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го бюджетного финансирования предполагает корреляцию между видами воспитатель-
ной деятельности педагогического персонала, воспитательным потенциалом образова-
тельной организации в целом и объёмом бюджетного финансирования на реализацию
воспитательных функций. Подготовить «конкурентоспособного высококвалифициро-
ванного мобильного профессионала высокого класса, ведущего здоровый образ жиз-
ни» (Программа развития воспитания в системе СПО на 2001–2005 гг.) путём
15-процентной надбавки за классное руководство невозможно.

В условиях передачи управления системами НПО — СПО на уровень субъекта
Федерации необходимо найти решение, чтобы в достаточной мере ресурсно обеспе-
чить реализацию как учебной, так и воспитательной функций профессиональной шко-
лы. Анализ практики реализации воспитательной функции в профессиональной школе
на уровне субъекта Федерации позволил выявить противоречия между:

l необходимостью удовлетворять потребности региональных негосударственных
предприятий в высококвалифицированных специалистах и недостаточностью государ-
ственно-бюджетного обеспечения качества воспитания этих специалистов;

l необходимостью формировать ценности профессиональной карьеры, когда
размер оплаты труда адекватен уровню профессионального образования, и отсутстви-
ем этого критерия в воспитательных программах;

l необходимостью освоения педагогическим и управленческим персоналом УН-
ПО (УСПО) компетентностного подхода и деятельностно-ориентированных техноло-
гий обучения и воспитания и несформированностью механизма финансового нормиро-
вания их воспитательных функций;

l необходимостью установить правовые границы ответственности всех субъек-
тов воспитательной деятельности и неопределённостью финансовых норм этой ответ-
ственности. 

Разрешение этих противоречий позволит определить заказчиков и содержатель-
но описать границы ответственности педагогического персонала государственной об-
разовательной организации за качество реализации воспитательных функций, а также
разработать систему финансово-правовых санкций за необеспечение качества.

На III съезде союза директоров СПО отмечалось, что низкая заработная плата
преподавателей и других работников СПО, неудовлетворительное финансирование
образовательных учреждений приводят к оттоку наиболее перспективных кадров,
педагогический состав не пополняется молодыми специалистами, преподаватель-
ский персонал стареет. Коллективы не пополняются специалистами, имеющими
опыт производственной деятельности. Поэтому необходимо значительно улучшить
условия оплаты труда работников СПО, которое, наряду с возрастанием бюджетно-
го финансирования, должно дополняться использованием внебюджетных источни-
ков. Среди руководящих и педагогических работников СПО 6,4 тыс. имеют учёную
степень кандидата или доктора наук, 3,2 тыс. — звание доцента или профессора.
В целом необходимо формировать комплексную систему социально-экономической
поддержки обучающихся и работников, включающую в себя совершенствование
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Становление новых норм финансирования воспитания есть формализованный резуль-
тат развития. Новая норма появляется, институализируется как вид новой профессио-
нальной деятельности. Разработка эффективного механизма нормативного подушево-

Ìèõàèë Íèêèòèí,

ðåêòîð Ó÷åáíîãî

öåíòðà

Ôåäåðàëüíîãî

èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ

îáðàçîâàíèÿ

Ìèíîáðàçîâàíèÿ

è íàóêè ÐÔ,

ïðîôåññîð, 

äîêòîð

ïåäàãîãè÷åñêèõ 

íàóê



8 8 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 5/07

Ó Ï Ð À Â Ë Å Í È Å  Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

системы оплаты труда, обеспечение со-
циальных гарантий, отдыха и медицин-
ского обслуживания. В рамках этой ком-
плексной системы необходимо:

l разработать предложения по фор-
мированию базовой схемы частно-госу-
дарственного финансирования воспита-
тельных функций образовательной орга-
низации (НПО — СПО);

l разработать механизм тарифика-
ции воспитательных функций классного
руководителя на основе корреляции «вид
воспитательной функции — стоимостный
параметр»;

l определить структуру управле-
ния воспитательной работой в укруп-
нённом учреждении профессионального
образования.

Воспитание в системе начального
и среднего профессионального образо-
вания связано с такими особенностями,
как плюрализм и вариативность воспи-
тательных практик, возрастание роли
психологических и педагогических тех-
нологий, развитие самовоспитания, ор-
ганизация целостной инновационной
воспитательной среды. На воспитатель-
ный процесс в учреждениях начального
и среднего профессионального образо-
вания отрицательно влияют стихийная
социализация молодёжи в обстоятельст-
вах экономической и политической нео-
пределённости общества, отсутствие за-
интересованности работодателей
в подготовке квалифицированных спе-
циалистов, социальные конфликты
и противоречия внутри образовательных
учреждений. Для обновления воспита-
тельных функций важно осуществить
следующее:

l определить внешних генеральных
заказчиков, установить границы и баланс
частного, семейного, общественного и го-
сударственного воспитания. На этой ос-
нове важен механизм финансирования
заказчиком программ воспитания;

l установить государственную об-
разовательную некоммерческую органи-
зацию (колледж или профессиональный
лицей) в качестве центрального звена

всей системы образования, социокуль-
турной базой воспитания специалистов
для новых видов профессиональной дея-
тельности. Качество воспитательной дея-
тельности обеспечивается всей образо-
вательной сетью на основе диверсифика-
ции воспитательных функций;

l разграничить воспитательные

(профессионально-деятельностные)
и социальные функции. Они различа-
ются по целевой ориентации, кадровому
и ресурсному обеспечению. Предстоит
разработать адекватные финансовые
механизмы реализации этих функций.
Расширительное трактование «социаль-
ной функции НПО» формирует завы-
шенные социальные ожидания и зачас-
тую превращает УНПО в «собес», под-
держку социально незащищённых слоёв
населения. 

Большое значение имеет деятель-
ность колледжей и профессиональных
лицеев в малых городах и посёлках, где
эти учебные заведения являются не
только образовательными, но и соци-
ально-культурными центрами. Многие
из них стали важнейшими субъектами
местной социокультурной среды. Социо-
логические исследования в Самарской,
Ярославской, Волгоградской, Воронеж-
ской, Новгородской, Пермской, Иркут-
ской, Тамбовской областях, Ставро-
польском крае и др. позволили выявить
основные тенденции и направления вза-
имодействия колледжей с другими субъ-
ектами воспитательной деятельности.
Федеральные законы (ФЗ-122, 95, 131,
174) дают возможность уточнить право-
вые границы ответственности за реали-
зацию государственных полномочий
в части начального и среднего профес-
сионального образования. Под государ-

ственно-частным партнёрством мы по-
нимаем диверсификацию функций по
финансированию видов воспитательной
деятельности между государственным
органом управления образованием
и другими заинтересованными субъекта-
ми. Разработка экономического меха-
низма партнёрства потребует ответов
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на вопросы: кто платит? Сколько пла-
тит? За что платит? Между УНПО/СПО
и заказчиком заключается договор,
в котором определяются виды и резуль-
таты воспитательной деятельности, раз-

рабатывается штатное расписание и ме-
ханизм финансирования. Предполагает-
ся, что таких заказчиков может быть не-
сколько, а значит, и несколько штатных
расписаний.
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Ãåíåðàëüíûå çàêàç÷èêè Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà

âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Ìåõàíèçìû

ôèíàíñèðîâàíèÿ

1 Ôåäåðàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî Ðàçðàáîòêà êîíöåïöèé, öåëåâûõ ïðîãðàìì, íîðìàòèâíî-ïðàâî-

âûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ áàçîâûå êîìïîíåíòû âîñïèòàòåëüíîé

äåÿòåëüíîñòè â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïðîôåññèîíàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ

Öåëåâûå ïðîãðàììû

2 Ðåãèîíàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî Ðàçðàáîòêà ðåãèîíàëüíûõ öåëåâûõ âîñïèòàòåëüíûõ ïðî-

ãðàìì ïî ôîðìèðîâàíèþ ó ñòóäåíòîâ öåííîñòåé ïðîôåññè-

îíàëüíîé êàðüåðû, çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ñàìîâîñïèòà-

íèÿ è ñàìîóïðàâëåíèÿ

Öåëåâûå ïðîãðàììû

3 Ðåãèîíàëüíûé îðãàí óïðàâëå-

íèÿ îáðàçîâàíèåì (àãåíòñòâî

ïî îáðàçîâàíèþ)

Ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííûå öåëåâûå âîñïèòàòåëüíûå ïðîãðàì-

ìû: «Âîñïèòàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû», «Îáó÷åíèå

òðóäîóñòðîéñòâó», «Îðãàíèçàöèÿ ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ», «Ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè» è ò.ï. 

Ãîñóäàðñòâåííîå öåëåâîå

áþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå

ïðîãðàìì

4 Ðåãèîíàëüíûé êîìèòåò 

ïî äåëàì ìîëîä¸æè

Ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ öåëåâûõ ïðî-

ãðàìì èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ ìîëîä¸æè íà ïðèîáðåòå-

íèå æèëüÿ

Ãîñóäàðñòâåííûå ñóáñèäèè

5 Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî

óïðàâëåíèÿ, ïðåôåêòóðà 

Îðãàíèçàöèîííî-âîñïèòàòåëüíîå îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåí-

íûõ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè, ó÷àñòèþ â ñïîð-

òèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ è êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ

Ïðåôåðåíöèè ïî óïëàòå ìå-

ñòíûõ íàëîãîâ, öåëåâûå ïðî-

ãðàììû

6 Àññîöèàöèÿ ðàáîòîäàòåëåé

ÒÏÏ, ïðîôèëüíûé ïðîôñîþç

Ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî

ìàñòåðñòâà ñðåäè ó÷àùèõñÿ, ñïåöèàëèñòîâ îòðàñëè. Âåäå-

íèå ðååñòðà ïîáåäèòåëåé ïðîôêîíêóðñîâ

Öåëåâàÿ ïðîãðàììà, ñòèïåí-

äèÿ ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñîâ

7 Ñòðàõîâûå ôîíäû Ðåàëèçàöèÿ îðãàíèçàöèîííî-âîñïèòàòåëüíûõ çàíÿòèé ïî îñ-

âîåíèþ òåõíîëîãèé ñòðàõîâàíèÿ æèçíè, èìóùåñòâà, çäîðî-

âüÿ, ñîáñòâåííîñòè

×àñòíûå âçíîñû ãðàæäàí

8 Êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ

ìîáèëüíîé ñâÿçè

Îðãàíèçàöèîííî-âîñïèòàòåëüíàÿ ïðîãðàììà ïî ïðåäîñòàâ-

ëåíèþ ãðàæäàíàì îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè ïî òåëåôîíó:

î ìåñòîíàõîæäåíèè ðåá¸íêà è ñîñòîÿíèè åãî óñïåâàåìîñ-

òè, î ïåðå÷íå âîñïèòàòåëüíûõ óñëóã îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-

ðåæäåíèé ðàéîíà, â òîì ÷èñëå îáåñïå÷åíèå ó÷àùèõñÿ

ìîáèëüíûìè òåëåôîíàìè ñ öåëåâûìè íîìåðàìè: ìèëèöèÿ,

ðîäèòåëè, êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü, ñëóæáà ñïàñåíèÿ

Äîëåâîå ñîôèíàíñèðîâà-

íèå êîìïàíèè, ìýðèè, óï-

ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì,

ðîäèòåëåé

9 Íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçà-

öèè, ïîïå÷èòåëüñêèå ñîâåòû,

áëàãîòâîðèòåëüíûå ôîíäû

Îðãàíèçàöèîííî-âîñïèòàòåëüíûå ïðîãðàììû ïî ïñèõîëîãî-

ïåäàãîãè÷åñêîìó êîíñóëüòèðîâàíèþ ðîäèòåëåé, ïðåäóïðåæ-

äåíèþ íàðêîìàíèè, ÑÏÈÄà, ïëàíèðîâàíèþ ñåìüè.

Îðãàíèçàöèÿ âîëîíò¸ðñêîãî äâèæåíèÿ ñòóäåíòîâ äëÿ ïîìî-

ùè ìîëîäûì ñåìüÿì è ïðåñòàðåëûì ëþäÿì

Ãðàíòû, ïîæåðòâîâàíèÿ

äîëåâîå ñîôèíàíñèðîâàíèå

10 Ïðàâîçàùèòíûå îðãàíèçàöèè Îðãàíèçàöèÿ ïðàâîâîãî ïðîñâåùåíèÿ è êîíñóëüòèðîâàíèÿ

ñòóäåíòîâ

Ãðàíòû

11 Ìîëîä¸æíûå îáùåñòâåííûå

îáúåäèíåíèÿ

Îðãàíèçàöèîííî-âîñïèòàòåëüíûå ïðîãðàììû ïî ñîçäàíèþ

îðãàíîâ ìîëîä¸æíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ: ñîþçû âûïóñêíèêîâ,

ñòóäåí÷åñêèå íàó÷íûå îáùåñòâà, ñïîðòèâíûå ñåêöèè

è òâîð÷åñêèå ñòóäèè è ò.ï.

Äîëåâîå ñîôèíàíñèðîâàíèå

Áàçîâàÿ ñõåìà ìíîãîêàíàëüíîãî ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ 
âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè (ÍÏÎ/ÑÏÎ)
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Важный аспект современной воспитательной деятельнос-
ти — включение педагога и студента в совместную инноваци-
онную деятельность. Участие в программах позволяет форми-
ровать, развить и закрепить профессиональные компетенции,
их перечень фиксируется в личном портфолио, анкете учебных
достижений, зачётной книжке. Например, студент француз-
ского колледжа за три года обучения должен набрать 500 ча-
сов за социально ориентированную деятельность. Результаты
такой деятельности фиксируются в зачётной книжке. Полу-
ченный опыт способствует развитию личных и профессиональ-
ных способностей и позволяет постоянно соотносить уровень
квалификации и оплату труда. Именно воспитание, а не про-
фессиональное образование, позволяет личности сделать от-
ветственный выбор места работы.

В условиях формирующейся социально-профессиональ-
ной стратификации российского общества, основанной на
разделении труда и формах собственности, важно определить
границы и объём государственного бюджетного финансиро-
вания воспитательных функций, которые должны реализо-
ваться как образовательной организацией в целом, так и от-
дельным её работником.

Бюджетное финансирование воспитательных функций
образовательного учреждения необходимо осуществлять на
основе программно-целевого механизма. Бюджетирование,
ориентированное на результат, понуждает государство чётко
определять госзаказ на проверяемые показатели процесса
и результата воспитания.

Важно, чтобы бюджетное финансирование воспитатель-
ных функций, выполняемых конкретным работником, было
точным, прозрачным и понятным. А воспитательная работа
финансировалась не в форме доплаты к учебной нагрузке
преподавателя: «доплата за классное руководство», а в фор-
ме «целевого воспитательного оклада».

К сожалению, российское государство крайне ненастой-
чиво и без должного научного и экспериментального обеспе-
чения реформирует механизм оплаты труда в профессиональ-
ном образовании. 

Предполагается установить отраслевую (образователь-
ную) единую тарифную сетку, где оплата труда будет соотно-
ситься с результатами работы. Основная тарифная ставка со-
ставит 70% заработной платы, а 30% — надтарифный фонд
(надбавки, доплаты, премии). Предполагается снять ограни-
чения по оплате труда, которые накладывались старой моде-
лью штатного расписания. Сколько надо штатников и какую
им установить оплату труда, будут решать руководитель и за-
казчик кадров. Эксперимент по оплате труда коснётся феде-
ральных (1,3 млн человек) и региональных бюджетников
(4,9 млн человек). В этом году состоится массовый переход
бюджетной сферы на новый механизм оплаты труда.

Труд в нашей стране исторически
недооценён. По данным академика
Д. Львова, на один доллар зарплаты
наш среднестатистический работник
производит в три раза больше продук-
ции, чем европеец или американец.
В системе начального и среднего про-
фессионального образования тарифная
система оплаты труда («педагогические
часы за рубли») действует с 1937 года,
а впервые доплата за классное руко-
водство (20 р.) была введена в 1975 го-
ду для педагогов ПТУ, выполняющих
воспитательные функции. В настоящее
время доплата за классное руководство
(кураторство), в русле которого и реа-
лизуется вся система воспитательной
работы, осуществляется только за счёт
бюджетного финансирования из надта-
рифного фонда и составляет 15%
в месяц.

Управление фондом оплаты труда,
в том числе установление, изменение
воспитательных окладов персоналу, не-
обходимо доверить заместителю ди-

ректора по воспитательной работе.

Без такого механизма трудно прогнози-
ровать достижение качества и эффек-
тивности выполнения воспитательных
функций как всей образовательной ор-
ганизации в целом, так и каждым ра-
ботником в отдельности. В настоящее
время сложилась ситуация, при кото-
рой штатных преподавателей приходит-
ся упрашивать, чтобы они согласились
выполнять воспитательные функции.
Поэтому нужно снять ограничения
в оплате воспитательных функций и по-
высить финансовую самостоятельность
руководителей УНПО (УСПО) в уста-
новлении прозрачных взаимосвязей
между видами воспитательных функций
(должностная инструкция воспитателя)
и их стоимостной оценкой.

В ходе мониторинга по корреля-
ции воспитательных функций и объё-
мов бюджетного финансирования экс-
пертами-практиками были получены
следующие данные.
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В роли экспертов выступали замес-
тители директоров УНПО (УСПО) со
стажем воспитательной работы не менее
пяти лет. Была поставлена задача в усло-
виях перехода к нормативному финанси-
рованию ранжировать базовые воспита-
тельные функции классного руководите-
ля и соотнести их с минимальными
бюджетными стоимостными оценками.

Если воспитательная функция вы-
полняется, то она должна оплачиваться.
Полученные экспертные оценки позволя-
ют разработать следующие рекомендации:

l в условиях перехода к нормативно-
му бюджетному финансированию ведущим
заказчиком на воспитательные услуги ста-
новится учащийся («деньги следуют за
учеником»), а базовыми воспитательными
технологиями следует признать личностно
и профессионально ориентированные тех-
нологии воспитания, осуществление кото-
рых требует определённых трудозатрат;

l перечень воспитательных функ-
ций классного руководителя (мастера, ку-
ратора) фиксируется в письменном дого-
воре, который определяет порядок их ре-
ализации, сроки, условия оплаты,
обязательства сторон, систему санкций
к сторонам при невыполнении условий
договора;

l качество реализации воспита-
тельных функций обеспечивается систе-
мой повышения квалификации через
обучение классного руководителя на це-
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В  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  Ш К О Л Е

Ìîíèòîðèíã áþäæåòíîé îöåíêè âîñïèòàòåëüíûõ ôóíêöèé â ÓÍÏÎ

¹ Áàçîâûå âîñïèòàòåëüíûå ôóíêöèè êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ, ìàñòåðà, êóðàòîðà Ñòîèìîñòíàÿ îöåíêà Âðåìÿ

ï/ï %

1 Ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå åæåíåäåëüíîãî êëàññíîãî ÷àñà ñ ó÷àùèìèñÿ ãðóïïû 30 ðóá. 7%

2 Ðàçâèòèå ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ðàáîòà ñ ó÷åíè÷åñêèìè ëèäåðàìè) 20 ðóá. 3%

3 Èíäèâèäóàëüíîå ïàòðîíèðîâàíèå ïåäàãîãè÷åñêè çàïóùåííûõ ó÷àùèõñÿ 120 ðóá. 24%

4 Îðãàíèçàöèÿ äîñóãîâîãî ìåðîïðèÿòèÿ (äèñêîòåêà, ïîñåùåíèå òåàòðà, âûñòàâêè, ìóçåè è ò.ï.) 110 ðóá. 20%

5 Ïîäãîòîâêà è âûïóñê ãðóïïîâîé ñòåíãàçåòû (îäèí ðàç â ñåìåñòð) 70 ðóá. 12%

6 Ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå ðîäèòåëüñêîãî ñîáðàíèÿ (îäèí ðàç â ñåìåñòð) 120 ðóá. 24%

7 Èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè (ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå êîíñóëüòèðîâàíèå) 30 ðóá. 7%

8 Âåäåíèå äîêóìåíòàöèè è îò÷¸òíîñòè 20 ðóá. 3%

Èòîãî: äîïëàòà çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî 520 ðóá. 100%

левых курсах: как работать с родителями; как развивать сту-
денческое самоуправление; как формировать здоровый образ
жизни; вести документацию и т.п. При наличии свидетельства
о повышении квалификации оплата труда классного руководи-
теля возрастает;

l воспитательные функции могут быть возложены не толь-
ко на штатных педагогических работников учреждений профес-
сионального образования (мастеров и преподавателей),
но и всех тех, кого можно привлечь из социума на условиях от-
крытого конкурса на замещение должностей воспитателей.

При планировании бюджетных затрат на воспитатель-

ную работу необходимо учитывать не только заработную плату,
но и другие виды затрат. Смета затрат на воспитательные функ-
ции составляется на год с разбивкой по кварталам. 

При помощи финансовой сметы на воспитательную работу
администрация УПО информирует о своих намерениях как выше-
стоящее руководство (учредителя), так и все субъекты воспита-
тельного процесса: родителей, учащихся, социум, педагогов. Зада-
чи, решаемые на основе смет, следует подразделить на три круп-
ных блока: планирование воспитательных мероприятий, их
контроль и отчётность.

Контроль может быть представлен тремя группами по-
казателей: контроль достигнутого эффекта (затраты — ре-
зультат) по каждому виду воспитательной деятельности; кон-
троль рентабельности на основе оценки целесообразности
сделанных затрат по месту их возникновения; контроль цен
при осуществлении закупок необходимого инвентаря для реа-
лизации воспитательных функций (сценические костюмы,
спортинвентарь, музыкальные инструменты и т.п.).

На этой основе мы прогнозируем усиление воспитательного
потенциала образовательной организации и формирование новой
критериальной базы его оценивания: квалификационный состав
персонала; наличие признанных воспитательных новаций (экспе-
риментальных площадок); количество имущественных площадей
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для осуществления воспитательных функций; наличие собствен-
ных методических разработок по воспитательной тематике, их ти-
ражность и издательская база (ризограф); широта связей как вну-
три региона, так и за его пределами. Этот критерий уточняется по
показателям наград (дипломов, грамот, грантов и т.п.), получен-
ных за призовые места в различных общественных конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях.

Воспитательные функции УНПО
(УСПО) реализуются в социуме с исполь-
зованием потенциала некоммерческого со-
циального сектора: музеи, театры, выстав-
ки, прокат костюмов, спортзалы и т.п.
В ходе исследования проводился монито-
ринг фактических затрат УНПО (УСПО)

Ïðîåêò ñìåòû íà âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó â ÓÏÎ

¹ Ôóíêöèîíàëüíîå ñîäåðæàíèå âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû Ìîíèòîðèíã 

ï/ï ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò

1 Âûïóñê ãðóïïîâîé ñòåíãàçåòû (îäèí íîìåð, â îäíîé ãðóïïå, îäèí ðàç â ìåñÿö):

â ãîðîäñêîì ó÷ðåæäåíèè ÍÏÎ; 330 ðóá.

â ñåëüñêîì ó÷ðåæäåíèè ÍÏÎ; 165 ðóá.

â ñðåäíåì â ãîä (10 íîìåðîâ) 2640 ðóá.

2 Òåìàòè÷åñêèé êëàññíûé ÷àñ (â îäíîé ó÷åáíîé ãðóïïå, îäèí ðàç â íåäåëþ, îäèí ïðåïîäàâàòåëü):

çà îäèí êëàññíûé ÷àñ â ìåñÿö; 420 ðóá.

â ñðåäíåì çà ÷åòûðå êëàññíûõ ÷àñà â ìåñÿö; 1680 ðóá.

â ñðåäíåì çà ó÷åáíûé ãîä (40 êëàññíûõ ÷àñîâ) 16800 ðóá.

3 Ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå:

îäíî ñîáðàíèå, îäèí ðàç â ìåñÿö, â îäíîé ãðóïïå; 1800 ðóá.

â ñðåäíåì â ãîä (10 ñîáðàíèé) 14400 ðóá.

4 Êîëëåêòèâíîå ìåðîïðèÿòèå ñ ó÷àñòèåì ó÷àùèõñÿ îäíîãî êóðñà: 

«Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà»; 8880 ðóá.

â ñðåäíåì â ãîä ïÿòü ìåðîïðèÿòèé 44400 ðóá.

5 Ïðîôîðèåíòàöèîííàÿ ðàáîòà êîëëåêòèâà ÓÍÏÎ ñî øêîëüíèêàìè ïî âûáîðó ïðîôåññèè: 

«Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé äëÿ øêîëüíèêîâ ðàéîíà»; 10472 ðóá.

â ñðåäíåì â ãîä òðè ìåðîïðèÿòèÿ 31416 ðóá.

6 Êîëëåêòèâíîå ïîñåùåíèå ìóçåÿ:

îäíà ãðóïïà, îäèí ðàç â ìåñÿö; 665 ðóá.

â ñðåäíåì â ãîä ïÿòü ïîñåùåíèé 3325 ðóá.

7 Àâòîáóñíàÿ ýêñêóðñèÿ äëÿ âåòåðàíîâ âîéíû ïî ìåñòàì áî¸â (ðàññòîÿíèå äî 50 êì) îäèí ðàç â ãîä 9743 ðóá.

8 Ïðîâåäåíèå òåàòðàëüíîãî ñïåêòàêëÿ ñ ó÷àñòèåì ó÷àùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:

îäèí ðàç â ãîä; 6215 ðóá.

ñ âûåçäîì çà ïðåäåëû ÓÏÎ 6300 ðóá. 

(íà îäíîãî ó÷àñòíèêà)

9 Îáåñïå÷åíèå òðåíèðîâî÷íûõ çàíÿòèé ñïîðòèâíîé ñåêöèè (ñåêöèÿ ôóòáîëà):

÷åòûðå òðåíèðîâêè â ìåñÿö; 1680 ðóá.

â ñðåäíåì â ãîä (10 ìåñÿöåâ) 16800 ðóá.

10 Îáåñïå÷åíèå ïîäïèñêè íà îäíó ãàçåòó (æóðíàë), ãîäîâàÿ ïîäïèñêà íà îäèí æóðíàë 600 ðóá.

11 Ôîòîãðàôèðîâàíèå ëó÷øèõ ó÷àùèõñÿ, 15 öâåòíûõ ôîòîãðàôèé äâà ðàçà â ãîä 5900 ðóá.

12 Êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè ó÷àùèõñÿ ïî îäíîé ïðîôåññèè 11800 ðóá.

â ñðåäíåì äâà êîíêóðñà â ãîä 23600 ðóá.

13 Îðãàíèçàöèÿ ëåòíåãî ëàãåðÿ òðóäà è îòäûõà ó÷àùèõñÿ

30 ÷åë. äâå íåäåëè; 50000 ðóá.

30 ÷åë. îäèí ìåñÿö 200000 ðóá.

14 Èçó÷åíèå óñëîâèé ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ ïåäàãîãîì:

ïîñåùåíèå íà äîìó îäíîãî ó÷àùåãîñÿ; 250 ðóá.

èòîãî â ñðåäíåì â ãîä (ïÿòü ó÷àùèõñÿ) 1250 ðóá.

15 Èòîãî â ãîä â îäíîì ÓÏÎ: 212054 ðóá.



Переход к нормативному бюджетно-
му финансированию в НПО (СПО) преду-
сматривает повышение эффективности
и качества воспитательной деятельности
в условиях совершенствования внутрисис-
темного (корпоративного) управления.
Этот процесс совершенствования охваты-
вает три основных направления:

l Определение норм управляемос-

ти, то есть количества работников, кото-
рыми может управлять заместитель ди-
ректора по воспитательной работе.

l Формирование организационной

структуры управления воспитательной
работой и установление связей между её
элементами.

l Установление взаимоотноше-

ний, полномочий и ответственности меж-
ду заместителем директора по воспита-
тельной работе и другими функциональ-
ными структурами, участвующими
в воспитательном процессе.

Для достижения качества воспита-
тельной деятельности заместителю дирек-
тора по УВР необходимо привлекать труд
большого числа специалистов. Возникает
проблема стоимости уровня управления,
то есть определения числа подчинённых,
которыми может управлять руководитель.
Наше исследование свидетельствует: 

l у заместителя директора по УВР
должно быть от четырёх до восьми непо-
средственных подчинённых;

l заместитель директора по УВР
может курировать от 8 до 16 направле-
ний воспитательной деятельности.
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Учителя России получают зарплату
в месяц в 33 раза меньше, чем в Англии;
в 19 раз меньше, чем во Франции;
в 55 раз меньше, чем в Швейцарии;
в 4,5 раза меньше, чем в Польше. Конеч-
но, только за счёт бюджетного источника
финансирования задачу адекватности оп-
латы труда результатам воспитательной
деятельности не решить. Но начинать на-
до именно с формирования нового меха-
низма оплаты воспитательной деятельнос-
ти, ибо только воспитание несёт ответст-
венность за формирование у выпускников
УПО новых этических норм ведения дел

в экономике. «Плохая нравственная осно-
ва предпринимательства — плохая эконо-
мика в целом» — такую характеристику
нашей экономике дал известный россий-
ский экономист Н. Шмелёв, директор
Института Европы РАН.

Ресурсные ограничения развития
начального и среднего профессионально-
го образования обусловливают необходи-
мость руководствоваться следующей ло-
гикой: прежде всего, следует чётко опре-
делить государственные обязательства по
предоставлению бесплатного (для потре-
бителя) образования — структуру, стан-
дарты качества, объёмы образовательных
услуг, минимальный уровень их финансо-
вого обеспечения за счёт государственно-
го бюджета. Всё, что превышает эти обя-
зательства, может осуществляться либо
за счёт заказов предприятий, либо платы
учащихся. Этому будет содействовать
введение институтов образовательного
кредита на оплату своего обучения, вве-
дение налоговых льгот на накопительные
образовательные вклады. НО


