
Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2008
121

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

рировать при поступлении в вуз? Именно от
того, насколько вы сможете в объединить це-
лый набор целей (педагогов, детей, родителей,
вас самих) в одну, зависит успешность вырабо-
танной вами стратегии. Согласовывать цели
нужно не только в области предметных значе-
ний. Т.е. нужно не только выделить некие
объективные составляющие, которые позволили
бы удовлетворить потребности всех «игроков».
Основное — сформировать (найти) те аспекты
личностного смысла, которые могли бы стать
привлекательными для всех сторон.

Специалист по менеджменту назвал бы опи-
санную процедуру (точнее, последнюю её
часть) выработкой миссии организации.
О.С. Виханский и А.И. Наумов пишут, что
в широком смысле миссия рассматривается как
констатация философии существования органи-
зации и её предназначения. В узком смысле
миссия — «утверждение, раскрывающее смысл
существования организации, в котором прояв-
ляется отличие данной организации от ей по-
добных. Правильно сформулированная миссия
хотя и имеет всегда общий философский
смысл, тем не менее, всегда несёт в себе что-
то, что делает её уникальной в своём роде, ха-
рактеризующей именно ту организацию, в ко-
торой она была выработана».

Стратегия определяется миссией. Всякий грамот-
ный завуч распишет план с любой степенью де-
тализации под любую конкретную цель.
Но сформировать (точнее выступить своеобраз-
ным детонатором выработки) миссию школы
может только директор. Миссия, являющаяся
стержнем стратегии, может родиться в результа-
те многомесячного анализа, а может возникнуть
интуитивно. Особенность правильно выбранной
миссии — она всегда «попадает в десятку».

Задача настоящей статьи — не дать рецепт
выработки единственно верной стратегии разви-
тия школы, а предложить руководителю школы
рассмотреть свою школьную ситуацию под но-
вым углом. Образование и воспитание детей,
основная функция школы, в условиях кризис-
ных ситуаций отходят на второй план, уступая
непедагогической «валюте». И если руководи-
тель школы хочет защитить своих воспитанни-
ков и своих педагогов, он должен уметь играть
в чуждых ему условиях более профессионально,
чем его оппоненты. ÍÎ
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Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Åëåíà Áîëîòîâà, ïðîôåññîð
êàôåäðû äèñöèïëèí ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî öèêëà
þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óíèâåðñèòåòà ÐÀÎ

? ß ðàáîòàþ ó÷èòåëåì ôèçèêè ñ 1987 ãîäà.
Ñ 1.09.1987 ã. ó ìåíÿ áûëà íàãðóçêà 16, 5 ÷.,

à ñ 21.09.1987ã. ïîñëå ïåðåòàðèôèêàöèè ñòàëà
18,5 ÷. Â 1988–1989 ã. ó ìåíÿ áûëà íàãðóçêà 
12 ÷àñîâ ôèçèêè. Ñêàæèòå, âîéäóò ëè ýòè ãîäà
äëÿ íà÷èñëåíèÿ ïåñèè ïî âûñëóãå ëåò?    
Îëüãà Îëåãîâíà

Ñîãëàñíî ïóíêòó 4 Ïðàâèë èñ÷èñëåíèÿ ïåðèîäîâ
ðàáîòû, äàþùåé ïðàâî íà äîñðî÷íîå óñòàíîâëåíèå
òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, ïåðèîäû âûïîëíÿâ-
øåéñÿ äî 1 ñåíòÿáðÿ 2000 ã. ðàáîòû â äîëæíîñòÿõ
â ó÷ðåæäåíèÿõ, óêàçàííûõ â Ñïèñêå (Ïîñòàíîâëå-
íèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29.10.2002 ¹ 781), çà-
ñ÷èòûâàþòñÿ â ñòàæ ðàáîòû íåçàâèñèìî îò óñëîâèÿ
âûïîëíåíèÿ â ýòè ïåðèîäû íîðìû ðàáî÷åãî âðåìå-
íè (ïåäàãîãè÷åñêîé èëè ó÷åáíîé íàãðóçêè), à íà÷è-
íàÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2000 ã. — ïðè óñëîâèè âûïîëíå-
íèÿ (ñóììàðíî ïî îñíîâíîìó è äðóãèì ìåñòàì ðà-
áîòû) íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè (ïåäàãîãè÷åñêîé
èëè ó÷åáíîé íàãðóçêè), óñòàíîâëåííîé çà ñòàâêó çà-
ðàáîòíîé ïëàòû (äîëæíîñòíîé îêëàä).

Óêàçàííûå ïåðèîäû Âàøåé ðàáîòû ïîäïàäàþò
ïîä äåéñòâèå äàííîé íîðìû.

? Êàêîå ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî äíåé ìåæ-
äó äâóìÿ ýêçàìåíàìè äîïóñêàåòñÿ ïðè ïðî-

âåäåíèè èòîãîâîé àòòåñòàöèè â 9-õ è 11-õ
êëàññàõ?   Ëåíøèíà Îëüãà 

Ñïåöèàëüíîé èíôîðìàöèè ïî ðåæèìó ýêçàìåíîâ
â 9-õ è 11-õ êëàññàõ çàêîíîäàòåëüñòâî íå ñîäåð-
æèò. Îäíàêî â äîêóìåíòàõ ïî ñðåäíåìó ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîìó îáðàçîâàíèþ óêàçàíî, ÷òî ìåæäó
ýêçàìåíàìè äîëæíî áûòü íå ìåíåå äâóõ äíåé
ïîäãîòîâêè, à â äîêóìåíòàõ î âîåííûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ — íå ìåíåå òð¸õ.

Î÷åâèäíî, àäìèíèñòðàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ äîëæíà ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ãðàôèêîì
ýêçàìåíîâ, êîòîðûå óñòàíàâëèâàåò Ðîñîáðíàä-
çîð, è ïåðèîäîì àòòåñòàöèè. Ïðåäïîëàãàåì, ÷òî
àòòåñòàöèÿ âûïóñêíèêîâ 11-ãî êëàññà, êîòîðàÿ
äîëæíà áûòü çàâåðøåíà ê 25 èþíÿ, äîëæíà ðà-
öèîíàëüíî ðàñïðåäåëèòü ýòîò ïåðèîä äëÿ ñäà÷è
6 ýêçàìåíîâ. Àíàëîãè÷íûé ïîäõîä ïðèìåíèì
ïðè ñîñòàâëåíèè ðàñïèñàíèÿ äëÿ âûïóñêíèêîâ 
9-õ êëàññîâ. Â ñðåäíåì ìåæäó êàæäûì ýêçàìå-
íîì äîëæíî áûòü 3–4 äíÿ. 
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базовой, которая гарантирована для каждого
учителя, прошедшего аттестацию, и стимулиру-
ющей, которая определяется Положением
о распределении этой части фонда Школьными
управляющими советами.

Переход к новой системе оплаты труда пред-
полагает также:
● введение индивидуальных планов работы пе-
дагогических работников;
● установление требований к нормированию
видов работ, предусмотренных в индивидуаль-
ных планах, — в частности, установление «ра-
мочного» нормирования по часам всех видов
работы преподавателя; 
● введение инструментов стимулирующей
аттестации. 

О качестве образования судят по его резуль-
тативности. Но сегодня мы не имеем стандар-
тизированных норм, позволяющих оценить ре-
зультативность обучения и воспитания. 

Единственный способ такой оценки — введе-
ние государственно-общественного управления
и подключение потребителя к распределению
части фонда оплаты труда, создание управляю-
щих советов на муниципальном уровне. 

Если при характеристике качества образования
учитывать особенности региона, а сам анализ
сделать прозрачным, доступным, открытым
для профессионального сообщества и всех уча-
стников образовательного процесса, это будет
способствовать: 
● комплексной оценке образовательных ре-
зультатов (предметных и надпредметных зна-
ний, компетентностей, состояния здоровья
и др.), включая результаты мониторинговых
региональных, общероссийских и международ-
ных исследований, мониторинга здоровья, ана-
лиза правонарушений;
● введению независимой профессионально-обще-
ственной экспертной оценки результативности
учащихся, педагогов, школ и систем образования;
● введению системы финансово-экономическо-
го стимулирования качества образования на
уровне образовательных учреждений;
● созданию системы, позволяющей использо-
вать результаты оценки качества образования. 

Делая образование, его содержание, техноло-
гии, средства аттестации предметом самого

широкого обсуждения, мы сможем пре-
одолеть существующую отраслевую
замкнутость образования. Сегодня
оно во многом продолжает работать
«на себя», становясь практически изо-
лированной отраслью и не получая
оперативно используемых сигналов от
рынка труда и от непосредственных
потребителей (школьников, семей),
то есть от общества в целом. 

Открытая образовательная система смо-
жет предложить значительно большее
число возможностей, значительно более
широкий выбор. И суть проекта — это:
● �à óðîâ�å ïðè�öèïà — зависимость
от результата; 
● �à óðîâ�å �åõà�èç�à — введение
института потребителей в лице Школь-
ных управляющих советов; 
● �à óðîâ�å �îð�àòèâ�î-ïðàâîâîé
áàçû — соблюдение трудового законо-
дательства;
● �à óðîâ�å ïðîåêò�ûõ ðàçðàáîòîê —
подготовка предложений по внесению из-
менений в действующие нормативные
правовые и законодательные акты. ÍÎ
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? Ìîÿ äî÷ü ïîñòóïèëà â òåõíèêóì â 2007 ãî-
äó. Â ýòîì ãîäó (2008) îíà çàêàí÷èâàåò êóðñ

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ äèñöèïëèí. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ òåõíèêóìà õî÷åò ïîñòóïàòü â âóç.
Êàê íàì áûòü ñ ÅÃÝ? Òåõíèêóì áóäåò îêîí÷åí
â 2010 ãîäó.    Òàòüÿíà 

Âàì ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèåì, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ âû-
áðàííûé Âàìè âóç. Âûïóñêíèêàì ñðåäíèõ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ãäå íå ïðîâîäèòñÿ ÅÃÝ,
òàêæå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ñäàòü òàêîé
ýêçàìåí â ïóíêòàõ, êîòîðûå îïðåäåëÿåò îðãàí èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè. Òàêîé ïîðÿäîê ïðåäëîæåí â 2008 ãîäó
(Ïðèêàç Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 05.02.2008 ¹ 36).
Ñëåäóåò îæèäàòü â 2010 ãîäó áîëå òî÷íûõ ðåêî-
ìåíäàöèé äëÿ âûïóñêíèêîâ ñðåäíèõ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.



рам и проведённым образовательным ме-
роприятиям.
● Определение и создание оптимальных
условий для осуществления франчайзинга.
● Систематическое представление матери-
алов интеллектуальной собственности на
сайте ОУ для организации дистанционно-
го обучения педагогических кадров и рек-
ламы образовательных мероприятий.

В контексте инновационного развития рос-
сийского образования организация сетевого
взаимодействия системы повышения квали-
фикации, муниципальной методической
службы, образовательных учреждений при
обучении педагогических кадров позволит
выйти на качественно иной уровень разви-
тия системы непрерывного педагогического
образования, так как данная форма и ме-
тоды организации и проведения образова-
тельных мероприятий соответствуют совре-
менным социокультурным и социально-пе-
дагогическим процессам.

Организация обучения педагогических кад-
ров в условиях сетевого взаимодействия
позволит адаптировать содержание учебно-
го материала согласно специфике деятель-
ности отдельной школы, конкретных инте-
ресов учителя, в соответствии с направле-
ниями инновационного развития системы
образования. ÍÎ

● Организация деятельности профессиональ-
ных объединений педагогов, обеспечивающих
реализацию сетевого взаимодействия в рам-
ках осуществления непрерывного профессио-
нального образования.
● Участие в деятельности органов управления
образованием: согласованная политика в во-
просах инновационного развития системы об-
разования и организации системы непрерывно-
го профессионального образования педагогов.
● Оформление идей, рабочих процессов
и итогов сетевого обучения в презентацион-
ных целях, для привлечения участников,
пользователей и партнёров создаваемой сети.
● Организация зачёта, взаимозачёта индивиду-
альных итогов образовательной деятельности.
● Представление результатов работы на пе-
дагогических чтениях, семинарах, конферен-
циях и т.д.

Çà�à÷è �åÿòåëü�îñòè óçëà «ôðà�÷àéçè�ã»
(базовое образовательное учреждение муни-
ципальной системы образования):
● Инвентаризация образовательных ресур-
сов, определение возможности образователь-
ного учреждения в рамках осуществления
франчайзинга.
● Формирование нормативно-правового
и организационно-технического обеспечения
программы обучения педагогических кадров.
● Обеспечение условий для реализации про-
граммы обучения педагогических кадров об-
разовательного учреждения.
● Поиск партнёров для сетевого взаимодей-
ствия в рамках реализации программы обуче-
ния педагогических кадров.
● Создание проектной и исполнительской
группы для организации и проведения меро-
приятий сетевого взаимодействия.
● Утверждение локальных актов образова-
тельного учреждения по направлениям орга-
низации процесса непрерывного педагогичес-
кого образования.
● Обеспечение своевременного представле-
ния отчётности по диагностическим процеду-

Íàòàëüÿ Ñàâèíà.  Îáó÷åíèå ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ è ñåòåâîå âçàèìîäåéñòâèå:

èííîâàöèîííûå ïðîöåññû
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? Êàêîâ ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ î÷åðåäíîãî
îòïóñêà æåíùèíàì ïîñëå îòïóñêà ïî óõîäó

çà ðåá¸íêîì äî ïîëóòîðà ëåò.  Äîëæíîñòü —
ó÷èòåëüíèöà íà÷àëüíûõ êëàññîâ, îáùåîáðàçîâà-
òåëüíàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà. ß âûøëà íà ðàáîòó
18.03.2008 ã.     Çèííàòóëëèíà 

Îòïóñê Âàì ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåí â îñíîâíîé
îòïóñêíîé ïåðèîä ðàáîòíèêîâ øêîëû. Îïëàòà áóäåò
ïðîèçâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôàêòè÷åñêè îòðà-
áîòàííûì âðåìåíåì (ñì. ñò. 139 ÒÊ ÐÔ).
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некоммерческую организацию (фонд, неком-
мерческое партнёрство, автономную некоммер-
ческую организацию) и сделать её участником
простого товарищества, возложив на неё обя-
занности по использованию привлечённых
внебюджетных средств на нужды совместной
образовательной деятельности участников про-
стого товарищества. Это может быть фонд
одной из школ ассоциация фондов нескольких
школ, либо специально созданная некоммерче-
ская организация по соглашению товарищей.
Вариантов тут достаточно много, и всегда
можно выбрать наиболее удобный для целей
конкретного простого товарищества. 

Можно выделить финансовые и другие мате-
риальные средства на обеспечение совмест-
ной деятельности и передать под управление
органа управления простым товариществом.
Последний может быть «жёстким», напри-
мер, назначенный директор простого товари-
щества (исполнительный директор, админис-
тратор), которого можно подчинить периоди-
чески собираемому коллегиальному орга-
ну — совету товарищества. Можно приме-
нить мягкую балахтинскую модель — де-
журный (сменный) администратор. Можно
также и не выделять финансовые и иные
материальные средства, а их затраты и ис-
пользование поставить в обязанность товари-
щей в необходимых количествах, в нужные
сроки, что они будут делать каждый само-
стоятельно и от своего лица. Эти обязатель-
ства определяются договором (или приложе-
нием к договору простого товарищества,
в том числе сметы и календарного графика
материальных затрат), за выполнением кото-
рого товарищами и будет следить админист-
ратор товарищества (постоянно) и совет то-
варищества (периодически). 

Полноправными участниками некоммерческого
простого товарищества становятся физические
лица — родители, представители обществен-
ности, заинтересованной в развитии сетевого
образования, бизнес-сообщества (но не биз-
нес-организации). Они могут подписывать до-
говор, брать на себя обязанности и обязатель-
ства, вкладывать в простое товарищество свои
взносы в денежной или имущественной форме,
безвозмездно выполнять работы и услуги
в интересах товарищества. ÍÎ
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? ß ïðîðàáîòàëà â øêîëå 10 ëåò çàìåñòèòåëåì
ïî ÀÕ×. Âñå íàäçîðíûå îðãàíû — ÑÝÑ, ïî-

æàðíûå, ýëåêòðèêè — ýòî áûëà ìîÿ ãîëîâíàÿ
áîëü. Ãîäà 2-3 íàçàä ââåëè ñòàâêó çàìåñòèòåëÿ
äèðåêòîðà ïî áåçîïàñíîñòè, óïðàâëåíèå îáðà-
çîâàíèåì ïðèñëàëî ðåêîìåíäàöèè ïî äîëæíî-
ñòíûì îáÿçàííîñòÿì ýòîãî çàìà è ïîëó÷àåòñÿ,
÷òî òåïåðü ðàáîòà ñ ÑÝÑ, ïîæàðíûìè è ò.ä.
äîëæíà âõîäèòü â åãî îáÿçàííîñòè. Íî âîç
è íûíå òàì. Ðàçäåëåíèÿ îáÿçàííîñòåé íå ïðî-
èçîøëî. Äëÿ ÷åãî òîãäà ââåëè ýòó ñòàâêó è çà
÷òî äîëæåí îòâå÷àòü çàì. ïî áåçîïàñíîñòè?
Ëþäìèëà ßêîâëåâíà 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïèñüìîì Ðîñîáðàçîâàíèÿ îò
19.03.2007 ¹ 17-1/45 «Î ââåäåíèè â øòàòíîå
ðàñïèñàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîëæ-
íîñòè çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ïî áåçîïàñíîñòè»
Ðîñîáðàçîâàíèå ðåêîìåíäîâàëî ââåñòè â 2007 ãî-
äó äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè. Ñäåëàíî
ýòî ñ ó÷¸òîì âîçðîñøåãî îáú¸ìà ðàáîòû ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, íàëè-
÷èÿ â íèõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïî ïîæàð-
íîé, ðàäèàöèîííîé è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè,
îõðàíå òðóäà, ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, à òàêæå âî èñ-
ïîëíåíèå ïðîòîêîëüíîãî ðåøåíèÿ Íàöèîíàëüíîãî
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîãî êîìèòåòà îò 18.07.2006
è ðåøåíèÿ çàñåäàíèÿ Ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
îò 22.08.2006 ¹ 3 äëÿ óëó÷øåíèÿ îðãàíèçàöèè
ðàáîòû ïî óêðåïëåíèþ êîìïëåêñíîé áåçîïàñíîñòè
îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ.

Îñîáåííîñòè ñîäåðæàíèÿ ðàáîòû òàêîãî çàìåñ-
òèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ äîëæíû îïðåäåëÿòü ðóêîâî-
äèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ íà îñíîâå àêòîâ ãîñóäàðñò-
âåííîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ. Â ôóíêöèîíàë òàêîãî
ðàáîòíèêà äîëæíû âõîäèòü îáÿçàííîñòè ïî ïðî-
âåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî áåçîïàñíîñòè, àíòè-
òåððîðèñòè÷åñêîé çàùèù¸ííîñòè, ãðàæäàíñêîé
îáîðîíå, ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ïðîíèêíîâåíèÿ
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ, ðàçðàáîòêà ñîîòâåòñòâóþùåé ðàñïî-
ðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, èíñòðóêöèé, ïàìÿòîê,
íàãëÿäíîé àãèòàöèè è äðóãèõ äîêóìåíòîâ.

? Êàêîâà ïðîöåäóðà óòâåðæäåíèÿ è ñîãëàñî-
âàíèÿ (ñ êåì?) äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèé

ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ?
Ëàðèñà Âèêòîðîâíà 

Òåêñò äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåòñÿ àä-
ìèíèñòðàöèåé øêîëû, ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñ þðèñ-
êîíñóëüòîì (âîçìîæíî, ñ þðèñòîì â îðãàíå óï-
ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, êîòîðîìó ïîä÷èíåíà
Âàøà øêîëà).
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самого педагога-учащегося, так и преподавате-
ля правовой дисциплины. Результат этого про-
цесса выражается в открытии педагогом новых
возможностей в понимании правовой действи-
тельности, развитии потребности его расшире-
ния и углубления. 

Повышение заинтересованности педагогов
в правовом обучении, их активное участие
в поиске правового решения вопросов деловой
практики побуждает преподавателя правовой
дисциплины изменить методику преподавания
предмета, превратить его в непрерывный про-
цесс. К этому процессу постепенно подключа-
ются все образовательные ресурсы правовой
дисциплины (правовая литература, электрон-
ные справочные правовые системы, правовые
интернет-ресурсы). Освоение их с учётом
множественного обмена информацией между
коллегами по работе, между членами учебного
коллектива, между преподавателем правовой
дисциплины и педагогом приводит к тому, что
каждый новый способ приобретения правового
знания отрицается, преобразуясь в другой, бо-
лее сложный.

Правовая подготовка педагога, как, собствен-
но, и уровень его правовой культуры, облада-
ют лишь временной устойчивостью, поскольку
правовая действительность находится в движе-
нии. По мере обновления правовой информа-
ции, бурно развивающейся инфраструктуры
образования у педагога наступает «кризис»
между имеющимися правовыми знаниями
и объёмом, уровнем сложности правовой ин-
формации. Этот внутренний дискомфорт несо-
ответствия принимаемых решений имеющемуся
уровню правовой подготовки приводит к необ-
ходимости её обновлять.

Анализ различных моделей правовой подготов-
ки педагогических работников позволяет гово-
рить о многоаспектности и разнообразии под-
ходов к их построению, где методологической
основой могут стать поведенческий, культуро-
логический, компетентностный, личностно-ори-
ентированный, нормативно-правовой, систем-
ный, синергетический и другие подходы к ор-
ганизации образовательной деятельности.
При создании системы непрерывной правовой
подготовки педагогов эти подходы становятся
основными условиями. ÍÎ
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? Êàêèå äîêóìåíòû íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü,
÷òîáû þðèäè÷åñêè ïðàâèëüíî çàêðûòü

øêîëó?   Êàíèïîâ 

Ñîãëàñíî ïîäïóíêòó 3 ïóíêòà 1 ñòàòüè 31 Çàêîíà
ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè» ñîçäàíèå, ðåîðãàíèçàöèÿ
è ëèêâèäàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé îòíåñåíû ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî-
íîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, à ñîçäàíèå, ðåîðãàíèçà-
öèÿ è ëèêâèäàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ñóáúåêòîâ ÐÔ ñîãëàñíî ïóíêòó 7 ñòàòüè 29 îòíå-
ñåíû ê êîìïåòåíöèè ñóáúåêòîâ ÐÔ. Âìåñòå ñ òåì
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 30 Çàêîíà ÐÔ
«Îá îáðàçîâàíèè» ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè âïðàâå ïðèíèìàòü ê ñâîåìó
ðàññìîòðåíèþ âîïðîñû, îòíåñ¸ííûå íàñòîÿùèì
Çàêîíîì ê êîìïåòåíöèè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è ìåñòíûõ îðãàíîâ óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèåì, êàñàþùèåñÿ îáåñïå÷åíèÿ «çà-
ùèòû ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí».

Ñîãëàñíî ï. 4 ñò. 34 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâà-
íèè» ëèêâèäàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ èëè ïî ðåøåíèþ ó÷ðåäè-
òåëÿ, èëè ïî ðåøåíèþ ñóäà. Ñóä ïðèíèìàåò ðåøå-
íèå î ëèêâèäàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
åñëè äåÿòåëüíîñòü âåä¸òñÿ áåç íàäëåæàùåé ëè-
öåíçèè, ëèáî çàïðåùåíà çàêîíîì, ëèáî íå ñîîò-
âåòñòâóåò åãî óñòàâíûì öåëÿì.

Ëèêâèäàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ îáÿ-
çàòåëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè: ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ
î ëèêâèäàöèè; óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ëèêâèäàöè-
îííîé êîìèññèè è ïëàíà ëèêâèäàöèîííûõ ìå-
ðîïðèÿòèé; âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ëèêâè-
äàöèè; ïîäãîòîâêà äëÿ ó÷ðåäèòåëÿ ïðåäëîæå-
íèé ïî äàëüíåéøåìó èñïîëüçîâàíèþ ñîáñòâåí-
íîñòè èìóùåñòâà, îñòàâøåãîñÿ ïîñëå âûïîëíå-
íèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ëèêâèäàöèè óêàçàííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ.

Åñëè ëèêâèäèðóåòñÿ ôèëèàë ó÷ðåæäåíèÿ, òî âíî-
ñÿò ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â óñòàâ ãîëîâíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ; ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå äîêóìåíòû â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó
íàõîæäåíèÿ ôèëèàëà äëÿ ñíÿòèÿ åãî ñ ó÷¸òà (ñî-
ñòàâ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè, ïëàí ëèêâèäàöè-
îííûõ ìåðîïðèÿòèé, ñâèäåòåëüñòâî î ñíÿòèè
ñ ó÷¸òà â íàëîãîâûõ îðãàíàõ è äð.); ïðåäñòàâëÿþò
ó÷ðåäèòåëþ íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû î ëèêâèäà-
öèè ôèëèàëà; îáåñïå÷èâàþò ïåðåâîä îáó÷àþ-
ùèõñÿ ôèëèàëà â äðóãîå ó÷ðåæäåíèå ëèáî äðó-
ãîé ôèëèàë ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ëèáî â ãîëîâíîå
ó÷ðåæäåíèå.




