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Социально-экономическая ситуация в стране такова, что постоянно рождает кон-
фликты в обществе, в семье, в детском коллективе. Резко увеличилось число детей,
«выброшенных» из общества, внешне благополучных, но предоставленных самим се-
бе. Возникли проблемы и во взаимоотношениях детей с родителями, со сверстника-
ми, с социумом. «Освободив» полтора десятилетия назад школу от воспитания, мы
пожинаем горькие плоды такой «педагогической позиции». И хорошо, что наконец
опомнились и вернули в школу второе её «крыло».

В микросоциуме Косино-Ухтомский более пяти тысяч населения. И поскольку
нашей школе-центру образования уже около 90 лет, то практически все его жите-
ли — наши выпускники. Семьи со своими сложностями, дети со своими, не всегда
удовлетворёнными потребностями и реализованными возможностями. Всё это не-
сколько лет назад побудило педагогический коллектив искать свою модель воспита-
тельной работы. Но поскольку на детей помимо школы огромное влияние оказывают
семья и социум в целом, который мы часто упрощённо называем улицей, то мы и ре-
шили использовать и эти возможности в совместных действиях. Много думали о том,
как сформировать образовательное пространство, чтобы оно соответствовало требо-
ваниям времени. Как отразить в нём всё, что было создано за предыдущие годы
и обеспечивало благополучие Ухтомки? Как вписать хорошие традиции, обычаи, от-
ношения между людьми в социуме прежних лет в воспитание личности нового време-
ни? Как преодолеть негативные «плоды» воспитания?

Нам хотелось разработать такую воспитательную программу, чтобы она состоя-
ла не из разрозненных мероприятий, часто случайных, ничем между собой не связан-
ных, а «нанизывалась» на некий стержень, базировалась бы на общей основе. Такой
основой воспитания и стала идея тесных контактов с социумом, использование его
воспитательных возможностей.

Но что мы о нём знаем, о нашем социуме? Что знаем об истории железнодорож-
ной станции Подосинки (ныне Ухтомская) и посёлке, в котором в начале прошлого ве-
ка была построена школа имени Михельсона? При советской власти здесь возник сов-
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Коллектив московской школы ищет способы управлять качеством образования
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хоз имени Моссовета (ныне агрофирма
«Косино»), а затем завод по ремонту
авиационной техники, ныне вертолётный
завод имени Камова. И сложились в по-
сёлке семьи рабочих, крестьян и москов-
ской интеллигенции. Во многих семьях
царил дух трудолюбия, преданности делу,
высоких моральных устоев. А с конца 
80-х годов, когда начались «перестрой-
ка» и «экономические реформы», наш
социум захлестнули бытовые и социаль-
ные катаклизмы, началось резкое рас-
слоение семей, появилась безработица,
и от всего этого больше всех пострадали
дети. Тогда-то и встали перед нами во
всей своей остроте проблемы воспита-
ния, изучения социума. Мы предложили
родителям, детям и учителям школы ан-
кету с вопросом о том, как оценивают на-
ши респонденты воспитанность ребят —
их трудолюбие, отношения с людьми,
способность брать на себя ответствен-
ность, стремление прийти на помощь.

Ответы были весьма любопытны
и очень показательны. Выше всех оцени-
ли воспитанность детей родители. Сами
ребята об этом своём качестве были го-
раздо более низкого мнения. И совсем
критично оценили воспитанность школь-
ников учителя. Наши ученики отметили
в себе недостаток эстетической культу-
ры, склонность к конфликтам, слабые
волевые качества. Учителя — низкую
мотивацию детей, слабые коллективист-
ские навыки. Словом, поле деятельности
у нас было достаточно широким.

Обсудили ситуацию с родителями
на совете школы, создали временный
творческий коллектив (в него вошли
учителя, руководители школы, родите-
ли), разработали проект программы. Об-
суждали его на научно-методическом со-
вете школы, в составе которого — ди-
ректор, восемь завучей, руководители
четырёх кафедр (естественно-научной,
гуманитарной, художественно-эстетичес-
кой, начального образования) и школь-
ного психолого-оздоровительного цент-
ра. Каждый член совета внёс свои пред-
ложения, дополнения.

Следующим организационно-управленческим этапом на
этом пути стал августовский педсовет, на котором обсудили
программу «Воспитание школьника в условиях образователь-
ного центра полного дня» и утвердили её всем коллективом.
Наш центр работает с 8 часов утра до 9 вечера. Считаем, что
занятость детей, удовлетворение их потребностей, интересов —
лучший помощник в воспитании. Когда руки, голова, сердце за-
няты трудом, любым — физическим, умственным, художест-
венным, то на «тусовки» в подворотне ни времени не остаётся,
ни желания: интересное дело поглощает ребят целиком. И это
гораздо эффективнее любого разового мероприятия.

В процессе реализации воспитательной программы со-
вершенно естественно сложилась в центре новая модель уп-

равления: наряду с управленческой вертикалью появились

горизонтальные управленческие структуры, которые пред-

ставляют теперь общественную составляющую управления

воспитательным процессом. Это помимо совета школы твор-
ческие группы, в составе которых — учителя, дети и родители;
объединение классных руководителей, которое играет огром-
ную роль в реализации программы, в установлении постоянных
творческих контактов с семьями, и объединение руководителей
творческих коллективов (театрального, хорового, народного
танца, фольклорного ансамбля «Задо′ринки», изостудии, сту-
дий росписи по дереву и прикладного искусства). А наряду
с этим нашими помощниками в воспитании стали работники
муниципалитета Восточного округа Москвы и управы микро-
района Косино-Ухтомского, домов детского творчества — Пе-
ровского, им. Косарева, «Искры», 2-й музыкальной школы,
«школы выживания» МЧС, Ухтомской библиотеки.

Всё это требует от нас чёткой координации действий, пла-
нирования совместных акций, творческих встреч, деловых кон-
тактов. Эту управленческую функцию выполняют и члены ад-

министрации школы, и руководители структур общественного

соуправления.

Единый план работы, объединивший возможности раз-
личных учреждений социума, сделали нашу программу воспи-
тания поистине общим делом для школы и жителей микрорайо-
на. Мы взяли на вооружение всё лучшее, что накоплено народ-
ными традициями и жизненным укладом, нравами семьи.
Во многих семьях воспитание велось по старинке, как это было
у предков: детей воспитывали в труде, и это передавалось из
поколения в поколение; родители с детьми совершали палом-
ничество к святым местам России; народные ремёсла и про-
мыслы до сих пор соседствуют во многих квартирах и домах
с телевизором и компьютером.

И многое в этом симбиозе продолжает, развивает наша
воспитательная программа. 

Так как район очень далеко расположен от центра, театры
и концертные залы далеко, то в семьях сложились особые тра-
диции и нравы: проводились музыкальные вечера, коллектив-
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Þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

Íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé îòâå÷àåò þðèñò, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê Ëþáîâü Ïîãðåáíÿê

Åñëè ðàáîòíèê ïðèíÿò ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì,

ñ÷èòàåòñÿ ëè îí âðåìåííûì ðàáîòíèêîì?

Â Òðóäîâîì êîäåêñå íåò ïîíÿòèÿ «âðåìåííûé ðà-

áîòíèê». Ãëàâà 4 ÒÊ ÐÔ óñòàíàâëèâàåò îñîáåí-

íîñòü ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäà ðàáîòíèêîâ, çàêëþ÷èâ-

øèõ òðóäîâîé äîãîâîð íà ñðîê äî äâóõ ìåñÿöåâ.

Îäíàêî ñò. 59 ÒÊ óñòàíàâëèâàåò, ÷òî ñðî÷íûé

òðóäîâîé äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ íà âðåìÿ âûïîëíå-

íèÿ âðåìåííûõ (äî äâóõ ìåñÿöåâ) ðàáîò. Ïðè ïðè-

¸ìå íà ðàáîòó íà ñðîê äî äâóõ ìåñÿöåâ èñïûòàíèå

ðàáîòíèêàì íå óñòàíàâëèâàåòñÿ.

Òàêèì îáðàçîì, ðàáîòíèê, ïðèíÿòûé íà ðàáîòó

ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì, íå ñ÷èòàåòñÿ âðåìåííûì

ðàáîòíèêîì.

Åñëè ðàáîòíèê ÷àñòî áîëååò, ìîæíî ñòàâèòü âîïðîñ

î åãî óâîëüíåíèè? 

Â îòëè÷èå îò ðàíåå äåéñòâîâàâøåãî ÊÇîÒ (ï. 5

ñò. 33) íîâûé Òðóäîâîé êîäåêñ íå ïðåäóñìàòðèâàåò

óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêà ïðè äëèòåëüíîì, áîëåå 4 ìå-

ñÿöåâ ïîäðÿä, íåïîñåùåíèè ðàáîòû âñëåäñòâèå óò-

ðàòû òðóäîñïîñîáíîñòè. Ýòî ñîãëàñóåòñÿ ñ òðåáîâà-

íèåì ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûõ íîðì, çàïðåùàþùèõ

ðàñòîðãàòü òðóäîâîé äîãîâîð ñ ðàáîòíèêîì â ïåðè-

îä âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè íåçàâèñèìî îò

å¸ ïðîäîëæèòåëüíîñòè. Ïîýòîìó ÷àñòî áîëåþùåãî

ðàáîòíèêà ðàáîòîäàòåëü íå ìîæåò óâîëèòü.

Ìîæíî ëè çàñ÷èòàòü â ñòàæ ðàáîòû, äàþùèé ïðàâî

íà äîñðî÷íóþ ïåíñèþ (ïåíñèþ çà âûñëóãó ëåò),

ðàáîòó â äîëæíîñòè ïñèõîëîãà, ecëè ïðèíÿò îí áûë

íà ñòàâêó âîñïèòàòåëÿ?

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè îò 29.10.02 ¹ 781 áûë óòâåðæä¸í ñïèñîê

äîëæíîñòåé è ó÷ðåæäåíèé, ðàáîòà â êîòîðûõ çà-

ñ÷èòûâàåòñÿ â ñòàæ ðàáîòû, äàþùèé ïðàâî íà äî-

ñðî÷íîå íàçíà÷åíèå òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè

(ïåíñèÿ çà âûñëóãó ëåò) ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì

ïåäàãîãè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ãîñóäàðñòâåííûõ è

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé. Ê íèì îò-

íîñÿòñÿ: âîñïèòàòåëü, ñòàðøèé âîñïèòàòåëü, âîñïè-

òàòåëü-ìåòîäèñò, ïåäàãîã-ïñèõîëîã è ò.ä.; ðàáîòíè-

êè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

(ÄÎÓ): äåòñêèå ñàäû âñåõ íàèìåíîâàíèé, öåíòðû

ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà.

Åñëè ïñèõîëîã áûë ïðèíÿò íà ñòàâêó âîñïèòà-

òåëÿ, òî â òðóäîâîé êíèæêå åìó äîëæíà áûòü ñäå-

ëàíà çàïèñü î ïðè¸ìå íà ðàáîòó âîñïèòàòåëåì è

çàðàáîòíàÿ ïëàòà äîëæíà áûëà íà÷èñëÿòüñÿ èñõî-

äÿ èç ñòàâêè âîñïèòàòåëÿ (õîòÿ äîëæíîñòíûå îáÿ-

çàííîñòè îí âûïîëíÿë ïñèõîëîãà).

ные экскурсии по Подмосковью. В каждой семье почитались
ратные подвиги. Так, например, живёт в микрорайоне школы
прекрасная семья Зайцевых, четыре поколения которых роди-
лись и трудились в Ухтомке.В этой семье мать — музыкант,
в январские праздничные дни всегда собирает детей, племянни-
ков и их сверстников, и проводит с ними зимние домашние му-
зыкальные вечера. На них звучит народная и классическая му-
зыка, дети и взрослые поют песни, слушают и исполняют арии
из любимых опер. Хозяйка дома привила детям и их друзьям му-
зыкальную культуру, хороший вкус, потребность в хоровом пе-
нии. Эти встречи переросли в весёлые праздники всей улицы,
а затем — в музыкальный салон. Теперь этот салон из дома
Зайцевых перешагнул в школу. Уже шесть лет «Салон искусст-
ва» собирает в школе многочисленных посетителей и участни-
ков. Звучат различные инструменты, хоровое пение, демонстри-
руются бальные и народные танцы, проводятся выставки живо-
писи. В деятельности «Салона искусства» принимают участие
многие жители Ухтомки: родители школьников, бабушки, де-
душки, соседи. 

В семье ученицы Любы Воробьёвой мама и бабушка перед
Рождеством собирали Любиных друзей и подруг, разучивали
с ними рождественские песни, колядки, шли по домам колядо-
вать. Это делали и их мамы, бабушки и прабабушки. Теперь уже
несколько лет в школе проходит праздник Рождества. Дети гото-
вят музыкальный спектакль, знакомящий зрителей с историей
рождения Иисуса Христа. В нём много музыки, песнопений.
В зале всегда человек 200–250. «Девы-мироносицы» держат
горящие свечи.

А вот семья Никель. На протяжении многих лет члены
этой семьи со своими детьми и друзьями 9 Мая ездили в Гжель
к памятнику воинов Великой Отечественной войны, вспомина-
ли погибших, зажигали костёр как символ Вечного огня памяти
о героях Великой Отечественной войны. И приучили к этому
соседей. Теперь ежегодно 9 Мая на платформе Ухтомка собира-
ются школьники, их родители, знакомые и друзья, чтобы всем
вместе посетить заветное место в Гжели. 

В Ухтомке нет ни одного памятника героям-воинам Вели-
кой Отечественной войны. В доме Марии Казимировны Во-
вченко-Валанчук долгое время собирались выпускники нашей
школы 1941 года, всем классом ушедшие на фронт. Это и был
главный памятник ушедшим от нас на войну. Сегодня они соби-
раются в музее боевой и трудовой славы Ухтомки, основанном
при нашей школе. В музее мы проводим встречи с интересными
людьми, с ветеранами войны и труда, организуем для них бесе-
ды, концерты. Каждая встреча  полна воспоминаний о тех, кто
жил, трудился, воевал, отдал жизнь за Родину, чья судьба на-
вечно связана с родными местами и школой. Один из классных
часов, проведённый учительницей Татьяной Фёдоровной Фед-
ченко, классным руководителем 9-б, в год 60-летия Победы
в Великой Отечественной войне в школьном музее, завоевал
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Òàêèì îáðàçîì, â äàííîì ñëó÷àå ðàáîòó ïñèõî-

ëîãà çà÷òóò â ñòàæ, äàþùèé ïðàâî íà äîñðî÷íóþ

ïåíñèþ (ïåíñèþ çà âûñëóãó ëåò), êàê ðàáîòó

ïî äîëæíîñòè âîñïèòàòåëÿ.

Äîëæíû ëè îãîâàðèâàòüñÿ äîëæíîñòíûå

îáÿçàííîñòè â íîâîì òðóäîâîì äîãîâîðå?

Ñòàòüÿ 57 Òðóäîâîãî êîäåêñà ïðåäóñìàòðèâàåò, êà-

êèå ñâåäåíèÿ è óñëîâèÿ äîëæíû óêàçûâàòüñÿ â òðó-

äîâîì äîãîâîðå ïðè åãî çàêëþ÷åíèè, îïðåäåëÿåò

ïðàâà è îáÿçàííîñòè êàê ðàáîòíèêà, òàê è ðàáîòîäà-

òåëÿ, ïðåäóñìîòðåííûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àê-

òàìè.

Äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè ðàçðàáàòûâàþòñÿ è

âêëþ÷àþòñÿ â äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè ðàáîòíè-

êîâ ÄÎÓ. Ïðè ïðè¸ìå íà ðàáîòó ðàáîòîäàòåëü îáÿ-

çàí îçíàêîìèòü ðàáîòíèêà ïîä ðîñïèñü ñ äîëæíî-

ñòíîé èíñòðóêöèåé.

Åñëè ðàáîòíèê íå ñîîòâåòñòâóåò çàíèìàåìîé äîëæ-

íîñòè, êàê îôîðìèòü äîêóìåíòû íà óâîëüíåíèå

â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì Òðóäîâûì êîäåêñîì?

Òðóäîâîé äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ðàáî-

òîäàòåëåì â ñëó÷àÿõ íåñîîòâåòñòâèÿ ðàáîòíèêà çà-

íèìàåìîé äîëæíîñòè èëè âûïîëíÿåìîé ðàáîòû

âñëåäñòâèå:

à) ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ (ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå);

á) íåäîñòàòî÷íîé êâàëèôèêàöèè, ïîäòâåðæä¸ííîé

ðåçóëüòàòàìè àòòåñòàöèè.

Ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ðàáîòíèêà ìîæåò áûòü

ïðè÷èíîé åãî óâîëüíåíèÿ òîëüêî ïðè ñëåäóþùèõ

óñëîâèÿõ:

— åñëè ïðîèçîøëî ðåçêîå ñíèæåíèå òðóäîñïîñîá-

íîñòè è ðàáîòíèê íå â ñîñòîÿíèè èñïîëíÿòü ñâîè

òðóäîâûå îáÿçàííîñòè;

— åñëè èñïîëíåíèå ðàáîòíèêîì äàííûõ òðóäîâûõ

îáÿçàííîñòåé åìó ïðîòèâîïîêàçàíî, à òàêæå åñëè

ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ðàáîòíèêà îïàñíî äëÿ çäîðîâüÿ

ðàáîòàþùèõ ñ íèì èëè îáñëóæèâàåìûõ èì ëþäåé.

Ïðè ýòîì òàêîå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ äîëæíî

áûòü ïîäòâåðæäåíî ìåäèöèíñêèì çàêëþ÷åíèåì.

Òàêèì îáðàçîì, îñíîâàíèåì äëÿ ðàñòîðæåíèÿ

òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðàáîòíèêîì, íå ñîîòâåòñòâó-

þùèì çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ïî ñîñòîÿíèþ çäî-

ðîâüÿ, äîëæíî áûòü ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå. Áåç

ìåäèöèíñêîãî çàêëþ÷åíèÿ óâîëüíåíèå ïî ñîñòîÿ-

íèþ çäîðîâüÿ íåëüçÿ ïðèçíàòü çàêîííûì (ïï. «à»

ï. 3 ñò. 81 ÒÊ ÐÔ).

Íåäîñòàòî÷íàÿ êâàëèôèêàöèÿ ðàáîòíèêà

äîëæíà áûòü óñòàíîâëåíà íà îñíîâàíèè îáúåêòèâ-

íûõ äàííûõ, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå àòòåñòàöèè

ðàáîòíèêà. Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè â äàííîì ñëó-

÷àå îáÿçàòåëüíî. Äëÿ ýòîãî äîëæíà áûòü ñîçäàíà

àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè îï-

призовое место в Восточном округе на конкурсе «Самый клас-
сный классный».

Так что от семьи традиции воспитания пришли в школу
и в социум, помогли школе полного дня стать неким культурно-
просветительским центром микрорайона, ставшего вместе со
школой единым социокультурным комплексом.

Нашу деятельность активно поддерживает глава управы ми-
крорайона Косино-Ухтомский Владимир Георгиевич Гусев. Он —
член совета школы. Ребята часто встречаются с работниками уп-
равы, знакомятся с её деятельностью, с формами работы с насе-
лением. Поскольку детская организация нашего центра образо-
вания № 1602 носит название «Цивилизация» и осваивает спо-
собы самоуправления, ребята с интересом идут на встречу
с местной властью. Подобные встречи проходят и в муниципали-
тете Восточного округа столицы. Управленческие навыки помо-
гают школьникам активно организовывать свою деятельность по
многим направлениям нашей воспитательной программы. Так,
например, в школе есть педагогический класс (один из несколь-
ких профильных). Ученики этого класса по существу стали уже
помощниками администрации в организации интересных дел для
своих младших товарищей. Они проводят с малышами «динами-
ческие часы» (часы двигательной активности, когда вся школа —
и учителя, и ребята — занимается спортом, физкультурой), пред-
метные декады, «конкурсы хозяюшек» для учащихся 5–7-х клас-
сов, викторины «Самый умный пятиклассник» (шести- и семи-
классник). В совете школы вместе с учителями и родителями ра-
ботают наши ученики, учатся способам  соуправления. Вообще,
ученики составляют довольно многочисленный отряд школьного
общественного соуправления. В нашей управленческой горизон-
тали они входят в состав постоянных и переменных творческих
групп, в различные структуры системы дополнительного образо-
вания. Школа стала местом, где учащиеся получают не только
знания, интегрируя базовое и дополнительное образование,
но и социальный опыт, расширяют контакты с родителями благо-
даря участию в общих делах. Школа наша — единственная в Ух-
томке до сих пор, и в ней учились и росли, как уже было сказано,
все поколения жителей микрорайона. Практически все семьи
складывались на глазах учителей прежних и нынешних. Поэтому
и создалось с помощью самой жизни такое органическое единст-
во школы, семьи, социума. И мы его поддерживаем, развиваем.

Заместитель главы управы микрорайона Тамара Константи-
новна Мишина часто бывает в школе, во многом помогает нам
организационно, отслеживая результаты нашей деятельности. По-
жалуй, самый отрадный результат — активное влияние не только
семейных традиций на школу, но и школы на социум, на семьи.
Несколько лет назад у нас было немало ребят, стоящих на учёте
в инспекции по делам несовершеннолетних. Да и среди семей бы-
ли такие, которые мы называли группой риска. Сегодня ни ребят
на учёте, ни подобных семей нет. И нет никаких проблем в обще-
нии с родителями. Они охотно идут в школу со своими предложе-

Èðèíà Àíèêèíà ,

Òàòüÿíà Áàçèíà ,

Àëåêñàíäðà Àõàïêèíà

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н О Е  П Р О С Т Р А Н С Т В О :  

С О Ц И О К У Л Ь Т У Р Н А Я  С Р Е Д А

И Т Р А Д И Ц И И  С Е М Ь И
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ðåäåëÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ïîëîæåíèåì «Î ïðî-

âåäåíèè àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ è ðóêîâîäÿ-

ùèõ êàäðîâ». Â ñîñòàâ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè

îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü âêëþ÷åí â êà÷åñòâå ÷ëå-

íà êîìèññèè ïðåäñòàâèòåëü ñîîòâåòñòâóþùåãî âû-

áîðíîãî ïðîôñîþçíîãî îðãàíà (ïðåäñåäàòåëü ÏÊ

ÄÎÓ). Íàðóøåíèå ýòîãî ïðàâèëà — îñíîâàíèå äëÿ

ïðèçíàíèÿ ðåçóëüòàòîâ àòòåñòàöèè íåäåéñòâèòåëü-

íûìè. (ï. «á» ï. 3 ñò. 81 ÒÊ ÐÔ).

Òàêèì îáðàçîì, îñíîâàíèåì äëÿ ðàñòîðæåíèÿ

òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðàáîòíèêîì, íå ñîîòâåòñòâó-

þùèì çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ïî ðåçóëüòàòàì àò-

òåñòàöèè, ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå àòòåñòàöèîííîé êî-

ìèññèè, êîòîðîå ôèêñèðóåòñÿ â ïðîòîêîëå.

Åñëè åñòü âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü â äîøêîëüíîì

îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, ìîæåò ëè ãðàæäàíèí

áûòü ïðèíÿò íà âðåìåííóþ ðàáîòó?

Ïîíÿòèå «âðåìåííûé ðàáîòíèê» â íîâîì Òðóäîâîì

êîäåêñå íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Ãëàâà 45 óñòàíàâ-

ëèâàåò îñîáåííîñòè ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäà ðàáîò-

íèêîâ, çàêëþ÷èâøèõ òðóäîâîé äîãîâîð íà ñðîê äî

äâóõ ìåñÿöåâ.

Ñîãëàñíî ñò. 58 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, åñëè òðóäîâîé äîãîâîð çàêëþ÷¸í ñ ðà-

áîòíèêîì íà îïðåäåë¸ííûé ñðîê ñ òîé öåëüþ, ÷òî-

áû íå ïðåäîñòàâëÿòü åìó òå èëè èíûå ïðàâà è ãà-

ðàíòèè, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîì, òî îí ñ÷èòàåòñÿ

áåññðî÷íûì òðóäîâûì äîãîâîðîì.

Òàêîé âûâîä âûòåêàåò èç ÷. 6 ñò. 58, ñîãëàñíî

êîòîðîé çàïðåùàåòñÿ çàêëþ÷åíèå ñðî÷íûõ òðóäî-

âûõ äîãîâîðîâ ñ öåëüþ óêëîíèòüñÿ îò ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ ïðàâ è ãàðàíòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ðà-

áîòíèêîâ, ñ êîòîðûìè òðóäîâîé äîãîâîð çàêëþ÷à-

åòñÿ íà íåîïðåäåë¸ííûé ñðîê.

Ïîýòîìó, åñëè â äîøêîëüíîì îáðàçîâàòåëüíîì

ó÷ðåæäåíèè èìååòñÿ âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü, ãðàæ-

äàíèí äîëæåí áûòü ïðèíÿò ëèáî íà ïîñòîÿííóþ

ðàáîòó (áåññðî÷íûé òðóäîâîé äîãîâîð), ëèáî ñ èñ-

ïûòàòåëüíûì ñðîêîì, íî íå íà âðåìåííóþ ðàáîòó.

Êðîìå òîãî, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî óñòàíîâëåííîå

ñò. 58 Òðóäîâîãî êîäåêñà îãðàíè÷åíèå âîçìîæíîñòè

çàêëþ÷èòü ñðî÷íûé äîãîâîð ñîãëàñóåòñÿ ñ ðåêîìåí-

äàöèåé ÌÎÒ îò 02.06.82 ¹ 166 «Î ïðåêðàùåíèè òðó-

äîâûõ îòíîøåíèé», ïðåäóñìàòðèâàþùåé ãàðàíòèè

ïðîòèâ íåîãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðè ïðè¸ìå

íà ðàáîòó ñðî÷íûõ òðóäîâûõ äîãîâîðîâ, ñòàâÿùèõ

ðàáîòíèêîâ â æ¸ñòêóþ çàâèñèìîñòü îò ðàáîòîäàòåëÿ.

Â òðóäîâóþ êíèæêó ðàáîòíèêà âíåñåíû çàïèñè îá

óâîëüíåíèè è âîññòàíîâëåíèè íà ðàáîòå ïî ðåøåíèþ

ñóäà. Ìîæåò ëè ðàáîòíèê ïîòðåáîâàòü îò àäìèíèñò-

ðàöèè øêîëû âûäà÷è äóáëèêàòà òðóäîâîé êíèæêè

áåç ýòèõ ïðîìåæóòî÷íûõ çàïèñåé?

Äà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2.9 Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå

ниями, инициативой. Семья в нашем нынешнем социально-куль-
турном воспитательном пространстве стала автором и исполните-
лем нескольких социальных проектов. Один из них — производ-
ственный труд учеников. У школы нет своей земли, нет ученичес-
кой бригады по вполне понятным причинам. Но наши ребята —
не белоручки, они знают, что такое сельскохозяйственный труд:
по инициативе семьи Воробьёвых каждую осень они трудятся на
полях агрофирмы «Косино» — помогают убирать овощи.

Вместе с родителями школьники шефствуют над госпита-
лем им. Бурденко, во время летних каникул совершают палом-
ничество к местам, где до сих пор есть разрушенные храмы —
помогают их восстанавливать, принимают участие в строитель-
стве, очистке прилегающей территории. Когда в Беслане про-
изошла трагедия, ни одна семья не осталась к ней равнодуш-
ной — собрали средства и вещи в помощь пострадавшим детям.
Всё это способствует социализации школьников, обогащает их.

Одна из самых сложных проблем в реализации воспита-
тельной программы школы — оценка качества нашей деятельно-
сти. Воспитание — процесс длительный, по существу это труд
отдалённых результатов. Можно, конечно, и сегодня по косвен-
ным показателям оценивать воспитанность ребят — по их добро-
те, уважительному отношению к товарищам, родителям, взрос-
лым, по вежливости, упорству в достижении цели, трудолюбию,
следованию принятым ценностным ориентирам и традициям.

Мы ищем и сугубо управленческие способы оценивания

результатов воспитательной деятельности. В нашем управлен-
ческом арсенале — такой эффективный, на наш взгляд, способ,
как организация общественной экспертизы: оценка качества
воспитания людьми со стороны — и нашими коллегами из дру-
гих школ, и нашими партнёрами, и родителями. Так, например,
совет классных руководителей делает анализ воспитательной
деятельности с участием родителей, которые  дают свою оценку
работе, детям, высказывают нам свои пожелания, предлагают
свою помощь в конкретных делах.

В январе, на зимних каникулах, мы проводим традиционный
«воспитательный педсовет», как мы его называем. Тема его —
«Классная воспитательная работа». Участвуют в нём помимо
классных руководителей ещё и учителя, возглавляющие творчес-
кие группы, кафедры, психолого-оздоровительный центр. Коллеги
«со стороны» оценивают и содержание, и формы воспитательной
деятельности, и её влияние на учеников разных классов. А учителя,
ведущие классы, выступают с отчётами, обобщают опыт работы,
корректируют свои программы, намечают новые дела.

В августе проходит у нас общий педагогический совет,

на котором анализируем все аспекты реализации програм-

мы. Такой педсовет, ставший уже традиционным, проходит два
дня. Первый день посвящён профессиональному разговору
о воспитательных технологиях, которые используются в шко-
ле: о проектной деятельности, коллективных творческих делах,
об участии ребят в производственном труде. Идёт коррекция



программы и подпрограмм (а их у нас четыре: «Воспитатель-
ная работа в социуме», «Одарённый ребёнок в социуме»,
«Проблемный ребёнок в массовой школе» и «Здоровье
школьников»). Работа ведётся на кафедрах. А второй день
педсовета проходит с участием работников управы, представи-
телей общественности, родителей. Это тоже форма общест-

венной экспертизы нашей деятельности. По итогам обсужде-
ния награждаем лучших классных и руководителей творческих
групп, художественных коллективов, учителей по 20 номина-
циям («Золотое сердце», «Самый классный классный», «Вос-
питатель года» и т.д.).

Может быть, с опытом мы найдём и другие управленчес-
кие способы влиять на повышение качества воспитания, управ-
лять этим сложнейшим процессом в условиях школы полного
дня. А пока в череде многообразных дел учимся не упускать
приоритетные направления:
● воспитание гражданина и патриота;
● воспитание труженика-созидателя;
● воспитание семьянина;
● художественно-эстетическое;
● воспитание здорового образа жизни.

Центром воспитания гражданина и патриота стал музей бое-
вой и трудовой славы, созданный в школе за многие-многие годы.
Сюда идут жители района: пенсионеры, ветераны, выпускники.
Здесь «опорная база» многих детско-взрослых дел. Здесь ребята
выпускают школьную газету «Ухтомский меридиан», рассказыва-
ющую о повседневных буднях и о праздниках, об особых событиях
и интересных находках в жизни учащихся, о деятельности наших
друзей в социуме. Coвeт музея организует митинги памяти, крае-
ведческие экспедиции и паломничества к местам сражений
Великой Отечественной войны, встречи с ветеранами Великой
Отечественной, с интересными и знаменитыми людьми, нашими
земляками — директором Морского клуба, депутатами городской
и Государственной думы, писателями и актёрами.

В школе эффективно взаимодействуют основное и допол-
нительное образование, что способствует социальной компе-
тенции наших учеников. Вместе с ребятами растут и учителя:
многие из них стали заниматься исследовательской и научной
деятельностью. В этом мы видим и некоторый промежуточный
итог, и резерв развития школьной воспитательной системы.

В концепции модернизации российского образования до
2010 года поставлена такая задача: «Воспитание как первосте-
пенный приоритет в образовании должно стать органичной со-
ставляющей педагогической деятельности». С помощью про-
граммы воспитание школьников в условиях образовательного
центра полного дня реально стало для коллектива органичной
составляющей нашей повседневной деятельности.

Труд школы замечен в городе: сейчас мы оформляем доку-
менты на присвоение центру 1602 городской эксперименталь-
ной площадки. НО

Èðèíà Àíèêèíà ,

Òàòüÿíà Áàçèíà ,

Àëåêñàíäðà Àõàïêèíà

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н О Е  П Р О С Т Р А Н С Т В О :  

С О Ц И О К У Л Ь Т У Р Н А Я  С Р Е Д А

И Т Р А Д И Ц И И  С Е М Ь И

âåäåíèÿ òðóäîâûõ êíèæåê íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â ó÷-

ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ, óòâåðæä¸ííîé ïîñòà-

íîâëåíèåì Ãîñêîìòðóäà ÑÑÑÐ ¹ 162 îò 20.06.74

(ñ èçìåíåíèÿìè 19.10.90), ïðè íàëè÷èè â òðóäî-

âîé êíèæêå çàïèñè îá óâîëüíåíèè, âïîñëåäñòâèè

ïðèçíàííîé íåäåéñòâèòåëüíîé (â ÷àñòíîñòè, â ñëó-

÷àÿõ, êîãäà ñóäåáíûì ïîñòàíîâëåíèåì ðàáîòíèê

âîññòàíîâëåí íà ðàáîòå), ïî ïðîñüáå ðàáîòíèêà

àäìèíèñòðàöèÿ îáÿçàíà âûäàòü äóáëèêàò òðóäîâîé

êíèæêè áåç âíåñåíèÿ â íå¸ çàïèñè, ïðèçíàííîé

íåäåéñòâèòåëüíîé.

Ìîæåò ëè îðãàíèçàöèÿ ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå óâîëüíå-

íèÿ ðàáîòíèêîâ ïî ñîêðàùåíèþ øòàòîâ ïðèíÿòü íà

ðàáîòó íåêîòîðûõ èç íèõ?

Êàêèõ-ëèáî îãðàíè÷åíèé íà ýòîò ñ÷¸ò äåéñòâóþ-

ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì íå ïðåäóñìîòðåíî. Åñëè

ðàáîòíèêè ïðèíèìàþòñÿ íà òå æå äîëæíîñòè, ñ êî-

òîðûõ èõ óâîëüíÿëè, òî ìîæåò áûòü ïîäíÿò âîïðîñ

î ôèêòèâíîì õàðàêòåðå óâîëüíåíèÿ ïî ñîêðàùå-

íèþ øòàòîâ.

Ìîæíî ëè ðàáîòàòü ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó

îäíîâðåìåííî â òð¸õ îðãàíèçàöèÿõ?

Äà, ìîæíî. Ñîãëàñíî íîðìàì ñò. 282 Òðóäîâîãî êî-

äåêñà, çàêëþ÷åíèå òðóäîâûõ äîãîâîðîâ î ðàáîòå

ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó äîïóñêàåòñÿ ñ íåîãðàíè÷åí-

íûì ÷èñëîì ðàáîòîäàòåëåé.

Îäíàêî ñóùåñòâóþò íåêîòîðûå îãðàíè÷åíèÿ

äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ. Íàïðèìåð,

íå äîïóñêàåòñÿ ðàáîòà ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó ëèö

â âîçðàñòå äî 18 ëåò íà ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè

è îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà.

Ïðè ýòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ïðîäîëæè-

òåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè, óñòàíàâëèâàåìîãî

äëÿ ñîâìåñòèòåëåé, íå ìîæåò ïðåâûøàòü 4 ÷àñîâ

â äåíü è 16 ÷àñîâ â íåäåëþ. Íà ýòî óêàçûâàåòñÿ

â ñò. 284 ÒÊ ÐÔ.

Äëÿ ðàáîòû â ëåòíåì îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå áûëè

ïðèíÿòû âðà÷ è ìåäñåñòðà, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷à-

þòñÿ òðóäîâûå äîãîâîðû ñðîêîì íà 3 ìåñÿöà.

Ìîæíî ëè èõ ñ÷èòàòü ñåçîííûìè ðàáîòíèêàìè?

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 293 ÒÊ ÐÔ ñåçîííûìè ïðè-

çíàþòñÿ ðàáîòû, êîòîðûå âûïîëíÿþòñÿ â òå÷åíèå

îïðåäåë¸ííîãî ïåðèîäà (ñåçîíà) â ñèëó êëèìàòè-

÷åñêèõ èëè èíûõ ïðèðîäíûõ óñëîâèé. Ïåðå÷åíü

ñåçîííûõ ðàáîò óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïî ñâîåìó õàðàêòåðó ðàáîòíèêè ìåäèöèíñêîé

îòðàñëè íå ìîãóò áûòü îòíåñåíû ê ðàáîòíèêàì ñå-

çîííûõ îòðàñëåé è ïîäîáíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè.

Ñëåäîâàòåëüíî, ïðèíÿòûõ äëÿ ðàáîòû â ëåòíèé îç-

äîðîâèòåëüíûé ëàãåðü ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ

íåëüçÿ ñ÷èòàòü ñåçîííûìè ðàáîòíèêàìè.


