевая орга-
низация профильной подготовки. Необходим
поиск организационно-правовых форм, отража-
ющих сетевой принцип организации образова-
тельного процесса. Каким образом в бюджет-
ном учреждении, работающем в рамках норма-
тивно-подушевого финансирования, можно реа-
лизовать сетевой принцип профильной подго-
товки? Деньги следуют за учеником, но сам
ученик учится и в школе и в сети. Вне рамок
бюджетного учреждения существуют адекват-
ные организационно-правовые формы для реа-
лизации сетевого образования — автономные
некоммерческие организации, некоммерческие
партнёрства, фонды. Закон об автономном уч-
реждении создаёт необходимую базу для орга-
низационно-правового обеспечения сетевого об-
разования в рамках общего образования.

Сам по себе закон об автономных учреждениях
только создаёт условия для перехода школ
в новые организационно-правовые формы. Про-
цедуры же перехода должны стать предметом
обсуждения сетевого сообщества.

Уже есть много решений и по вопросам
изменения принципов оплаты труда ра-
ботников образования. Уход от системы
оплаты труда, в рамках которой педагог
является «часодавателем», а при оплате
не учитываются ни его профессиональ-
ное мастерство, ни результаты его дея-
тельности, — важнейшее условие разви-
тия конкурентной среды, с одной сторо-
ны, и единого образовательного прост-
ранства — с другой. В случае, когда
фонд оплаты труда формируется из двух
компонентов: базовой и стимулирующей
частей, возникают реальные инструмен-
ты для повышения качества образования
за счёт формулирования муниципальны-
ми органами управления образования пе-
речня показателей, на основе которых
школы формируют показатели качества
труда работников. Это позволит решить
многие проблемы, возникающие при
внедрении на местах инициатив, связан-
ных с новыми формами получения обра-
зования.

Ïîäãîòîâêà è ïîâûøåíèå 
êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ

Новые возможности в формировании
системы подготовки и переподготовки
педагогических кадров открываются пе-
ред муниципальными органами управле-
ния образованием — важнейшими ра-
ботодателями в сфере образования, ко-
торые должны участвовать в разработке
программ подготовки и повышения ква-
лификации. Тем более что стандартами
нового поколения предусмотрено, что
компонент образовательного учреждения
на уровне бакалавриата составит 50%
учебной нагрузки, а на уровне магист-
ратуры — 75%.

Кардинально меняется роль муниципаль-
ных методических центров. Они стано-
вятся также компетентными представи-
телями работодателя, непосредственно
участвуя в разработке программ подго-
товки и повышения квалификации. ÍÎ




