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В этих условиях вести с образовательным сообществом речь о педагогических пробле-
мах, о новациях, призывать к творческому, самоотверженному труду было бы утопией
и даже — управленческим цинизмом. Учителя, которые до конца преданы своей профес-
сии, остались в стенах школы. Но, к сожалению, многие не выдержали и ушли из сферы
образования. И их трудно обвинять в слабости и профессиональном отступничестве. Пе-
ред органами управления образованием — областного и муниципального уровней — на-
кануне каждого очередного учебного года в ту пору стояла одна задача: как начать заня-
тия в образовательных учреждениях.

Но, к счастью, всё это в прошлом. Три последних года дали уверенность в том, что
ситуация в системе образования Архангельской области стабилизировалась. Своевре-
менно выплачивается заработная плата, часть бюджетных средств направляется не толь-
ко на текущее финансирование, но и на развитие образовательных учреждений. Перед
нами вновь встала вечная управленческая проблема: как пробудить, вызвать к жизни ог-
ромный творческий потенциал работников образования области? С этой целью, впервые
за много лет, в августе 2000 года было проведено совещание работников образования,
в котором приняли участие 500 человек. Это были представители всех видов и типов об-
разовательных учреждений, руководители муниципальных органов управления.

Предметом обсуждения августовского совещания стал проект программы развития
образования области на 2001–2005 годы. Совещание проходило в лучшем конференц-зале
области. Участие главы администрации области А.А. Ефремова, членов областного прави-
тельства в этом областном педсовете накануне нового учебного года придало разговору
особую остроту, конкретность, не только педагогическое, но и социальное содержание.

В ходе обсуждения программы педагогическая общественность подтвердила пра-
вильность выбора ориентиров развития отрасли на предстоящие 5 лет, высказала свои
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требования руководителям области. В ходе секционной работы
было сделано немало ценных предложений, которые учтены при
окончательной доработке документа. Самое главное, что нам уда-
лось получить в результате этой августовской встречи с педагоги-
ческим активом области, — его коллективное мнение о необходи-
мости развивать отрасль на основе чётких ориентиров. Через не-
делю после совещания программа была утверждена главой
администрации области — в то время первая отраслевая програм-
ма развития образования, принятая в области.

Но не только в этом результат той августовской встречи.
Взяв за основу областной программный документ, во всех муници-
пальных образованиях Архангельской области в течение учебного
года были разработаны свои программы развития муниципальных
систем образования. В этих муниципальных программах детализи-
рованы основные направления стратегии развития, большинство
педагогических коллективов сочли необходимым определить мес-
то своих школ в общем движении к новому качеству образования.

Законодательство в области образования поставило школы
и другие образовательные учреждения вне государственного влияния
и поддержки, сделав их муниципальными, передав на финансирова-
ние из местных бюджетов. Мы стали искать варианты: как устранить
этот парадокс. Сделать это удалось с помощью областной программы
развития отрасли. Программу дополнили несколько целевых проек-
тов — приобретение автобусов для сельской школы и детских домов,
мебели, учебников, компьютеров, лабораторного оборудования для
школ и другие. Финансирование этих проектов велось на паритетных
началах из областного и муниципальных бюджетов.

Первый положительный опыт убедил нас в том, что

коллективный способ определения стратегии продуктивен.

Это подтвердила и августовская областная конференция
прошлого года. Предметом её обсуждения стал проект областной
программы воспитания школьников и учащейся молодёжи. В по-
вседневном общении с практическими работниками учреждений
образования мы реально почувствовали их стремление активизи-
ровать работу в этом направлении. Актуальность проблемы не
вызывала сомнения: выросло поколение, «воспитанное» на теле-
визионной «чернухе» и «порнухе». И в то же время успешный
воспитательный процесс тормозило отсутствие разработанных
концептуальных подходов к проблемам воспитания, противоречи-
вость взглядов на это направление деятельности школ и учите-
лей. Всё это создавало серьёзные трудности. Учитывая это, руко-
водство Департамента образования области создало инициатив-
ную группу для разработки проекта областной программы
воспитания — своеобразный областной ВНИК. В состав группы
вошли представители различных типов образовательных учреж-
дений, методических служб, организаторы детских обществен-
ных объединений, руководители образовательных учреждений
и органов управления образованием. Поскольку воспитание —
проблема межведомственная, в работу были включены предста-
вители учреждений культуры, спорта, социальной защиты.

Проблемы воспитания в системе об-
разования впервые за многие годы после
их «изгнания» из школы министерством
днепровских времён были вынесены на об-
суждение столь широкой аудитории. Нас
порадовали активность, заинтересован-
ность всей педагогической общественнос-
ти. Педагоги умело использовали трибуну
августовской конференции: они не только
поделились опытом работы, рассказали
о своих достижениях, но и вынесли на об-
суждение многие воспитательные пробле-
мы, обсудили пути их решения.

К числу наиболее актуальных учите-
ля отнесли разработку школьных воспита-
тельных систем. На этой августовской
конференции в полную мощь звучали тео-
рия и традиции отечественного воспита-
ния, участники встречи определяли, уточ-
няли понятия. И все были единогласны:
гуманистическая воспитательная систе-
ма — основа успешной жизнедеятельнос-
ти образовательного учреждения.

Всех задел за живое вопрос о судьбе
детских общественных организаций, уби-
енных реформами в стране. Для нас эта те-
ма сегодня особенно актуальна. В послед-
ние годы в области стало активно разви-
ваться детское общественное движение:
в мае прошлого года зарегистрирована об-
ластная детско-юношеская организация
«Содружество детей Беломорья». Практи-
чески во всех территориях области (в 21
из 25) созданы районные и городские орга-
низации. Ребята активно, с большим жела-
нием и оптимизмом включились в работу.

Главная проблема, которую обозначи-
ли участники конференции, — кадровое
обеспечение деятельности детских органи-
заций, роль в ней взрослых, особенно класс-
ных руководителей и социальных педагогов.
Несмотря на множество противоречивых
мнений, высказанных на этот счёт, учителя,
все участники конференции пришли к еди-
ному мнению: детские организации — на-
сущная необходимость, и им нужны под-
держка и помощь и со стороны школы, учи-
теля, и государственная поддержка.

Значительное место в воспитании
юных северян мы отводим культурологиче-



скому аспекту. За годы внедрения регио-
нального компонента в практику образова-
тельных учреждений выросла творческая
активность педагогов. Сегодня в области
нет ни одного центра детского творчества,
где бы не было пусть небольшого музея,
выставки сохранившихся старинных изде-
лий русских мастеров, на образцах и тех-
нике которых педагоги учат молодое поко-
ление искусству народных промыслов.
Стали традиционными фестивали народ-
ной культуры, мастер-классы, выставки
детского декоративно-прикладного творче-
ства. Всё бо’льшую популярность, особен-
но в районах области, приобретают семей-
ные формы занятий этим ремеслом. В мес-
тах зарождения и бытования народных
ремёсел и промыслов сегодня работает
14 творческих мастерских.

Участники конференции отметили,
что, несмотря на положительные тенден-
ции в приобщении детей и юношества
к истокам традиционной народной культу-
ры, ещё далеко не всё сделано, чтобы рус-
ское народное творчество стало мощной
основой духовно-нравственного, трудово-
го, патриотического воспитания.

Эти вопросы представляются нам се-
годня наиболее важными. Но немало
и других проблем поднимали педагоги на
августовском совещании, одна из них —
совершенствование качества образования.

Заинтересованность и активность
учителей в обсуждении профессиональной
деятельности позволили ответить на мно-
гие вопросы, внести множество конструк-
тивных предложений, прозвучавших на
конференции. Августовский педсовет по-
казал, что в Архангельской области рабо-
тают думающие, творческие педагоги, ко-
торым по силам самые сложные задачи со-
временной школы — обучение,
воспитание, духовное, физическое разви-
тие детей и подростков, гражданское ста-
новление подрастающего поколения.

Подготовка к августовской конфе-
ренции этого года уже началась. Её темой
станет модернизация образования.

ã. Àðõàíãåëüñê
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Åñòü ëè ñïîñîáû íå ïëàòèòü íàëîã íà ïðèáûëü â 2003 ãîäó?

Ñàìàÿ ïðîñòàÿ ñõåìà îïòèìèçàöèè íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî íàëîãó íà ïðèáûëü îñ-

íîâàíà íà íîðìàõ ãëàâû 25 ÍÊ ÐÔ — ïîðÿäêå èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà íà ïðèáûëü.

Îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî íàëîãó íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé â ñîîò-

âåòñòâèè ñ ÍÊ ÐÔ ïðèçíà¸òñÿ ïðèáûëü, ïîëó÷åííàÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîì.

Ïðè ýòîì ïðèáûëü äëÿ ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé — ýòî ïîëó÷åííûé äîõîä,

óìåíüøåííûé íà âåëè÷èíó ïðîèçâåä¸ííûõ ðàñõîäîâ, îïðåäåëÿåìûõ â ñîîò-

âåòñòâèè ñ ãëàâîé 25 ÍÊ ÐÔ.

Ðàñõîäàìè (ñò. 252 ÍÊ ÐÔ) ïðèçíàþòñÿ îáîñíîâàííûå è äîêóìåíòàëüíî

ïîäòâåðæä¸ííûå çàòðàòû (à â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 265 ÍÊ ÐÔ, òàê-

æå óáûòêè), îñóùåñòâë¸ííûå (ïîíåñ¸ííûå) íàëîãîïëàòåëüùèêîì. Ïîä îáîñ-

íîâàííûìè ðàñõîäàìè ïîíèìàþòñÿ ýêîíîìè÷åñêè îïðàâäàííûå çàòðàòû,

îöåíêà êîòîðûõ âûðàæåíà â äåíåæíîé ôîðìå. Ïîä äîêóìåíòàëüíî ïîä-

òâåðæä¸ííûìè ðàñõîäàìè ïîíèìàþòñÿ çàòðàòû, ïîäòâåðæä¸ííûå äîêóìåíòà-

ìè, îôîðìëåííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè. Ðàñõîäàìè ïðèçíàþòñÿ ëþáûå çàòðàòû ïðè óñëîâèè, ÷òî îíè ïðîèçâåäå-

íû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà ïîëó÷åíèå äîõîäà.

Â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà, à òàêæå óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ è íàïðàâëå-

íèé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè ðàñõîäû ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ðàñõîäû, ñâÿçàí-

íûå ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé, è âíåðåàëèçàöèîííûå ðàñõîäû. Åñëè

íåêîòîðûå çàòðàòû ìîãóò áûòü îòíåñåíû îäíîâðåìåííî ê íåñêîëüêèì ãðóïïàì

ðàñõîäîâ, íàëîãîïëàòåëüùèê âïðàâå ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëèòü, ê êàêîé

èìåííî ãðóïïå îí îòíåñ¸ò òàêèå ðàñõîäû.

Åñëè íà îáðàçîâàòåëüíóþ óñëóãó ñîñòàâëåíà (è çàòåì èñïîëíåíà) ñìåòà

äîõîäîâ è ðàñõîäîâ, â êîòîðîé ïîñòóïèâøèå äîõîäû ïîëíîñòüþ ðàñïðåäåëå-

íû ïî ñòàòüÿì ðàñõîäîâ è èçðàñõîäîâàíû, òî îáÿçàííîñòè óïëàòèòü íàëîã íà

ïðèáûëü íå âîçíèêàåò, íàëîãîîáëàãàåìàÿ áàçà ðàâíà 0. Åñòåñòâåííî, ÷òî â òà-

êîé ñìåòå íå ìîæåò áûòü òðàäèöèîííîé ãðàôû «íà íóæäû øêîëû — 20%»,

à âñå ðàñõîäû äîëæíû áûòü êîíêðåòíî ðàñïèñàíû. Îäíàêî íåèçáåæíî âîç-

íèêíóò ïðîáëåìû ñ îòíåñåíèåì ðàñõîäîâ íà ðåìîíò êðûøè, êàïèòàëüíûõ âëî-

æåíèé, â òîì ÷èñëå ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ ê ðàñõîäàì, ó÷èòûâàåìûì

â öåëÿõ íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Â ñò. 270 ÍÊ ÐÔ óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû íå

ó÷èòûâàþòñÿ ðàñõîäû ïî ïðèîáðåòåíèþ è (èëè) ñîçäàíèþ àìîðòèçèðóåìîãî

èìóùåñòâà (ï. 5). Ñ îäíîé ñòîðîíû, ó áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèé âîîáùå â áóõãàëòåðñêîì ó÷¸òå íå ïðèìåíÿåòñÿ àìîðòèçàöèÿ èìóùåñòâà,

ïîýòîìó ìîæíî ïðèîáðåòåíèå ëþáûõ îñíîâíûõ ñðåäñòâ îòíåñòè íà ðàñõîäû.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íàëîãîâûå îðãàíû, åñòåñòâåííî, áóäóò «â öåëÿõ èñ÷èñëåíèÿ

íàëîãà íà ïðèáûëü» ïîíèìàòü ïîä àìîðòèçèðóåìûì èìóùåñòâîì ÷òî-íèáóäü

äðóãîå è ãîâîðèòü, ÷òî, íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå àìîðòèçàöèè, äëÿ íàëîãîîáëî-

æåíèÿ îñíîâíûå ñðåäñòâà ñëåäóåò ñ÷èòàòü àìîðòèçèðóåìûì èìóùåñòâîì.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ìîæíî îòíåñòè ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå êîìïüþòåðîâ,

ðåìîíò ê ðàñõîäàì, óìåíüøàþùèì íàëîãîîáëàãàåìóþ áàçó, íî ïðè ýòîì íàäî

áûòü ãîòîâûì ê ñóäåáíûì ðàçáèðàòåëüñòâàì ñ íàëîãîâûìè îðãàíàìè (èëè

æäàòü ñóäåáíûõ ïðåöåäåíòîâ).

À.Á. Âèôëååìñêèé, Î.Â. ×èðêèíà. «Ñïðàâî÷íèê ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ». Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ïîäïèñêå.

Èíäåêñû â êàòàëîãå àãåíòñòâà «Ðîñïå÷àòü»: 47233, 47259, 81343, 81349.
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