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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.
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Â ñâÿçè ñ áðàêîñî÷åòàíèåì ó ìåíÿ èçìåíèëàñü ôà-

ìèëèÿ. Íåîáõîäèìî ëè â ýòîì ñëó÷àå ïåðåçàêëþ-

÷èòü òðóäîâîé äîãîâîð?

Òðóäîâîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäó-

ñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòè ïåðåçàêëþ÷åíèÿ òðóäî-

âîãî äîãîâîðà â ýòîì ñëó÷àå. Èçìåíåíèå ôàìèëèè

ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì î áðàêå. Ìîæíî

òàêæå îòðàçèòü ïðîèçîøåäøèå èçìåíåíèÿ â äî-

ïîëíåíèè ê äîãîâîðó.

Èçìåíåíèå ôàìèëèè â òðóäîâîé êíèæêå íåîá-

õîäèìî. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2.12 Èíñòðóêöèè î ïî-

ðÿäêå âåäåíèÿ òðóäîâûõ êíèæåê íà ïðåäïðèÿòèÿõ,

â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ, óòâåðæä¸ííîé ïî-

ñòàíîâëåíèåì Ãîñêîìòðóäà ÑÑÑÐ îò 20.06.74 ¹ 162

(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè íà 19.10.90), èç-

ìåíåíèå çàïèñåé â òðóäîâûõ êíèæêàõ î ôàìèëèè,

èìåíè, îò÷åñòâå è äàòå ðîæäåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ

àäìèíèñòðàöèåé ïî ïîñëåäíåìó ìåñòó ðàáîòû íà

îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ (ïàñïîðòà, ñâèäåòåëüñòâ

î áðàêå, ðàñòîðæåíèè áðàêà, ðîæäåíèè, îá èçìå-

íåíèè ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà è äð.) ñî ññûëêîé

íà íîìåð è äàòó ýòèõ äîêóìåíòîâ. Óêàçàííûå èçìå-

íåíèÿ âíîñÿòñÿ íà ïåðâîé ñòðàíèöå (òèòóëüíîì

ëèñòå) òðóäîâîé êíèæêè. Îäíîé ÷åðòîé çà÷¸ðêèâà-

åòñÿ ïðåæíÿÿ ôàìèëèÿ èëè èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà

ðîæäåíèÿ è çàïèñûâàþòñÿ íîâûå äàííûå. Ññûëêè

íà ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû çàïèñûâàþòñÿ íà

âíóòðåííåé ñòîðîíå îáëîæêè è çàâåðÿþòñÿ ïîäïè-

ñüþ ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ èëè ñïåöèàëüíî

óïîëíîìî÷åííûì èì ëèöîì è ïå÷àòüþ ïðåäïðèÿ-

òèÿ èëè ïå÷àòüþ îòäåëà êàäðîâ.

Ïðàâîìåðåí ëè îòêàç â ïðè¸ìå íà ðàáîòó â ñâÿçè

ñ îòñóòñòâèåì ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà?

Íåò, òàêîé îòêàç íåïðàâîìåðåí è íåîáîñíîâàí.

Â ñò. 64 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

çàêðåïëåíû íîðìû, óñòàíàâëèâàþùèå ãàðàíòèè

ïðè çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà. Çàïðåùàåòñÿ

íåîáîñíîâàííûé îòêàç â çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî

äîãîâîðà. Êàêîå áû òî íè áûëî ïðÿìîå èëè êîñ-

âåííîå îãðàíè÷åíèå ïðàâ èëè óñòàíîâëåíèå ïðÿ-

ìûõ èëè êîñâåííûõ ïðåèìóùåñòâ ïðè çàêëþ÷åíèè

òðóäîâîãî äîãîâîðà â çàâèñèìîñòè îò ïîëà, ðàñû,

öâåòà êîæè, íàöèîíàëüíîñòè, ÿçûêà, ïðîèñõîæäå-

íèÿ, èìóùåñòâåííîãî, ñîöèàëüíîãî è äîëæíîñòíî-

ãî ïîëîæåíèÿ, ìåñòà æèòåëüñòâà (â òîì ÷èñëå íà-

ëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æè-

òåëüñòâà èëè ïðåáûâàíèÿ), à òàêæå äðóãèõ

îáñòîÿòåëüñòâ, íå ñâÿçàííûõ ñ äåëîâûìè êà÷åñòâà-

ìè ðàáîòíèêîâ, íå äîïóñêàåòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì

ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

Çàïðåùàåòñÿ îòêàçûâàòü â çàêëþ÷åíèè òðóäî-

âîãî äîãîâîðà áåðåìåííûì è èìåþùèì äåòåé æåí-

Мне повезло с директорами. Сначала это была Т.С. Ку-
черенко, затем — Г.П. Опарина. Несмотря на личностные
различия, их объединяет одно общее: видеть в научном руко-
водителе члена педагогического коллектива, а не человека со
стороны. И это сделало для меня работу в школе интересной,
важной, необходимой.

Из чего складывается повседневная работа? Она разно-
образна и многопланова. Это и малые педсоветы, и беседы
с родителями и детьми (их ведёт директор, а присутствуют за-
вучи, классный руководитель, ученик, его родители). Это
и проведение со всем коллективом Дней открытых дверей для
родителей будущих первоклассников. В этот день проходят
экскурсии по школе, перед родителями выступают директор,
завуч начальной школы, будущие учителя первых классов,
воспитатели групп продлённого дня, научный руководитель.
В этот день я хожу с родителями на урок, чтобы затем обра-
тить их внимание на его особенности в начальной школе,
на то, чему дети научились только за один год; очень важно
ответить на вопросы, которые всегда возникают у родителей
по поводу учебной деятельности маленьких детей.

К повседневной работе я отношу и такую деятельность.
В школу приходит новый социальный педагог или заместитель
директора по воспитательной работе, при этом практический
опыт у него или отсутствует, или невелик, и совершенно оче-
видно, что ещё нет развитых умений педагогического проекти-
рования. Поэтому наша совместная деятельность начинается
иногда с составления плана работы — важно не надиктовы-
вать его, а объяснить принципы составления. В следующем
году это уже будет совместная корректировка самостоятельно
разработанного плана.

Молодой педагог дополнительного образования талант-
ливо ведёт занятия по спортивным танцам. Но составлять
программу занятий (так, чтобы она соответствовала принци-
пам и правилам этой деятельности) он тоже не умеет. Вмес-
те мы просматриваем программы, близкие по содержанию,
разбираем, как должна создаваться пояснительная записка,
какие нужны компоненты в программе, как расписывать со-
держание отдельных тем и т.д. И это не должен быть совет
на бегу, наспех, с репликами типа: «Вы что, не знаете, как
это делать?» или «Ну, это совсем просто…» и т.д. Конечно,
можно этим не заниматься, а отослать молодого педагога
к завучу, но завуч тоже молод, а я читала курс педагогичес-
кого проектирования в университете, и для меня это инте-
ресная работа — научить, как надо делать практически и на
научной основе.

Конкурс педагогических достижений создаёт новые ситу-
ации: учителю, представленному на ту или иную номинацию,
необходимо дать самоанализ своего опыта. Для многих учите-
лей это непростая задача. Он охотнее проведёт открытый
урок, коллективное творческое дело, нежели в письменной
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ùèíàì. Çàïðåùàåòñÿ îòêàçûâàòü â çàêëþ÷åíèè

òðóäîâîãî äîãîâîðà ðàáîòíèêàì, ïðèãëàø¸ííûì

â ïèñüìåííîé ôîðìå íà ðàáîòó â ïîðÿäêå ïåðåâî-

äà îò äðóãîãî ðàáîòîäàòåëÿ, â òå÷åíèå îäíîãî ìå-

ñÿöà ñî äíÿ óâîëüíåíèÿ ñ ïðåæíåãî ìåñòà ðàáîòû.

Ïî òðåáîâàíèþ ëèöà, êîòîðîìó îòêàçàíî â çà-

êëþ÷åíèè äîãîâîðà, ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ñîîá-

ùèòü ïðè÷èíó îòêàçà â ïèñüìåííîé ôîðìå. Îòêàç

â çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà ìîæåò áûòü îá-

æàëîâàí â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Íåîáîñíîâàííûé îòêàç â ïðè¸ìå íà ðàáîòó —

íàðóøåíèå òðóäîâûõ ïðàâ ãðàæäàí è, ñëåäîâàòåëü-

íî, íàðóøåíèå òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ðàáîòàþ áóõãàëòåðîì â îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷-

ðåæäåíèè. Â ïåðèîä ðàáîòû ìíå íå ïåðåäàâàëèñü

äåíåæíûå è òîâàðíûå öåííîñòè. Îäíàêî äèðåêòîð

ìåíÿ óâîëèë ïî ï. 7 ñò. 81 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ ñî

ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëÿ. ßâëÿåòñÿ ëè ïðàâîìåðíûì

òàêîå óâîëüíåíèå?

Ñîãëàñíî ï. 7 ñò. 81 ÒÊ ÐÔ òðóäîâîé äîãîâîð ìî-

æåò áûòü ðàñòîðãíóò ðàáîòîäàòåëåì â ñâÿçè ñ ñî-

âåðøåíèåì âèíîâíûõ äåéñòâèé ðàáîòíèêîì, íåïî-

ñðåäñòâåííî îáñëóæèâàþùèì äåíåæíûå è òîâàð-

íûå öåííîñòè, åñëè ýòè äåéñòâèÿ äàþò îñíîâàíèÿ

äëÿ óòðàòû äîâåðèÿ ê íåìó ñî ñòîðîíû ðàáîòîäà-

òåëÿ.

Òàêèì îáðàçîì, óêàçàííûé ïóíêò ñòàòüè ïðåäó-

ñìàòðèâàåò óâîëüíåíèå ðàáîòíèêîâ (êàññèðîâ, òî-

âàðîâåäîâ, êëàäîâùèêîâ è ò.ï.) òîëüêî â òîì ñëó-

÷àå, åñëè â èõ äåéñòâèÿõ äîïóùåíà âèíà ïðè îá-

ñëóæèâàíèè äåíåæíûõ èëè òîâàðíûõ öåííîñòåé.

Ðàáîòíèêè, â òîì ÷èñëå è áóõãàëòåðû, êîòîðûì íå-

ïîñðåäñòâåííî äåíåæíûå è òîâàðíûå öåííîñòè íå

ââåðÿþòñÿ, íå ìîãóò áûòü óâîëåíû ïî ï. 7 ñò. 81

Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàáîòíèê ïðèíÿò íà ðàáîòó âðåìåííî. Äîëæåí ëè

ñ íèì çàêëþ÷àòüñÿ ïèñüìåííûé òðóäîâîé äîãîâîð?

Ñîãëàñíî íîðìå ñò. 67 ÒÊ ÐÔ òðóäîâîé äîãîâîð çà-

êëþ÷àåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå. Ïîýòîìó ïèñü-

ìåííûé òðóäîâîé äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ êàê ñ ïî-

ñòîÿííûìè, òàê è âðåìåííûìè ðàáîòíèêàìè.

Îáÿçàí ëè ðàáîòîäàòåëü ñîõðàíÿòü ðàáî÷åå ìåñòî

ðàáîòíèêà âî âðåìÿ åãî ñëóæáû â àðìèè ïî ïðèçûâó?

Íåò. Òðóäîâîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðå-

äóñìàòðèâàåò, ÷òî â òàêîì ñëó÷àå ïðîèñõîäèò ðàñ-

òîðæåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ïî ï. 1 ñò. 83,

òî åñòü ïðåêðàùåíèå òðóäîâûõ îòíîøåíèé.

Ñîõðàíÿåòñÿ ëè ó ìîëîäîãî ÷åëîâåêà îòñðî÷êà îò

àðìèè, åñëè îí â ïîðÿäêå ïåðåâîäà ïåðåéä¸ò

â äðóãîé âóç?

Ñîãëàñíî ñò. 24 çàêîíà «Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè

форме представит необходимый самоанализ. И здесь нужна
помощь: определить ключевые идеи индивидуального опыта,
педагогически правильно, без наукообразия их описать, пока-
зать их продуктивность, объяснить, как можно воспроизвести
этот опыт и т.д. Такая совместная работа ценна тем, что бли-
же узнаёшь учителя, его творческий почерк, профессиональ-
ные возможности и потенциал роста. Для определения пер-
спектив развития школы это в высшей степени важно.

Актуальная проблема — научное сопровождение разви-
тия школы. Наша школа всегда шла эволюционным во многих
отношениях путём. Сначала это была обычная новостройка,
где обучались свыше двух тысяч детей и работали более сотни
педагогов, потом — школа-гимназия, а сегодня — это насто-
ящая гимназия. Энтузиазм первого директора был неиссяка-
ем. Если проводился педсовет, то мы искали такую форму его
проведения, чтобы активизировать позицию большинства пе-
дагогов. И эти педсоветы удавались. Я думаю, что уже в них
было заложено зерно развития: провести педсовет не для га-
лочки, а для максимального извлечения полезного опыта,
смоделировать коллективный творческий процесс освоения
ценных педагогических идей. Помню, что одним из первых
был педсовет по теме, посвящённой педагогическому насле-
дию А.С. Макаренко. Но он оказался очень нужным, потому
что объединялись дети, приехавшие в наш спальный район из
разных школ, из разных коллективов, и дружных, и разоб-
щённых. Мы сделали тогда важное дело — смогли сориенти-
ровать учителей на сплочение только что возникших классных
коллективов, помогли им применить на практике методику ра-
боты с детскими группами.

Проводились и открытые уроки, и первые мастер-классы.
Такие мероприятия не могут быть оценены однозначно, только
как показушные. Учитель мобилизует на таком занятии свой
творческий потенциал и потенциал детей, ищет новое в при-
вычных формах коллективной и индивидуальной деятельности,
в использовании разнообразных средств обучения и воспита-
ния. Поэтому научный анализ такой «презентации» педагоги-
ческой деятельности поучителен и для самого педагога, и для
присутствующих, может дать толчок новым идеям и решениям.
Кроме того, научный анализ возвышает учителя, его дело, сти-
мулирует его личностный и профессиональный рост. 

Очень важной составляющей работы научного руководи-
теля (консультанта) является участие в подготовке педагоги-

ческих и методических советов. От его умения зависит мно-
гое в эффективном их проведении. Это прежде всего опреде-
ление актуальной и понятной проблемы, которая должна
соответствовать и развитию педагогической науки, и реаль-
ным запросам школьного образования, и достигнутому шко-
лой уровня развития. Почему частенько формальными и ма-
лоэффективными бывают школьные педсоветы? Прежде все-
го потому, что научные идеи без всякой адаптации (стиля,
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è âîåííîé ñëóæáå» ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îòñðî÷êè

íà îáó÷åíèå â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ íå ìî-

æåò ïðåâûøàòü íîðìàòèâíî óñòàíîâëåííîãî ñðîêà

îáó÷åíèÿ íà äàííîé ñòóïåíè îáðàçîâàíèÿ.

Ïðè ýòîì ÷èñëî âóçîâ, â êîòîðûõ îí áóäåò ó÷èòüñÿ

çà ýòî âðåìÿ, çíà÷åíèÿ íå èìååò.

Ðàáîòíèê ïðèíÿò íà ðàáîòó íà îäèí ìåñÿö. Îí ðåøèë

óâîëèòüñÿ ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ äî èñòå÷åíèÿ

ñðîêà òðóäîâîãî äîãîâîðà. Çà ñêîëüêî äíåé îí äîë-

æåí ïðåäóïðåäèòü ðàáîòîäàòåëÿ î ïðåäñòîÿùåì

óâîëüíåíèè?

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 292 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàáîòíèê, çàêëþ÷èâøèé òðó-

äîâîé äîãîâîð íà ñðîê äî äâóõ ìåñÿöåâ, îáÿçàí

â ïèñüìåííîé ôîðìå ïðåäóïðåäèòü ðàáîòîäàòåëÿ

çà 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ î äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè

òðóäîâîãî äîãîâîðà. Â êàëåíäàðíûå äíè âêëþ÷à-

þòñÿ âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè.

Ñîõðàíÿåòñÿ ëè çà ðàáîòíèêîì, ïðèçâàííûì íà âî-

åííûå ñáîðû, ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü è çàðàáîò-

íàÿ ïëàòà?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 6 ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

28.03.98 ¹ 53-Ô3 «Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è âî-

åííîé ñëóæáå» ãðàæäàíå íà âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ

âîåííûõ ñáîðîâ îñâîáîæäàþòñÿ îò ðàáîòû èëè

ó÷¸áû ñ ñîõðàíåíèåì çà íèìè ìåñòà ïîñòîÿííîé

ðàáîòû èëè ó÷¸áû è âûïëàòîé ñðåäíåãî çàðàáîòêà

èëè ñòèïåíäèè ïî ìåñòó ïîñòîÿííîé ðàáîòû èëè

ó÷¸áû â ðàçìåðå íå áîëåå 1000 ðóáëåé. Èì âûïëà-

÷èâàþòñÿ òàêæå îêëàä ïî âîèíñêîé äîëæíîñòè,

ïðåäóñìîòðåííîé øòàòîì âîèíñêîé ÷àñòè, êîðàáëÿ,

ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè Âîîðóæ¸ííûõ ñèë Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, äðóãèõ âîéñê, âîèíñêèõ ôîð-

ìèðîâàíèé è îðãàíîâ, îêëàä ïî âîèíñêîìó çâàíèþ

è âîçìåùàþòñÿ êîìàíäèðîâî÷íûå ðàñõîäû çà âðå-

ìÿ íàõîæäåíèÿ â ïóòè.

Ðàáîòíèê â çàÿâëåíèè îá óâîëüíåíèè ïî ñîáñòâåí-

íîìó æåëàíèþ ïðîñèò óâîëèòü åãî ïî èñòå÷åíèè

äâóõ íåäåëü ñ ìîìåíòà ïðåäóïðåæäåíèÿ. Ìîæåò ëè

ðàáîòîäàòåëü óâîëèòü åãî äî èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà?

Ñîãëàñíî ñò. 80 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïðåäóïðåæäåíèÿ îá

óâîëüíåíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà ìîæåò áûòü ðàñ-

òîðãíóò òîëüêî ïî äîãîâîð¸ííîñòè ìåæäó ðàáîòíè-

êîì è ðàáîòîäàòåëåì. Ïîýòîìó ðàáîòîäàòåëü íå

èìååò ïðàâà óâîëèòü ðàáîòíèêà äî èñòå÷åíèÿ

äâóõíåäåëüíîãî ñðîêà ïðåäóïðåæäåíèÿ áåç ñîãëà-

ñîâàíèÿ ñ íèì íîâîé äàòû óâîëüíåíèÿ.

изложения, установления связи с известными педагогически-
ми идеями и т.п.) переносятся в учительскую аудиторию. Я во-
все не имею в виду научную неподготовленность учителя.
Совсем нет. Однако ни для кого не секрет, что учитель, без-
мерно занятый практической работой, в современном море
книжных новинок далеко не всегда своевременно находит
нужные и ценные книги, регулярно знакомится с ними. 

Очень важным для меня было помочь правильно выст-
роить основной доклад, сообщение, от которого должны идти
продуманные нити-связи с сообщениями-содокладами членов
коллектива. За долгие годы работы в школе я убедилась
в том, что успех педсовета, его последействие во многом за-
висит от субъектной позиции учителей, в особенности тех, кто
выступает на педсовете. Эту позицию можно активизировать
различными способами: групповыми заданиями (а группа по-
ручает от своего имени выступить кому-то из своих членов),
включением учителей в диагностические процессы (эти дан-
ные используются на педсовете), сообщениями учителей
с анализом собственного опыта по обсуждаемой проблеме. 

Какова во всех этих процессах роль научного руково-

дителя? Конечно, в интеграции науки и практики, в кор-

ректной и доступной интерпретации научных идей, в созда-

нии атмосферы научно-педагогической рефлексии, активи-

зации деятельности учителя, а в конечном счёте —

в побуждении к профессиональному самообразованию.

При этом в процессе подготовки педсовета мы с директором
совместно анализируем образовательную практику, стремим-
ся вычленить тенденции, близкие новым идеям, оценить, на-
сколько школа готова к восприятию этих идей.

Почему это так важно? Учитель всегда склонен к ста-
бильности в своей деятельности. И нечто новое, внутренне
не мотивированное, не принятое в систему собственных пе-
дагогических ценностей, может быть просто отторгнуто или
принято лишь на вербальном уровне (усвоены новые поня-
тия, есть осведомлённость о новых идеях — и не более то-
го). Именно научный руководитель поможет этого избежать.
Речь идёт не о предельном упрощении научного знания,
а о сложном процессе, родственном искусству, — представ-
лять сложные идеи в доступном для понимания виде. В по-
следнее время язык педагогической науки стал таким нео-
правданно усложнённым, ряд терминов различные авторы
представляют по-разному, абстрактные рассуждения доми-
нируют над конкретными рекомендациями, и всё это излага-
ется так, что совсем не просто перевести такую науку на
язык педагогической повседневности, трансформировать
в действия учителя. И научный руководитель должен всё это
уметь интерпретировать, объяснять; делать доступным для
восприятия самые сложные научные изложения; находить
вместе с учителем возможности, способы претворения
в жизнь научных идей.
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Ðàáîòíèêîì ïîäàí èñê î âîññòàíîâëåíèè íà ðàáîòå

â ñâÿçè ñ íåçàêîííûì ñîêðàùåíèåì, ìîæåò ëè îí

äî ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà ãäå-òî ðàáîòàòü?

Ïîäà÷à èñêà î âîññòàíîâëåíèè íà ðàáîòå íèêàê íå

îãðàíè÷èâàåò ïðàâî íà òðóä, çàêðåïë¸ííîå â ñò. 37

Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïîýòîìó

ðàáîòíèê ìîæåò ðàáîòàòü.

Äîëæíà ëè àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû îòïóñòèòü

ðàáîòíèêà íà ñóä (â ðàáî÷åå âðåìÿ), åñëè îí âûçâàí

ïîâåñòêîé â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ?

Ñîãëàñíî ñò. 61 Ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî

êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: «Ëèöî, âûçâàí-

íîå â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ, îáÿçàíî ÿâèòüñÿ â ñóä

è äàòü ïðàâäèâûå ïîêàçàíèÿ. Çà îòêàç èëè óêëî-

íåíèå îò äà÷è ïîêàçàíèé ñâèäåòåëü íåñ¸ò îòâåò-

ñòâåííîñòü». Òàêèì îáðàçîì, àäìèíèñòðàöèÿ

îáÿçàíà îòïóñòèòü ðàáîòíèêà íà ñóä ïî ñóäåáíîé

ïîâåñòêå.

Ïî êàêèì îñíîâàíèÿì, êðîìå óñòàíîâëåííûõ

â Òðóäîâîì êîäåêñå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 

ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò òðóäîâîé äîãîâîð

ñ ïåäàãîãè÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè?

Ïîìèìî îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Òðóäîâûì

êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè ôåäå-

ðàëüíûìè çàêîíàìè, îñíîâàíèÿìè ïðåêðàùåíèÿ

òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ïåäàãîãè÷åñêèìè ðàáîòíèêà-

ìè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿþòñÿ:

— ïîâòîðíîå â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ãðóáîå

íàðóøåíèå óñòàâà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ;

— ïðèìåíåíèå, â òîì ÷èñëå îäíîêðàòíîå, ìå-

òîäîâ âîñïèòàíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ ôèçè÷åñêèì

è (èëè) ïñèõè÷åñêèì íàñèëèåì íàä ëè÷íîñòüþ

îáó÷àþùåãîñÿ, âîñïèòàííèêà;

— äîñòèæåíèå ðåêòîðîì, ïðîðåêòîðîì, äå-

êàíîì ôàêóëüòåòà, ðóêîâîäèòåëåì ôèëèàëà (èí-

ñòèòóòà), ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âîçðàñòà øåñòèäåñÿòè

ïÿòè ëåò.

Òàêèå íîðìû çàêðåïëåíû â ñò. 336 Òðóäîâîãî

êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñóùåñòâóåò ëè ñïåöèàëüíàÿ ôîðìà òðóäîâîãî

äîãîâîðà äëÿ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé?

Ñïåöèàëüíîé ôîðìû òðóäîâîãî äîãîâîðà äëÿ ðà-

áîòíèêîâ ÄÎÓ íå ñóùåñòâóåò. Ôîðìà òðóäîâîãî

äîãîâîðà ðàçðàáàòûâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæ-

äåíèÿ èëè óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñò-

âèè ñî ñò. 57 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè, òàêæå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ è ïðèìåð-

íàÿ ôîðìà òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðóêîâîäèòåëåì

Во время таких совместных обсуждений возникает ат-
мосфера взаимодействия, продуктивного общения во имя до-
стижения общих целей. Научный руководитель перестаёт
восприниматься человеком со стороны, пришедшим ради
выполнения неких «своих» обязанностей — научного сопро-
вождения развития школы: составления программы разви-
тия, планирования экспериментальной работы, руководства
проектами, в которых участвует школа. Ни одно из этих дел,

повторю, не может состояться и реализоваться в полной

мере, если научный руководитель не проникнется атмо-

сферой школы, не будет принят её коллективом. 

И всё же центральное звено его деятельности — слож-
ные и трудоёмкие дела, связанные с научным руководст-

вом. Это:
● научный анализ состояния дел (учебного, воспита-

тельного процесса, уровня профессиональной компетентно-
сти коллектива, его способности к решению задач развития
школы);

● определение возможных перспектив роста коллектива;
● выявление противоречий, которые необходимо разре-

шить (например, между реальными возможностями коллекти-
ва и потребностями в самоизменении, в преобразовании шко-
лы; между наличием продуктивных инновационных идей
и стремлением сохранить привычное состояние дел; между но-
выми требованиями к школе со стороны социума и склоннос-
тью работать по-старому, когда школа в одностороннем поряд-
ке диктует свои требования ученикам и их родителям, и т.д.);

● выбор возможного направления развития школы как
системы с опорой на концептуальные педагогические идеи;

● разработка программы и плана развития в этом на-
правлении, что включает научное обоснование движения, по-
нятное каждому учителю, предполагаемые этапы развития
с анализом достигнутых на каждом из них результатов; ис-
пользование диагностических методик; построение опытно-
экспериментальной работы с «проработкой» каждого этапа
(цели, задачи, содержание, способы деятельности, возможная
корректировка с учётом анализа достигнутого и определение
перспектив).

Так, началом научного руководства 441-й школой стал
совместный с директором анализ состояния дел в коллективе
и определение возможных перспектив развития. Мы посеща-
ли уроки, поводили собеседования с каждым учителем
и классным руководителем, первичную диагностику, выбирали
из многообразного спектра научных идей такие, которые от-
вечали бы идее развития в школе…

Одним из направлений развития стали у нас идеи позна-

вательной мотивации, познавательного интереса, поскольку
научный руководитель вышел из научной школы Г.И. Щуки-
ной. Несмотря на то что интерес в обучении — тема давняя,
эта идея была воспринята нами как постоянно обновляющая-
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(äèðåêòîðîì) îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ, óòâåðæä¸ííàÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðà-

çîâàíèÿ Ðîññèè îò 30.08.03 ¹ 3190.

Ïðèìåðíàÿ ôîðìà òðóäîâîãî äîãîâîðà ïðåä-

ñòàâëåíà òàêæå â ó÷åáíîì ïîñîáèè: Ìàíåâöîâà

Ë.È., Áàáàê Ñ.À. Îðãàíèçàöèÿ äåëîïðîèçâîäñòâà

â ÄÎÓ. Ì: Èçäàòåëüñêèé öåíòð «Àêàäåìèÿ», 2002.

Ñ. 205–210.

Âíåñåíû ëè êàêèå-íèáóäü èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ

â çàêîíû «Îá îáðàçîâàíèè» è «Î âûñøåì è ïîñëå-

âóçîâñêîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè»

â 2003 ãîäó?

Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíåñ¸ííûå ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì îò 10.01.03 ¹ 11-ÔÇ â çàêîí Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè» è ôåäåðàëü-

íûé çàêîí «Î âûñøåì è ïîñëåâóçîâñêîì ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè», êàñàþòñÿ ïðàâîâîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé, âîçíèêàþùèõ ïðè èñ-

ïîëüçîâàíèè â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå äèñòàí-

öèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé, ðåàëèçóå-

ìûõ â îñíîâíîì ñ ïðèìåíåíèåì èíôîðìàöèîííûõ

è òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé ïðè îïîñðå-

äîâàííîì (íà ðàññòîÿíèè) èëè íå ïîëíîñòüþ îïî-

ñðåäîâàííîì âçàèìîäåéñòâèè îáó÷àþùåãîñÿ è ïå-

äàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî ó÷ðåæäåíèÿ âïðàâå èñïîëü-

çîâàòü äèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëî-

ãèè ïðè âñåõ ôîðìàõ ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ.

Âíåñåíû äîïîëíåíèÿ, êàñàþùèåñÿ êîìïåòåíöèè

ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

è îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, à òàêæå îá-

ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â îáëàñòè ïîðÿäêà

ðàçðàáîòêè è èñïîëüçîâàíèÿ äèñòàíöèîííûõ îáðà-

çîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé. Ôèëèàëàì îáðàçîâàòåëü-

íûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèì îáðàçîâàòåëüíûå

ïðîãðàììû â ïîëíîì îáú¸ìå ïîñðåäñòâîì äèñòàí-

öèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé (çà èñêëþ-

÷åíèåì íåêîòîðûõ çàíÿòèé), ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî

ïðîõîäèòü àòòåñòàöèþ è ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðå-

äèòàöèþ â ñîñòàâå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,

îáîñîáëåííûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè

êîòîðûõ îíè ÿâëÿþòñÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ âíåñ¸í-

íûì äîïîëíåíèåì èñïîëüçîâàíèå îáðàçîâàòåëü-

íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâà-

òåëüíûõ òåõíîëîãèé íå âëå÷¸ò çà ñîáîé óâåëè÷å-

íèÿ ôåäåðàëüíûõ íîðìàòèâîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

òàêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

ся и сопрягающаяся со многими другими: сотрудничества
субъектов педагогического процесса, гуманной, поддержива-
ющей педагогики, личностно ориентированного обучения, его
индивидуализации, взаимодействия базового и дополнитель-
ного образования, с идеей постоянного обогащения школьной
образовательной среды, её уклада и т.д. 

Прошло десятилетие с того времени, как мы включились
в опытно-экспериментальную работу. Но и сегодня проблема
познавательного интереса не стала устаревшей, ненужной.
Она тесно связана с актуальными задачами сегодняшней шко-
лы: обретение личностного смысла учения, разнообразных
видов деятельности, в которые важно включать детей, про-
фильного обучения, модернизации школы и т.д. Таким обра-
зом, приверженность, казалось бы, одной педагогической
идее, её актуализация, осмысление её связи с другими про-
блемами создают сущностный контекст для понимания совре-
менных педагогических процессов. 

Например, для сегодняшней школы актуальны идеи

профильной и предпрофильной подготовки учащихся. Могут
ли они быть рассмотрены вне таких личностных характеристик
ребят, как жизненные планы, профессиональные намере-

ния, на которые, в свою очередь, влияют познавательная

направленность и интересы личности? Конечно, нет.
Именно познавательный интерес может стать одним из основ-
ных мотивов выбора того или иного профиля обучения, опре-
деления жизненных планов ученика.

В программу моей деятельности в школе постоянно
включаются всё новые и новые проблемы, вопросы, которые
требуют обсуждения и практического решения. Приведу та-
кой пример. Как мы осваивали идею профильной школы?
Прежде всего изучили все документы по этому вопросу, про-
анализировали разнообразную информацию, полученную из
Интернета, педагогическую литературу, первые публикации,
появившиеся в печати. Затем — собеседование с учителями
об их желании и возможности разрабатывать и вести элек-
тивные курсы. Далее шла работа с учащимися: собеседова-
ние, опросы, направленные на выявление их интересов, пла-
нов, желания выбрать тот или иной профиль. Наконец, я са-
ма попыталась разработать элективный курс «Профильный
учебный предмет как введение в науку». Почему возникла
эта тема? В любой школе есть ребята, которые интересуются
той или иной наукой. Есть неплохой опыт выполнения уча-
щимися исследовательских работ по самым разным предме-
там. Так, школа стала инициатором осуществления програм-
мы «Купчинские чтения: наука, творчество, искусство» (Куп-
чино — большой район Санкт-Петербурга). Однако, как
правило, интерес к научной и исследовательской деятельнос-
ти учащихся поддерживается энтузиазмом учителя, так как на
уроках у него слишком мало времени, чтобы посвятить уче-
ников в историю становления той или иной науки, предста-



Â îðãàíèçàöèè ïðîõîäèò ñîêðàùåíèå øòàòà. Â íîâîì

øòàòíîì ðàñïèñàíèè äîëæíîñòü ðàáîòíèêà îòñóòñò-

âóåò. Åãî âûíóæäàþò íàïèñàòü çàÿâëåíèå îá óâîëü-

íåíèè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ. Äî 15 àâãóñòà

ðàáîòíèê íàõîäèòñÿ â îòïóñêå çà ñâîé ñ÷¸ò. Ñ 15 àâ-

ãóñòà îí áóäåò âûíóæäåí ïîäàòü çàÿâëåíèå îá óâîëü-

íåíèè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ. Ìîæíî ëè áóäåò

â ñóäå äîêàçàòü âûíóæäåííûé õàðàêòåð óâîëüíåíèÿ

ðàáîòíèêà è âçûñêàòü äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ,

ïîëîæåííóþ ïðè óâîëüíåíèè ïî ñîêðàùåíèþ 

øòàòà?

Êîíå÷íî, âû ìîæåòå ïîäàòü íîâîå èñêîâîå çàÿâ-

ëåíèå â ñóä îá èçìåíåíèè ôîðìóëèðîâêè ïðè÷è-

íû óâîëüíåíèÿ, îñíîâûâàÿñü íà ôàêòàõ, óêàçûâà-

þùèõ, ÷òî óâîëüíåíèå ïðîèçîøëî ïî ïðè÷èíå

ñîêðàùåíèÿ øòàòà. Â ÷èñëå èñêîâûõ òðåáîâàíèé

áóäåò óêàçàíî òàêæå òðåáîâàíèå î âçûñêàíèè âû-

ïëàò, ïîëîæåííûõ ïðè óâîëüíåíèè ïî ñîêðàùå-

íèþ øòàòîâ.

Ñ ðàáîòíèêîì áûë çàêëþ÷¸í áåññðî÷íûé 

òðóäîâîé äîãîâîð, ìîæåò ëè àäìèíèñòðàöèÿ

â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì 1 ôåâðàëÿ 2002 ãîäà íîâîãî

Òðóäîâîãî êîäåêñà ïåðåçàêëþ÷èòü åãî íà ñðî÷íûé

òðóäîâîé äîãîâîð?

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 57 ÒÊ ÐÔ óñëîâèÿ òðóäîâîãî

äîãîâîðà ìîãóò áûòü èçìåíåíû òîëüêî ïî ñîãëàøå-

íèþ ñòîðîí è â ïèñüìåííîé ôîðìå. Âû âïðàâå íå

ñîãëàøàòüñÿ íà çàêëþ÷åíèå íîâîãî (ñðî÷íîãî)

òðóäîâîãî äîãîâîðà.

Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 424 Òðóäîâî-

ãî êîäåêñà îí ïðèìåíÿåòñÿ ê ïðàâîîòíîøåíèÿì,

âîçíèêøèì ïîñëå ââåäåíèÿ åãî â äåéñòâèå. Åñëè

ïðàâîîòíîøåíèÿ âîçíèêëè äî ââåäåíèÿ â äåéñòâèå

íîâîãî Òðóäîâîãî êîäåêñà, òî îí ïðèìåíÿåòñÿ

ê òåì ïðàâàì è îáÿçàííîñòÿì, êîòîðûå âîçíèêíóò

ïîñëå ââåäåíèÿ åãî â äåéñòâèå.

Ðàáîòíèê áûë ïðèíÿò íà ðàáîòó ïî áåññðî÷íîìó

òðóäîâîìó äîãîâîðó. Íåîáõîäèìî ëè äîãîâîð

ïåðåîôîðìëÿòü? Åñëè äà, òî êàê?

Â íîâîì Òðóäîâîì êîäåêñå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ äâà âèäà òðóäîâûõ äîãîâîðîâ

â çàâèñèìîñòè îò ñðîêà èõ äåéñòâèÿ:

— íà íåîïðåäåë¸ííûé ñðîê;

— íà îïðåäåë¸ííûé ñðîê íå áîëåå ïÿòè ëåò.

Â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èä¸ò î òðóäîâîì äîãîâî-

ðå, çàêëþ÷¸ííîì íà íåîïðåäåë¸ííûé ñðîê (áåñ-

ñðî÷íîì).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 59 Òðóäîâîãî êîäåêñà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàáîòîäàòåëü, çàêëþ÷èâ

òðóäîâîé äîãîâîð ñ ðàáîòíèêîì íà íåîïðåäåë¸í-

íûé ñðîê, íå âïðàâå âïîñëåäñòâèè òðåáîâàòü îò

íåãî çàêëþ÷åíèÿ ñðî÷íîãî äîãîâîðà.

Âñòóïëåíèå íîâîãî Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîñ-

Àë å â ò è í à  Ð î áî ò î â à Н А У Ч Н Ы Й  Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  В  Ш К О Л Е :

П О С Р Е Д Н И К  М Е Ж Д У  Н А У К О Й  И  Е Ё

П Р А К Т И Ч Е С К О Й  П Р И Л О Ж И М О С Т Ь Ю

вить портреты её выдающихся деятелей, осветить направле-
ния и перспективы развития, рассказать о смелых гипотезах
и наиболее актуальных проблемах, да и о тех профессиях
и специальностях, в основании которых лежит та или иная
наука. Создавая положительную мотивацию учителя для

разработки элективного курса, важно показать ему значи-

мость этой работы для него самого. Мудрый Конфуций го-
ворил: «Учитель и ученик растут вместе». Важно так рас-
крыть значимость этой работы, чтобы у учителя:

● возникло убеждение, что все полученные когда-то на-
учные знания могут быть востребованы в современной школе;

● родилось понимание, что в разных ситуациях профес-
сиональной деятельности могут быть востребованы различ-
ные профессиональные компетентности: ключевые, базовые
и специальные;

● возникло удовлетворение от того, что твой предмет лю-
бят и хотят знать о нём и соответствующей ему науке больше;

● появилась новая возможность реализовать свои твор-
ческие способности в обучении учащихся, интересующихся
научными проблемами;

● актуализировалась потребность в самосовершенство-
вании и самообразовании.

Научный руководитель может быть востребован в шко-

ле, если живёт не только проблемами науки, но и искренне

заинтересован в воплощении научных идей на практике

и постоянно использует свой научный потенциал в этих це-

лях. Вспомним в связи с этим слова академика К.И. Скряби-

на, который с благодарностью писал о своём школьном учи-

теле Сухове: «На плечи учителя обыкновенно не ложится,

конечно, ответственность за всю ту отрасль знаний, которую

он преподаёт. История не перестанет существовать от скуч-

ного урока, и алгебра не погибнет от неточного объяснения.

Но ученик, который сидит на этом скучном уроке или слышит

сбивчивое, путаное объяснение, может потерять для себя

и историю, и алгебру… Школьные науки существуют давно,

но учителю дано каждый раз открывать науку перед классом,

перед каждым сидящим за партой учеником. Да не покинет

его это чувство, — озаряющее чувство личной ответственно-

сти за географию и ботанику, астрономию и грамматику».

Это «озаряющее чувство личной ответственности за гео-
графию и ботанику, астрономию и грамматику», за школу
и судьбы просвещения, за педагогическую науку не должно
покидать и человека, пришедшего в школу в качестве её науч-
ного руководителя.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñèëó íå äà¸ò ðàáîòîäàòå-

ëþ îñíîâàíèé ïåðåçàêëþ÷àòü òðóäîâûå äîãîâî-

ðû ñ ðàáîòíèêàìè, åñëè îíè óæå ðàáîòàëè ïî äî-

ãîâîðó, çàêëþ÷¸ííîìó íà íåîïðåäåë¸ííûé ñðîê

(â òîì ÷èñëå ñ ïåíñèîíåðàìè è äðóãèìè ðàáîò-

íèêàìè).

Ýòîò âûâîä ïîäòâåðæäàþò ïðàâèëà ïðèìåíå-

íèÿ Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñ-

òàíîâëåííûå ñò. 424 ÒÊ ÐÔ.

Ï ð î ä î ë æ å í è å  í à  ñ .  6 5 .

Подобные предписания, выданные проверяющими инстан-
циями руководителям образовательных учреждений, не требуют
серьёзных материальных (финансовых) затрат, а в основном за-
висят от профессиональной компетентности руководителя и его
организаторских способностей.

Намного сложнее складываются отношения руководителя
образовательного учреждения с проверяющими из надзорных ин-
станций, когда предписания связаны с материальными затратами
и штрафными санкциями. Приведу один лишь пример, который
наглядно показывает противоправные действия инспектора по-
жарной части. В конце учебного года инспектор дал предписание
руководителю школы устранить выявленные правонарушения.
Этот же инспектор в августе подписывает акт готовности школы
к новому учебному году без замечаний, а в сентябре составляет
акт и выписывает штраф за нарушение пожарной безопасности.
Где же логика в действиях проверяющего? Это решение директор
школы оспорил в судебном порядке. И правильно сделал, не по-
боявшись «испортить отношения».

Многие предписания проверяющих связаны с большими
материальными затратами. Например, замена электрического
кабеля, всей электропроводки, установление противопожарной
сигнализации и т.д.

Вместе с тем обеспечение санитарно-гигиенического режи-
ма, соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопас-
ности, а также пожарной безопасности сдерживаются отсутстви-
ем или недостатком законодательной и нормативной базы, скуд-
ным финансированием охраны труда, ограниченностью
необходимого материально-технического обеспечения.

В образовательном учреждении должны вестись следую-
щие журналы, которые строго и тщательно проверяются:

— журналы регистрации противопожарного инструктажа
(вводного и на рабочем месте);

— журнал учёта инструкций по охране труда с присвоени-
ем порядкового номера, который должен охватывать все виды
работ и профессий учреждения (ведётся специалистом по охране
труда или руководителем образовательного учреждения);

— журнал регистрации вводного инструктажа по охране
труда (оформляется специалистом по охране труда или руко-
водителем учреждения образования при приёме на работу,
вводный инструктаж должны проходить все поступающие на
работу);

— журнал регистрации инструктажа по охране труда на
рабочем месте (оформляется руководителем структурного под-
разделения при приёме на работу всех работников, а в последу-
ющем — не реже двух раз в год в первом и втором полугодии);

— журнал регистрации проверки знаний у персонала
с первой группой электробезопасности;

— журнал административно-общественного контроля;
— журнал регистрации несчастных случаев, происходящих

с работающими в образовательном учреждении; 
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Ïðè ïðè¸ìå íà ðàáîòó ñî ìíîé áûë çàêëþ÷¸í

òðóäîâîé äîãîâîð íà íåîïðåäåë¸ííûé ñðîê

(áåññðî÷íûé). Ðàáîòàþ â äîøêîëüíîì ó÷ðåæäåíèè

áîëåå 10 ëåò. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àäìèíèñòðàöèÿ

ÄÎÓ ðåøèëà ïåðåâåñòè ìåíÿ íà ñðî÷íûé 

òðóäîâîé äîãîâîð. Ïðàâîìåðíû ëè äåéñòâèÿ

àäìèíèñòðàöèè?

Íà îñíîâàíèè ñò. 57 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè óñëîâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ìî-

ãóò áûòü èçìåíåíû òîëüêî ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí

è â ïèñüìåííîé ôîðìå. Òàêèì îáðàçîì, âû âïðàâå

íå ñîãëàøàòüñÿ íà çàêëþ÷åíèå íîâîãî (ñðî÷íîãî)

òðóäîâîãî äîãîâîðà.

Åñëè ðàáîòíèê óâîëåí ïî ñîêðàùåíèþ øòàòîâ,

à â äåíü óâîëüíåíèÿ åìó íå âûäàí ïîëíûé ðàñ÷¸ò,

îçíà÷àåò ëè ýòî, ÷òî îí àâòîìàòè÷åñêè îñòà¸òñÿ

íà ðàáîòå, à ïðîöåäóðà ñîêðàùåíèÿ äîëæíà ïîâòî-

ðèòüñÿ âíîâü è, âêëþ÷àÿ ïðåäóïðåæäåíèå, çà äâà

ìåñÿöà?

Ñîãëàñíî ñò. 77 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðåêðàùåíèÿ òðóäî-

âîãî äîãîâîðà (è ïî èíèöèàòèâå ñàìîãî ðàáîòíè-

êà, è ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ, è ïî èñòå÷å-

íèè ñðîêà òðóäîâîãî äîãîâîðà, è ïî èíûì çàêîí-

íûì îñíîâàíèÿì) äí¸ì óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêà

ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäíèé äåíü åãî ðàáîòû. Â ýòîò äåíü

ðàáîòîäàòåëü (ñò. 62 è 140 Òðóäîâîãî êîäåêñà)

îáÿçàí âûäàòü ðàáîòíèêó òðóäîâóþ êíèæêó è âû-

ïëàòèòü åìó âñå ïðè÷èòàþùèåñÿ ñóììû — ýòî

çàðïëàòà, âûõîäíûå ïîñîáèÿ, îïëàòà íåèñïîëüçî-

âàííûõ äíåé îòïóñêà. Çàäåðæêà ðàñ÷¸òà àâòîìà-

òè÷åñêè òðóäîâîé äîãîâîð íå âîçîáíîâëÿåò.

Ïðè óâîëüíåíèè ïî ñîêðàùåíèþ ÷èñëåííîñòè

èëè øòàòà ðàáîòíèêîâ äåíü óâîëüíåíèÿ (ïîñëåä-

íèé äåíü ðàáîòû) îáîçíà÷àåòñÿ ëèáî â ïèñüìåí-

íîì ïðåäóïðåæäåíèè îá óâîëüíåíèè (íå ìåíåå

÷åì çà äâà ìåñÿöà äî óâîëüíåíèÿ), ñ êîòîðûì ðà-

áîòîäàòåëü ñîãëàñíî ñò. 180 Òðóäîâîãî êîäåêñà

îáÿçàí îçíàêîìèòü ðàáîòíèêà ïåðñîíàëüíî ïîä

ðàñïèñêó, ëèáî â ïðèêàçå îá óâîëüíåíèè. Ðàáîò-

íèê, íå ïîëó÷èâøèé â ýòîò äåíü ïîëîæåííûé ïî

çàêîíó ðàñ÷¸ò, òðóäîâóþ êíèæêó è äîêóìåíòû,

âïðàâå òðåáîâàòü îò ðàáîòîäàòåëÿ ïîìèìî âûïëà-

òû çàðàáîòêà çà âñå äíè çàäåðæêè ðàñ÷¸òà è âû-

äà÷è òðóäîâîé êíèæêè ïðîöåíòû â ðàçìåðå íå

íèæå îäíîé òð¸õñîòîé ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ

Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåé-

ñòâóþùåé â ýòî âðåìÿ (ñò. 236 Òðóäîâîãî êîäåêñà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

Êðîìå òîãî, ñò. 142 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíà è äèñöèïëèíàðíàÿ

îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö çà çàäåðæêó

ðàñ÷¸òà ïðè óâîëüíåíèè ðàáîòíèêîâ.

— журнал регистрации инструктажа учащихся по охране
труда при организации общественно полезного, производительно-
го труда и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий;

— журнал регистрации несчастных случаев с обучающими
(воспитанниками).

Проверяет ведение, хранение этих журналов технический
инспектор профсоюза вместе с государственными органами над-
зора и контроля. Кроме этого руководитель и председатель
профсоюзного комитета образовательного учреждения организу-
ют трёхступенчатый административно-общественный контроль.

Первая ступень контроля (заведующие кабинетами фи-
зики, химии, биологии, физкультуры, учебными мастерскими,
учителя, воспитатели). Некоторые отклонения от правил и норм
охраны труда, производственной санитарии, техники безопаснос-
ти и пожарной безопасности могут быть устранены сразу же по-
сле проверки, остальные замечания записываются в журнал ад-
министративно-общественного контроля с указанием сроков ис-
полнения. 

Вторую ступень контроля проводят один раз в четверть
ответственный и уполномоченный по охране труда, а также за-
меститель руководителя образовательного учреждения по учеб-
но-воспитательной работе. Результаты проверки записываются
в журнал административно-общественного контроля.

Третью ступень контроля осуществляют руководитель
и председатель профсоюзного комитета образовательного уч-
реждения не реже одного раза в полугодие. Они проверяют, как
устранены замечания, отмеченные в журнале административно-
общественного контроля первой и второй ступени. На совеща-
ниях заслушивают ответственных за выполнение соглашения по
охране труда и предписаний.

Инспектора пожарной части чаще всего делают замечания
по таким вопросам: надо застраховать школу; поставить пожар-
ную сигнализацию; перезарядить огнетушители, заменить элект-
ропроводку и т.д. Если предписания не выполнены, недостатки
не устранены, инспектора налагают штраф.

Вместе с тем, как показывает опрос более 100 руководите-
лей, обучающихся на факультете повышения квалификации
и профессиональной переподготовки управленческих кадров об-
разования Ставропольского государственного университета,
средства на хозяйственные нужды образовательного учрежде-

ния не выделяются. Многие школы введены в строй более
40 лет и требуют капитального ремонта, однако из-за отсутствия
средств ограничиваются только косметическим ремонтом.

Контроль за соблюдением директорами школ и руководите-
лями органов управления образованием трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов осуществляет кроме
технического инспектора и правовой инспектор профсоюза.
Особое внимание правовой инспектор при проверке образова-
тельных учреждений уделяет ведению, хранению трудовых кни-
жек работников. Как показывают результаты проверок, руково-
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