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ÄÈÀËÅÊÒÈÊÓ Ó×ÈËÈ 
íå ïî Ãåãåëþ…
Î êà÷åñòâåííîé è êîëè÷åñòâåííîé 
îöåíêå ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà

Åâãå�èé ß�áóðã,
директор московского Центра образования № 109, 
член-корреспондент РАО, заслуженный учитель РФ,
доктор педагогических наук 

ÌÛ

Èзвестная строка В.В. Маяковского,
вынесенная в заглавие, пришла
на память в связи со стремлением
высоких инстанций, наконец, покон-
чить с количественной оценкой труда
педагога и впредь руководствоваться
в его оплате исключительно качест-
венными показателями. Намерение во
всех смыслах похвальное, к тому же
соответствующее гегелевскому закону
перехода количественных изменений
(в нашем случае — измерений)
в качественные. И всё-таки жаль,
что в своё время мы диалектику учи-
ли не по Гегелю, а по Спиркину.
(Если кто помнит, это автор учебни-
ка по диамату.) В противном случае,
зная первоисточник, мы не стали бы
выдёргивать лишь один закон, а рас-
смотрели бы его в тесной связи
со всеми остальными. Что в полном
соответствии с заветами классика,
я и намерен сделать, восходя от аб-
страктного к конкретному. Иными
словами, попытаюсь рассмотреть, чем
оборачиваются на практике внедряе-
мые модернизированные схемы опла-
ты педагогического труда.

Ïðå�ëàãàå�àÿ ñèñòå�à îïëàòû òðó-
�à ó÷èòåëÿ îòðèöàåò �åéñòâóþùóþ, 

à ÿ �à�åðå� îòðèöàòü ïðå�ëàãàå�óþ.
Чем не «отрицание отрицания»? 
Но обо всём по порядку.

Действующая система оплаты педагога
стоит на двух китах: на учебной нагруз-
ке учителя и разряде, или квалификаци-
онной категории. Чем больше нагрузка
и выше разряд, тем весомее зарплата.
Что не устраивает реформаторов образо-
вания в традиционной схеме? Оказыва-
ется, недостаточное материальное стиму-
лирование труда учителя, а также отсут-
ствие зримой связи между результатами
труда и материальным вознаграждением.
Кроме того, учителей упрекают в погоне
за лишними часами во имя личного обо-
гащения, что неизбежно приводит к не-
допустимой перегрузке учащихся и низ-
кой эффективности педагогического тру-
да. Эти «рвачи», нахватав часов,
не стремятся к качественному преподава-
нию, поскольку в нём лично никак
не заинтересованы. С этим пора кон-
чать. Прежде всего, у педагогов необхо-
димо отбить желание набирать без вся-
кой меры учебные часы и факультативы,
для чего и внедряется новая отраслевая
система оплаты. Как это выглядит



«Скажите: что, уже отменено поста-
новление Правительства № 191 о по-
часовой оплате труда? Внесены изме-
нения в Закон РФ «Об образовании»?
Почему, если я веду 23 часа, то полу-
чаю такую же зарплату, как и те,
у кого нагрузка 15 часов?»

Комментарии, как говорится, излишни.
Но так ведь бывает всегда, когда схе-
ма — абстрактная, родившаяся в головах
экономистов (а именно они сегодня пра-
вят бал: определяют стратегию и тактику
образования) опускается на нашу отечест-
венную почву. Примечательно: осуждая
деятельность младореформаторов начала
90-х годов, которые резали страну
по живому, руководствуясь исключительно
макроэкономическими схемами, мы сего-
дня, спустя почти 20 лет, с упорством до-
стойным лучшего применения, усиливаем
эту же линию в образовании. Стремление
умерить аппетиты учителей, уравняв их
в сроках «отсидки» в школьном зда-
нии, — это лишь полдела. Поле расчи-
щено. Следующий необходимый шаг —
увязать их оплату с реальными результа-
тами труда, иными словами — включить
качественные показатели. Из-за этого,
собственно говоря, и затевается весь этот
сыр-бор, то есть бюджетно-ориентирован-
ный результат. Но где тот градусник,
с помощью которого можно измерить ка-
чество работы учителя? Оказывается,
и в этом тонком деликатном вопросе всё
уже решено, о чём поведал недавно изум-
лённой педагогической общественности за-
меститель министра образования и науки
Исаак Калина в своей статье в «Новых
известиях». Отныне качество работы учи-
теля будет определяться количеством уче-
ников, обучающихся на «4» и «5». Так
простенько, по-советски (на память не-
медленно приходит пресловутый «процент
качества», за который в те годы отчиты-
вались школы) предполагается реализо-
вать на практике гегелевский закон, тем
самым сделав скачок к новому качеству
образованию. È ýòî â óñëîâèÿõ, êîã�à
ïîâñå�åñò�î �àðàñòàþò ïðîáëå�û, ñâÿ-
çà��ûå ñ ôèçè÷åñêè� è ïñèõè÷åñêè�

на деле, а не в кабинетах столичных разра-
ботчиков, мы узнаём из писем учителей, ра-
ботающих в тех регионах, где в порядке экс-
перимента такая система уже действует.
По понятным соображениям я не указываю
«имена, пароли и явки»… Итак…

«Учителям в нашей области, обещают
новую оплату труда. Денег мы пока
не увидели, но в школе заставляют еже-
дневно сидеть до 17.00. К урокам подго-
товиться тоже нет возможности, так
как методическая литература дома, сде-
лать дидактический материал к уроку
тоже нет возможности — компьютер
всего один в школе»…

«Теперь у нас 40-часовая рабочая неделя.
Тетради на работе проверять не разреша-
ют, говорят, что за это вам платят
отдельно, проверяйте их дома»…

«А в нашей сельской школе нет туалета,
столовой, пообедать негде, и сидим мы го-
лодные и злые. Состояние полной безыс-
ходности»…

«Оставляем учеников для дополнительных
занятий, а они после пяти уроков устали,
уходят домой, от школы живут далеко,
и потом уже не приходят… От таких экспе-
риментов над людьми становится тошно».

Åâãåíèé ßìáóðã.   Ìû äèàëåêòèêó ó÷èëè íå ïî Ãåãåëþ…

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4’2008
118



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4’2008
119

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

ç�îðîâüå� �åòåé, è êàê ñëå�ñòâèå — ñ êàæ-
�û� ãî�î� óñëîæ�ÿåòñÿ êî�òè�ãå�ò ó÷àùèõ-
ñÿ, ïðèõî�ÿùèõ â øêîëó â îáñòîÿòåëüñòâàõ
ïåðåõî�à êî âñåîáùå�ó ïîë�î�ó îáÿçàòåëü-
�î�ó ñðå��å�ó îáðàçîâà�èþ. 

Не надо быть большим профессионалом, что-
бы отличать «обученность» ученика от его
«обучаемости». Не требуется глубоких психо-
логических познаний, дабы уяснить простую
истину о разных учебных возможностях детей.
Не стоит пускаться в исследования по истории
советского образования для того, чтобы убе-
диться, к каким печальным последствиям при-
вела пресловутая борьба за проценты успевае-
мости и качества. Почему же тогда, с одной
стороны, от педагогов требуют îáó÷àòü âñåõ
áåç èñêëþ÷å�èÿ �åòåé â�å çàâèñè�îñòè
îò èõ ðåàëü�ûõ ó÷åá�ûõ âîç�îæ�îñòåé,
à ñ �ðóãîé — ñòàâÿò èõ çàðïëàòó â çàâèñè-
�îñòü îò âûñøèõ �îñòèæå�èé âîñïèòà��è-
êîâ? Где логика? Формальная логика здесь
не работает, поэтому обратимся к логике диа-
лектической. Воистину без старика Гегеля
не разобраться. Поможет нам понять эту па-
радоксальную ситуацию его закон единства
и борьбы противоположностей. Ñîöèàëü�àÿ
è îáó÷àþùàÿ ôó�êöèè øêîëû — ýòî è åñòü
òå ïðîòèâîïîëîæ�îñòè, êîòîðûå �àõî�ÿòñÿ
î��îâðå�å��î â áîðüáå è â òåñ�î� å�è�ñòâå.

С точки зрения социализации обществу и го-
сударству необходимо обучать всех без исклю-
чения детей. Поправки к Закону РФ «Об об-
разовании» и переход к подушевому финанси-
рованию направлены на решение этой важной
проблемы. Но ïåðåõî� êî âñåîáùå�ó îáÿçà-
òåëü�î�ó ïîë�î�ó ñðå��å�ó îáðàçîâà�èþ
�åèçáåæ�î ñ�èæàåò óðîâå�ü îáðàçîâà�èÿ.
А стране нужны компетентные специалисты,
способные решать задачи её развития. Поэто-
му îò ïå�àãîãîâ òðåáóþò ïîâûøå�èÿ êà÷åñò-
âà îáðàçîâà�èÿ. Каким же путём можно
снять это противоречие? Ответ на этот во-
прос, на первый взгляд, звучит парадоксально:
путём качественной оценки труда педагога,
в частности, и школы в целом. В гимназиях,
лицеях и иных элитных учебных заведениях,
отбирающих себе контингент сильных учащих-
ся, учебные достижения воспитанников, их по-
беды на отечественных и международных
олимпиадах действительно свидетельствуют
о качестве работы педагогов, успешно реализу-

ющих обучающую функцию школы.
В тех же школах, чей контингент остав-
ляет желать лучшего, на первый план
выходит социальная функция. Там учи-
телей надо оценивать и вознаграждать,
исходя из того, насколько успешно ис-
пользуют они коррекционные методики,
какова динамика развития их проблем-
ных учеников. Иными словами, первый

шаг на пути оценки качества труда
педагога — анализ контингента уча-
щихся, с которым ему приходится ра-
ботать. Исходя из этого анализа,
и определить приоритеты в деятель-
ности школы, влияющие на матери-
альное стимулирование педагогических
работников. К примеру, школа, работа-
ющая в сложном микрорайоне, где пре-
имущественно проживают люди с невы-
соким образовательным уровнем, низким
социальным статусом, где алкоголизация
населения стала суровой реальностью, со-
хранение контингента учащихся — зада-
ча первостепенная. За её решение
и нужно поощрять учителя, поскольку
��îãèå åãî ó÷å�èêè, çà ðå�êè� èñêëþ-
÷å�èå�, ãå�åòè÷åñêè �å �îãóò ïðî�å-
�î�ñòðèðîâàòü âûñîêèõ ó÷åá�ûõ �î-
ñòèæå�èé. Безнравственно сравнивать
по результатам аттестации или сдаче
ЕГЭ итоги работы такой школы с успе-
хами учебного заведения, работающего
в принципиально иных условиях. 



Я намеренно выбрал полярные, крайние
примеры: элитная гимназия и школа, рабо-
тающая преимущественно с трудными уча-
щимися. Могут спросить: в массовой обще-
образовательной школе мы имеем дело
со смешанным, неоднородным контингентом
учащихся, как же там оценивать качество
труда педагога? Дифференцированно, исхо-
дя из анализа реальных учебных возможно-
стей тех классов-групп, в которых работает
данный учитель. На основании постоянного
мониторинга, фиксирующего динамику раз-
вития и обученности школьников. Совре-
менные диагностические процедуры позво-
ляют получить те неформальные данные,
которые и послужат основанием для стиму-
лирования качества профессиональной рабо-
ты. Тогда труд учителя, успешно занимаю-
щегося педагогической коррекцией, может
быть оплачен не ниже, а в ряде случаев,
когда он имеет дело с очень сложными уче-
никами, даже выше, нежели работа его кол-
леги с одарёнными, мотивированными деть-
ми. Ýòî è áó�åò â âûñøåé ñòåïå�è ñïðà-
âå�ëèâàÿ è à�åêâàò�àÿ îöå�êà êà÷åñòâà
òðó�à ïå�àãîãà, ñòè�óëèðóþùàÿ ðåøå�èå
�âóõ çà�à÷ øêîëû: ñîöèàëü�îé è îáó÷àþ-
ùåé. Финансовые подробности оставляю
в стороне, ибо, уяснив принципы оплаты,
любой администратор найдёт приемлемый
способ стимулировать членов своего педаго-
гического коллектива.

В заключение вновь выражаю сожаление
в том, что в своё время мы и наши руково-
дители диалектику учили не по первоисточ-
нику. Что ни говори, а занятия философией
оттачивают мышление, помогают находить
тонкие инструменты анализа и настройки
любой системы, в данном случае — образо-
вательной. Вооружившись таким инструмен-
тарием, мы не стали бы размахивать топо-
ром (отметкой), дабы наладить столь прими-
тивным способом нормальное функциониро-
вание компьютерных сетей. ÍÎ
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ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

?Ïðîðàáîòàëà â øêîëå 19 ëåò, èìåþ 13-é ðàç-
ðÿä. Â ýòîì ãîäó â øêîëå ìîãóò íå íàáðàòü äâà

ïåðâûõ êëàññà. Èìååò ëè ïðàâî äèðåêòîð ïåðåâå-
ñòè ìåíÿ íà äîëæíîñòü âîñïèòàòåëÿ, åñëè ÿ ÿâëÿ-
þñü ìàòåðüþ-îäèíî÷êîé?   Àíàñòàñèÿ Àíäðååâíà

Ðàññòàíîâêà êàäðîâ îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ï. 1 ñò 32 Çàêîíà ÐÔ
«Îá îáðàçîâàíèè»). Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàññòàíîâêó
êàäðîâ íåñ¸ò ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ.

?Íà êàêîì îñíîâàíèè çàì. äèðåêòîðà ïî ÀÕ×
ìîæåò áûòü ïðèñâîåíà I êâàëèôèêàöèîííàÿ

êàòåãîðèÿ? Êòî óïîëíîìî÷åí ïðîâîäèòü àòòåñòà-
öèþ íà I êàòåãîðèþ çàì. äèð. ïî ÀÕ×?   Ò.Ì. 

Àòòåñòàöèÿ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïðèêàçîì Ìèíîáðàçîâàíèÿ ÐÔ îò 26.06.2000
¹ 1908 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå àò-
òåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíè-
êîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé».

?ß ðàáîòàþ â ìåòîäè÷åñêîì öåíòðå ìåòîäèñ-
òîì ïî áèáëèîòå÷íûì ôîíäàì è ìåäèàòåêå.

Ïåðåøëà èç øêîëû, ãäå áûë 13-é ðàçðÿä. Ñåé÷àñ
ìåòîäèñòîì ðàáîòàþ òîæå ïî 13 ðàçðÿäó. Êàê
ìîæíî óñòàíîâèòü ìíå 14-é ðàçðÿä? ×òî äëÿ ýòî-
ãî íóæíî?   
Þëèÿ Àíàòîëüåâíà

Â âàøåì ñëó÷àå ðàçðÿäû îïëàòû òðóäà óñòàíàâëè-
âàþòñÿ èñõîäÿ èç ñòàæà ðàáîòû â äîëæíîñòè ìåòî-
äèñòà, à òàêæå ó÷¸òà êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè
ïî ïðåæíåé ïåäàãîãè÷åñêîé äîëæíîñòè. Íàïðèìåð,
13-é ðàçðÿä, êîòîðûé Âàì ïðèñâîåí, ñîîòâåòñòâóåò
ðàçðÿäó îïëàòû òðóäà ìåòîäèñòà ìåòîäè÷åñêîãî,
ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî êàáèíåòà (öåíòðà), ôèëüìî-
òåêè âûñøåé êàòåãîðèè. Òàêîé ðàçðÿä îïëàòû òðó-
äà óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêàì, êîòîðûå îòâå÷àþò
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ó÷èòåëþ, ïðåïîäà-
âàòåëþ è äð. ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì (ïî ïðî-
ôèëþ äåÿòåëüíîñòè ìåòîäèñòà) íå íèæå II êâàëè-
ôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, à òàêæå èìåþùèì âûñøåå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû
â äîëæíîñòè ìåòîäèñòà íå ìåíåå 6 ëåò.

Çàìåòèì, ÷òî ïî äàííîé äîëæíîñòè ðàçðÿäíàÿ øêàëà
îïëàòû òðóäà ëåæèò â ïðåäåëàõ 8–13 ðàçðÿäîâ ÅÒÑ.
Òàêèì îáðàçîì, Âàì áûë óñòàíîâëåí ñàìûé âûñîêèé
ðàçðÿä îïëàòû òðóäà ïî ýòîé äîëæíîñòè. Ïîâûñèòü
åãî åù¸ íà îäèí èëè äâà ðàçðÿäà âîçìîæíî òîëüêî
ïðè ïîëó÷åíèè ó÷¸íîé ñòåïåíè êàíäèäàòà èëè äîê-
òîðà íàóê.


