
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Таким образом, НСОТ в целом положитель-
но повлияла на изменение качества образова-
ния в школах. В сентябре — октябре
2008 г. было проведено социологическое ис-
следование «Оценка уровня удовлетворённос-
ти качеством образования в Чувашской Рес-
публике». Среди прочего изучалась и удовле-
творённость педагогических работников вве-
дением новой системы оплаты труда. В ос-
новном все опрошенные удовлетворены вве-
дением новой системы оплаты труда, доля
учителей, не удовлетворённых НСОТ, в го-
родах составляет 1,7%, в сельской местнос-
ти — 6%. Более высокий уровень неудовле-
творённости системой оплаты труда учителя-
ми сельской местности объясняется в основ-
ном отменой некоторых льгот, которые сель-
ские учителя получали прежде.

Введение новой системы оплаты труда позво-
лило отойти от уравнительных подходов
в начислении заработной платы педагогичес-
ким и руководящим работникам. В школах
увеличивается число молодых специалистов,
улучшился качественный состав педагогичес-
ких кадров.

* * *
Стимулирующие доплаты за достижения уче-
ников меняют мотивацию учителей. Во многих
регионах мониторинг выявил, что учителя ста-
ли больше работать с одарёнными ребятами,
с отстающими учениками, работать по разным
программам дополнительного образования.
В школе возникает другая атмосфера, есть
прямое влияние на качество образования и на
компетентность учеников. Учитель становится
не только «урокодателем», он проводит боль-
ше времени с учениками, что меняет взаимоот-
ношения учителей и учеников в лучшую сторо-
ну. Кстати, в Самарской области заметили,
что когда родители принимают участие в оцен-
ке работы учителя, это тоже меняет отношение
учителя к ученику. Так шаг за шагом склады-
вается «цепочка эффектов» при внедрении
НСОТ в регионах. ÍÎ
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Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Åëåíà Áîëîòîâà, ïðîôåññîð
êàôåäðû äèñöèïëèí ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî öèêëà
þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óíèâåðñèòåòà ÐÀÎ.

? Êàê óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàçðÿä îïëàòû 
òðóäà øêîëüíîãî áèáëèîòåêàðÿ? 

Êàêèìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè 
ýòî ðåãëàìåíòèðóåòñÿ?     Îñèïîâè÷ 

Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ìèíòðóäà ÐÔ îò 25.11.1992
¹ 43 «Î ñîãëàñîâàíèè ðàçðÿäîâ îïëàòû òðóäà è òà-
ðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê (òðåáîâà-
íèé) ïî äîëæíîñòÿì ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» áèáëèîòåêàðÿì óñòàíîâëåíû 6–11-é ðàç-
ðÿäû îïëàòû òðóäà ïî ÅÒÑ.

Òðåáîâàíèÿ ê êâàëèôèêàöèè ïî ðàçðÿäàì îïëàòû:

11-é ðàçðÿä (âåäóùèé áèáëèîòåêàðü) — âûñøåå îá-
ðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû â äîëæíîñòè áèáëèîòåêà-
ðÿ (áèáëèîãðàôà) I êàòåãîðèè íå ìåíåå 3 ëåò;

9–10-é ðàçðÿäû (áèáëèîòåêàðü I êàòåãîðèè) — âûñ-
øåå îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû â äîëæíîñòè áèáëè-
îòåêàðÿ (áèáëèîãðàôà) II êàòåãîðèè íå ìåíåå 3 ëåò;

7–8-é ðàçðÿäû (áèáëèîòåêàðü II êàòåãîðèè) — âûñ-
øåå îáðàçîâàíèå áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé
ê ñòàæó ðàáîòû èëè ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâà-
íèå è ñòàæ ðàáîòû â äîëæíîñòè áèáëèîòåêàðÿ (áèá-
ëèîãðàôà) íå ìåíåå 3 ëåò;

6-é ðàçðÿä — ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå
áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû èëè
îáùåå ñðåäíåå îáðàçîâàíèå è êóðñîâàÿ ïîäãîòîâêà.

Åñëè â Âàøåì ó÷ðåæäåíèè èñïîëüçóåòñÿ ÍÑÎÒ, òî îñî-
áåííîñòè óñòàíîâëåíèÿ îïëàòû òðóäà ñëåäóåò óòî÷íÿòü
â îðãàíàõ âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ. Ñîãëàñíî ñò. 146–149
ÒÊ ÐÔ îïëàòà òðóäà óñòàíàâëèâàåòñÿ àêòàìè îðãàíîâ âëà-
ñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è ëîêàëüíûìè àêòàìè îðãàíèçàöèè.

? Ïîÿñíèòå, ïîæàëóéñòà, êàê îïëà÷èâàåòñÿ
çàâåäîâàíèå êàáèíåòîì èíôîðìàòèêè? 

Âîðîæöîâà

Çàâåäîâàíèå ó÷åáíûì êàáèíåòîì — ýòî äîïîëíè-
òåëüíàÿ ðàáîòà, êîòîðóþ ìîæåò âûïîëíÿòü ïåäàãîãè-
÷åñêèé èëè èíîé ðàáîòíèê îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå â äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè
äîëæíà áûòü îòðàæåíà äåÿòåëüíîñòü ïî ìàòåðèàëü-
íîìó ìåòîäè÷åñêîìó îáåñïå÷åíèþ êàáèíåòà, ïî ñî-
õðàííîñòè îáîðóäîâàíèÿ â êàáèíåòå, ïî ñîáëþäå-
íèþ ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ íîðì.

Ñîãëàñíî ñò. 60.2. ÒÊ ÐÔ ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðà-
áîòíèêà åìó ìîæåò áûòü ïîðó÷åíî âûïîëíåíèå â òå-
÷åíèå óñòàíîâëåííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî
äíÿ (ñìåíû) íàðÿäó ñ ðàáîòîé, îïðåäåë¸ííîé òðóäî-
âûì äîãîâîðîì, äîïîëíèòåëüíîé ðàáîòû ïî äðóãîé
èëè òàêîé æå ïðîôåññèè (äîëæíîñòè) çà äîïîëíè-
òåëüíóþ îïëàòó (ñì. ñò. 151 ÒÊ ÐÔ).
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Ñîïðîâîæäåíèå íîðìàòèâíî-
ïîäóøåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ

â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

Для того, чтобы новые экономические меха-
низмы были отражены в финансово-экономи-
ческой деятельности школ, надо постоянно ра-
ботать с руководителями школ, разъясняя по-
ставленные государством цели и задачи модер-
низации системы образования, обсуждая мето-
ды их достижения. Кроме того, необходимо
исходить из вопросов и проблем, возникающих
у руководителей школ на этапе реализации
нормативно-подушевого финансирования, пони-
мания этого механизма и возможности его во-
плотить в каждой конкретной школе.

Поэтому, учитывая, что нормативно-подушевое
финансирование предполагает самостоятельность
школы в составлении бюджетной сметы и что
в штатном расписании школ области не предус-
мотрена должность заместителя руководителя по
финансово-экономическим вопросам, в рамках
формирования и апробации содержания нового
модульного курса «Экономические аспекты об-
разования» предусмотрена тема «Нормативно-
подушевое финансирование общеобразователь-
ных учреждений», в рамках которой рассматри-
ваются общие подходы к порядку реализации
нормативно-подушевого финансирования и на
практических занятиях изучаются нормативно-
правовые документы области по этим вопросам.

Предусмотрен спецкурс «Расчёт бюджетной
сметы школы при нормативно-подушевом фи-
нансировании». Тематика спецкурса:
● поэтапный анализ слушателями нормативно-
законодательных актов Нижегородской области;
● освоение ими алгоритма составления бюд-
жетной сметы как основного финансового до-
кумента школы;
● овладение навыками расчёта педагогических
ставок школы, распределения часов по учебно-
базисному плану Нижегородской области, со-
ставления штатного расписания;
● самостоятельное формирование фонда опла-
ты труда работников школы по новой системе
оплаты труда в рамках предоставляемых суб-
венций;
● планирование бюджетных расходов школы
с учётом приобретённых навыков работы с эко-
номической классификацией РФ при составле-
нии бюджетной сметы.

● новым в разработанном спецкурсе
стало предложение по составлению бюд-
жетной сметы с включением расчётов
коммунальных расходов школы. 

Практическое значение спецкурса заклю-
чается в том, что у слушателей вырабаты-
ваются умения самостоятельно планиро-
вать бюджетные расходы школы с помо-
щью различных методов, в соответствии
с нормативно-правовой базой. На курсах
повышения квалификации слушатели не
изучают такие темы, поэтому руководите-
ли нижегородских школ, в большинстве
своём не владеющие этими навыками, вы-
соко оценили спецкурс и практические за-
нятия, на которых они учатся применять
знания по нормативно-подушевому финан-
сированию на практике.

* * *
Нормативно-подушевое финансирова-
ние — новый экономический механизм
в Нижегородской области. Отработка
нормативной базы и практики его реали-
зации требует времени и, конечно, под-
держки руководителей школ Министерст-
вом образования, районными управлени-
ями образованием, Институтом развития
образования области. ÍÎ
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? Íà îñíîâàíèè êàêèõ çàêîíîâ èëè ïðèêàçîâ
äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ îïëàòà òðóäà â ìàëî-

êîìëåêòíûõ øêîëàõ? Êàê äîëæíû çàíèìàòüñÿ
2-é è 3-é êëàññû, â ïîäñìåíó? Êàêèå óðîêè
ìîæíî îáúåäèíÿòü? Ñêîëüêî ÷àñîâ äîëæíî
îïëà÷èâàòüñÿ ó÷èòåëþ, âåäóùåìó óðîêè 
â 3-õ è 2-õ êëàññàõ?       Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà 

Â îòíîøåíèè îïëàòû òðóäà ó÷èòåëåé ðåêîìåíäóåì
îáðàùàòüñÿ â îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, êîòî-
ðîìó ïîä÷èíÿåòñÿ Âàøå ó÷ðåæäåíèå, à òàêæå â îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïðè îðãàíèçàöèè
ó÷åáíîãî ïðîöåññà ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ Ñàí-
ÏèÍ 2.4.21178-02 è ñò. 32 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâà-
íèè». Ðåæèì ðàáîòû è ðàñïèñàíèå çàíÿòèé îáðàçîâà-
òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ñîñòàâëÿåò ñàìîñòîÿòåëüíî.



механизмов участия общественности в фор-
мировании образовательной политики может
быть обеспечено наряду и вместе с необхо-
димыми мерами дальнейшей государствен-
ной поддержки и нормативного правового
обеспечения, на основе реализации в систе-
ме образования принципов саморегулирова-
ния. Возможности для реализации этих
принципов открыты Федеральным законом
«О саморегулируемых организациях» 
(от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ). 

Для этого действующим в сфере образования
некоммерческим организациям и обществен-
ным объединениям, школам и органам управ-
ления образованием, работающим по эффек-
тивным моделям участия общественности
в формировании образовательной политики,
в управлении образованием, необходимо ор-
ганизационно оформить ассоциированное са-
морегулируемое сообщество, задачами кото-
рого станут реализация сетевых механизмов
распространения лучших практик государст-
венно-общественного управления, публичной
отчётности, подготовки общественных управ-
ляющих и тьюторов; внедрение механизмов
общественной экспертизы и общественного
аудита в системе государственно-обществен-
ного управления.

Саморегулируемое сообщество разрабатыва-
ет и использует инструменты и процедуры
оценки и мониторинга соблюдения сообще-
ством принятых стандартов. В системе та-
ких инструментов и процедур центральное
место должны занимать процедуры серти-
фикации сообществом программ и УМК
подготовки: общественных управляющих,
экспертов, наблюдателей, тьюторов, осуще-
ствляющих подготовку общественных управ-
ляющих; процедуры аудита (анализа эф-
фективности и экспертной оценки) само-
регулируемым сообществом деятельности
органов государственно-общественного
управления всех уровней. ÍÎ

Ñåðãåé Êîñàðåöêèé, Àëåêñàíäð Ìîèñååâ, Àëåêñàíäð Ñåäåëüíèêîâ, Åëåíà Øèìóòèíà.

Îáùåñòâåííîñòü óïðàâëÿåò âíåáþäæåòíûìè èíâåñòèöèÿìè â øêîëå
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? Â øêîëå ó÷ðåäèòåëè ââåëè ïÿòèäíåâíóþ
ó÷åáíóþ íåäåëþ, íî òàáåëü öåíòðàëèçîâàííàÿ

áóõãàëòåðèÿ ïðèíèìàåò ñ ïîìå÷åííûì âûõîäíûì
òîëüêî â âîñêðåñåíüå. Ïðåäñåäàòåëü ÏÊ øêîëû
ïðèçûâàåò êîëëåêòèâ áîéêîòèðîâàòü ðàáîòó
â ñóááîòó (âûíåñåíû êðóæêè è ôàêóëüòàòèâû
îïÿòü-òàêè ïî ðåêîìåíäàöèè êîìèòåòà ïî
îáðàçîâàíèþ). Åñòü ëè êàêîé-íèáóäü äîêóìåíò,
îïðåäåëÿþùèé ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åé
íåäåëè â çàâèñèìîñòè îò ó÷åáíîé?      Èðèíà

Ñîãëàñíî ñò. 100 ÒÊ ÐÔ ðåæèì ðàáî÷åãî âðåìåíè äîëæåí
ïðåäóñìàòðèâàòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åé íåäåëè
(ïÿòèäíåâíàÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè, øåñòèäíåâíàÿ
ñ îäíèì âûõîäíûì äí¸ì), ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåäíåâ-
íîé ðàáîòû (ñìåíû), â òîì ÷èñëå íåïîëíîãî ðàáî÷åãî äíÿ
(ñìåíû), âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ðàáîòû, âðåìÿ ïåðå-
ðûâîâ â ðàáîòå, ÷åðåäîâàíèå ðàáî÷èõ è íåðàáî÷èõ äíåé,
êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäî-
âîãî ðàñïîðÿäêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñî-
äåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, êîëëåêòèâíûì äîãî-
âîðîì, ñîãëàøåíèÿìè, à äëÿ ðàáîòíèêîâ, ðåæèì ðàáî÷åãî
âðåìåíè êîòîðûõ îòëè÷àåòñÿ îò îáùèõ ïðàâèë, óñòàíîâ-
ëåííûõ ó äàííîãî ðàáîòîäàòåëÿ, — òðóäîâûì äîãîâîðîì.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åé íåäåëè íå óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ó÷åáíîé íåäåëè. Ýòè äâà âèäà çà-
íÿòîñòè ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðàâîîòíîøåíèé
ïðåäíàçíà÷åíû ðàçíûì ñóáúåêòàì. Ó÷åáíàÿ íåäåëÿ
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ó÷àùèõñÿ, ðàáî÷àÿ íåäåëÿ — íà
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Â âàøåì ñëó÷àå àêòàìè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
óñòàíîâëåíà ðàâíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ó÷åáíîé è ðà-
áî÷åé íåäåëè. 

Ðåæèì çàíÿòèé äîëæåí áûòü çàôèêñèðîâàí â óñòàâå ó÷-
ðåæäåíèÿ ñîãëàñíî ñò. 13 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâà-
íèè», à ãîäîâîé êàëåíäàðíûé ó÷åáíûé ãðàôèê ñîãëàñî-
âàí ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ï. 1.8.
ñò. 32). Ðàçðàáîòêà è ïðèíÿòèå ïðàâèë âíóòðåííåãî òðó-
äîâîãî ðàñïîðÿäêà (ï. 2.13 ñò. 32 çàêîíà) îòíîñèòñÿ
òîëüêî ê êîìïåòåíöèè òðóäîâîãî êîëëåêòèâà îðãàíèçà-
öèè. Ïîýòîìó ó áóõãàëòåðèè, êàê îáñëóæèâàþùåé íóæ-
äû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñòðóêòóðû, íåò îñ-
íîâàíèé èçìåíÿòü ñîäåðæàíèå òàêèõ äîêóìåíòîâ.

Ôàêòè÷åñêàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåäàãîãè÷åñêîé èëè
ó÷åáíîé íàãðóçêè ïîäòâåðæäàåòñÿ ïåðâè÷íûìè äîêó-
ìåíòàìè, ñîäåðæàùèìè ñâåäåíèÿ î ôàêòè÷åñêè îòðàáî-
òàííîì ðàáî÷åì âðåìåíè, ïðèêàçàìè îðãàíèçàöèè èëè
âûøåñòîÿùåé îðãàíèçàöèåé, òàáåëåì ó÷¸òà ðàáî÷åãî
âðåìåíè.

Ïðîôñîþçíûé êîìèòåò äîëæåí íå ïðèçûâàòü ê áîéêî-
òàì, ïîñêîëüêó òàêàÿ ôîðìà ïðîòåñòà âîîáùå íå ïðåäóñ-
ìîòðåíà òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à íàïðàâèòü æà-
ëîáó íà äåéñòâèÿ ðàáîòíèêîâ áóõãàëòåðèè ðóêîâîäèòåëþ
áóõãàëòåðèè è â ïðîêóðàòóðó.



В соответствии с п. 6 ст. 4 Закона об
автономных учреждениях, кроме заданий
учредителя и обязательств автономное уч-
реждение по своему усмотрению вправе
выполнять работы, оказывать услуги, от-
носящиеся к его основной деятельности,
для граждан и юридических лиц за плату
и на одинаковых при оказании однород-
ных услуг условиях в порядке, установ-
ленном федеральными законами. ÍÎ

и решениями представительных органов ме-
стного самоуправления (ст. 6, 78 БК РФ).

Таким образом, по своей природе субсидии
и субвенции в принципе не могут являться
источниками постоянного бюджетного финан-
сирования деятельности государственных
и муниципальных автономных образователь-
ных учреждений.

На практике для получения субвенции или
субсидии автономному учреждению необходимо
будет заключить соглашение с соответствую-
щим органом государственной власти или мест-
ного самоуправления, в котором будет опреде-
лён размер финансирования, при этом соответ-
ствующие субвенции и субсидии были должны
уже быть предусмотрены законом, иным нор-
мативным правовым актом, в том числе целе-
вой программой. Поскольку в настоящее время
отсутствует какой-либо перечень бюджетных
учреждений, планируемых к преобразованию
в автономные, отсутствуют и основания пола-
гать, что предоставление субвенций или субси-
дий ещё не существующим юридическим лицам
реально заложено в какие-либо целевые про-
граммы различного уровня.

В соответствии с п. 5 ст. 4 Закона об авто-
номных учреждениях условия и порядок
формирования задания учредителя и порядок
финансового обеспечения выполнения этого
здания определяются:

1) Правительством РФ в отношении авто-
номных учреждений, созданных на базе иму-
щества, находящегося в федеральной собст-
венности;

2) высшим исполнительным органом государст-
венной власти субъекта Российской Федерации
в отношении автономных учреждений, создан-
ных на базе имущества, находящегося в собст-
венности субъекта Российской Федерации;

3) местной администрацией в отношении ав-
тономных учреждений, созданных на базе
имущества, находящегося в муниципальной
собственности.

Ìèõàèë Íèêèòèí.  Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé äîâóçîâñêîãî

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èìååò
18 ÷àñîâ è åù¸ 1 ñòàâêó ïåäàãîãà-îðãàíèçàòîðà

â ýòîì æå ó÷ðåæäåíèè. Êàêîâà ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ðàáî÷åãî âðåìåíè è ñêîëüêî ÷àñîâ è äíåé â íåäå-
ëþ îíà äîëæíà ðàáîòàòü (øåñòèäíåâíàÿ íåäåëÿ)? 
Ìàðèíà 

Â ýòîé ñèòóàöèè âàæíî, êàêèì îáðàçîì îôîðìëåíû
òðóäîâûå îòíîøåíèÿ. Ñêîðåå âñåãî, ðàáîòà ïî äîëæ-
íîñòè ïåäàãîãà-îðãàíèçàòîðà äëÿ ïðåïîäàâàòåëÿ ÿâëÿ-
åòñÿ äîïîëíèòåëüíîé. Â ýòîé ñèòóàöèè ñëåäóåò ðóêî-
âîäñòâîâàòüñÿ ñò. 60.2. è ñò. 151 ÒÊ ÐÔ. Â íèõ óêàçàíî,
÷òî ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðàáîòíèêà åìó ìîæåò áûòü
ïîðó÷åíî âûïîëíåíèå â òå÷åíèå óñòàíîâëåííîé ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî äíÿ (ñìåíû) íàðÿäó ñ ðàáî-
òîé, îïðåäåë¸ííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì, äîïîëíè-
òåëüíîé ðàáîòû ïî äðóãîé èëè òàêîé æå ïðîôåññèè
(äîëæíîñòè) çà äîïîëíèòåëüíóþ îïëàòó.

Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðàáîòíèê áóäåò âûïîëíÿòü
äîïîëíèòåëüíóþ ðàáîòó, å¸ ñîäåðæàíèå è îáú¸ì óñòà-
íàâëèâàþòñÿ ðàáîòîäàòåëåì ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ
ðàáîòíèêà.

Ðàáîòîäàòåëü ìîæåò ïðåäëîæèòü ðàáîòíèêó âûïîëíÿòü
äîïîëíèòåëüíóþ ðàáîòó â òå÷åíèå îñíîâíîé, åñëè ýòî
íå ñêàæåòñÿ íà êà÷åñòâå âûïîëíÿåìûõ ôóíêöèé.

Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
03.04.2003 ¹ 191 «Î ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî
âðåìåíè (íîðìå ÷àñîâ ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû çà ñòàâ-
êó çàðàáîòíîé ïëàòû) ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ»
ó ïðåïîäàâàòåëÿ íîðìà ðàáî÷åãî âðåìåíè ñîñòàâëÿåò
18 ÷àñîâ â íåäåëþ, à ó ïåäàãîãà-îðãàíèçàòîðà ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè — 36 ÷àñîâ â íåäåëþ.

Òàêèì îáðàçîì, ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí ìîæåò áûòü óñ-
òàíîâëåíî, ÷òî ïðåïîäàâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü áóäåò
ñîâìåùåíà ñ ðàáîòîé ïåäàãîãà-îðãàíèçàòîðà, òîãäà
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè íå ïðåâûñèò
36 ÷àñîâ â íåäåëþ.
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образовательных услуг. Для её успешного
решения необходимо использовать все воз-
можности одновременно: продвижение индиви-
дуальности учреждения, представление резуль-
татов деятельности и основных направлений
развития, дизайн стенда. Выставочный
стенд — лицо учреждения.

Ещё одно мощное средство позиционирования
образовательного учреждения — участие
в различных профессиональных конкурсах.
Конкурсное движение позволяет учреждению
заявить о себе в образовательной среде, пред-
ставить имеющийся опыт работы, продемонст-
рировать, в каком направлении сегодня разви-
ваются наиболее востребованные и конкурен-
тоспособные учебные заведения. Конкурс пре-
доставляет учреждениям-участникам извест-
ность, возможность совершенствоваться. 

Верный шаг для создания брендового име-
ни — сделать нечто, вызывающее поток эмо-
ций. Для школы это может быть, например,
подготовленный слайд-фильм, ролик или пре-
зентация, в которых она представлена в нео-
жиданном свете. Это поможет потенциальному
потребителю лучше понять цели, ценности
учебного заведения. Школа, желающая сде-
лать себе имя, должна создать новый кон-
текст, новый поток коммуникаций, привлечь
нового слушателя, читателя, зрителя новым
продуктом, фильмом, книгой. 

Создание корпоративного web-сайта как эле-
мента коммуникации играет не последнюю
роль в формировании благоприятного имиджа
школы. Он — своеобразная визитная кар-
точка.

Так как корпоративный сайт наиболее удобная
форма построения коммуникации в среде on-
line, он может решить следующие стратегичес-
кие задачи:
● Повысить лояльность пользователей к учеб-
ному заведению (решение о выборе образова-
тельного учреждения принимается на основе
советов и рекомендаций тех людей, которые
уже в нём обучаются). Способом налаживания
такой формы коммуникации служит страница
на сайте с положительными отзывами учащих-
ся об учебном заведении в on-line форумах
и чатах.

● Осуществить просветительские акции,
информировать о последних достижениях,
разработках новых учебных программ. 
● Возможность взаимодействия со сред-
ствами массовой информации в Интерне-
те (рассылка пресс-релизов, создание на
веб-сайте специального раздела «для
прессы», написание заказных статей).
● Создать события и освещать их. 

Благоприятный имидж образовательного
учреждения может стать измерительной
единицей уровня развития всего учреж-
дения. Стоит помнить, что создание
имиджа школы — это занятие корпора-
тивное, и каждый субъект образователь-
ного пространства вносит свою лепту
в построение единого образа образова-
тельного учреждения.

Но недостаток знаний в области менедж-
мента, маркетинга, PR-технологий за-
трудняет деятельность руководителя об-
разовательного учреждения по созданию
устойчивого корпоративного имиджа. ÍÎ
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? Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàê äîëæåí
îïëà÷èâàòüñÿ äèíàìè÷åñêèé ÷àñ â I êëàññå? 

Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ 

Ñîãëàñíî ïðèêàçó Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 27.03.2006
¹ 69 íîðìèðóåìàÿ ÷àñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè ðà-
áîòíèêîâ, âåäóùèõ ïðåïîäàâàòåëüñêóþ ðàáîòó, îï-
ðåäåëÿåòñÿ â àñòðîíîìè÷åñêèõ ÷àñàõ è âêëþ÷àåò
ïðîâîäèìûå óðîêè (ó÷åáíûå çàíÿòèÿ) íåçàâèñèìî
îò èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòè è êîðîòêèå ïåðåðûâû
(ïåðåìåíû) ìåæäó êàæäûì ó÷åáíûì çàíÿòèåì, óñòà-
íîâëåííûå äëÿ îáó÷àþùèõñÿ, â òîì ÷èñëå «äèíàìè-
÷åñêèé ÷àñ» äëÿ îáó÷àþùèõñÿ 1-ãî êëàññà. Ïðè ýòîì
êîëè÷åñòâó ÷àñîâ óñòàíîâëåííîé ó÷åáíîé íàãðóçêè
ñîîòâåòñòâóåò êîëè÷åñòâî ïðîâîäèìûõ óêàçàííûìè
ðàáîòíèêàìè ó÷åáíûõ çàíÿòèé ïðîäîëæèòåëüíîñ-
òüþ, íå ïðåâûøàþùåé 45 ìèíóò.

Ðåæèì ðàáîòû ó÷ðåæäåíèÿ íå âëèÿåò íà óêàçàííîå
â äîêóìåíòå òðåáîâàíèå ó÷¸òà ðàáî÷åãî âðåìåíè
ïåäàãîãà.

Ðåêîìåíäóåì ïî âîïðîñàì òðóäîâûõ ïðàâîîòíîøå-
íèé îáðàùàòüñÿ â þðèäè÷åñêèé îòäåë îðãàíà óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, êîòîðîìó ïîä÷èíÿåòñÿ Âàøå
ó÷ðåæäåíèå.
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отличных от образовательной услуги. Так,
нередко в публикациях на темы образования,
в программах развития школ, когда речь идёт
об образовательных услугах, появляется тер-
мин «клиент» — так называют учащихся,
а иногда и родителей. Поскольку образова-
тельная услуга выделяется как специальная
услуга, изменяющая свойства личности, их
нельзя ставить в один ряд, приравнивать
к другим услугам, переносить в сферу обра-
зования специальную терминологию, приня-
тую в других отраслях, и уж тем более в си-
стеме бытового обслуживания. Термин «кли-
ент» — из сферы бытового обслуживания,
других отраслей непроизводственной сферы,
поэтому нельзя его использовать в образова-
нии. Абсолютное большинство отраслей, про-
изводящих услуги, имеют своё оригинальное,
принадлежащее только этой отрасли наимено-
вание, свойственное потребителям их услуг:
пассажиры, пациенты, абоненты, зрители.
Нетрудно догадаться, что потребители обра-
зовательных услуг — учащиеся, этот термин
закреплён в законодательстве, и пользоваться
следует только им. 

Ещё одна распространённая ошибка заключа-
ется в том, что среди тех, кто оказывает об-
разовательные услуги, называют педагогов,
работающих в школе. Только про педагогов,
которые занимаются индивидуальной трудовой
педагогической деятельностью и зарегистриро-
ваны как индивидуальные предприниматели,
можно говорить, что они оказывают образова-
тельные услуги.

Педагогические работники школы не оказыва-
ют никакой услуги своим ученикам: они их
обучают, воспитывают, выполняя свои педаго-
гические функции. Образовательные услуги
учащимся предоставляет школа как юридичес-
кое лицо, имеющее право (лицензию) на ока-
зание этих услуг и необходимые для этого ре-
сурсы. Производство образовательной услуги
в школе осуществляется при совместной трудо-
вой деятельности всех работников: и директора
школы, и его заместителей, и педагогов, и тех-
нического персонала; каждый из них осуще-
ствляет свои трудовые функции при производ-
стве школой образовательных услуг. ÍÎ
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? Ñóùåñòâóåò ëè çàêîííûé ñïîñîá ïðîèçâî-
äèòü îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêó ïî ðàçðÿäó ÅÒÑ

âûøå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ÒÊÕ? Â øòàòíîì ðàñ-
ïèñàíèè óòâåðæä¸í ïðîãðàììèñò ïî 13 ðàçðÿäó,
îäíàêî óïðàâëåíèå òðåáóåò îïëàòó ïðîèçâîäèòü
ñîîòâåòñòâåííî ñ óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ è ñòà-
æåì, à ýòî òîëüêî 6-é, ò.å. ÌÐÎÒ (4330 ðóá.).
Õîðîøåãî ñïåöèàëèñòà íà ýòè äåíüãè íàì íå
ïðèãëàñèòü. Çíàþ, ÷òî îïëàòà íà îñíîâå ÅÒÑ îò-
ìåíåíà, íî â íàøåé îáëàñòè íîâûõ ïîëîæåíèé
íå ðàçðàáîòàíî, ïðîäîëæàåì ïðèìåíÿòü ñòà-
ðîå. È äàæå ñòàðîå ïîëîæåíèå îá îïëàòå òðóäà
â ðåãèîíå ñîäåðæèò òîëüêî óñëîâèå îá óñòà-
íîâëåíèè ñòàâêè ïåðâîãî ðàçðÿäà, ïîýòîìó
ôàêòè÷åñêè âñåãäà ïîëüçîâàëèñü ôåäåðàëüíû-
ìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè.      Òîëìà÷¸âà

Âû ìîæåòå ðàçðàáîòàòü ìåõàíèçì äîïëàò èç âíåáþ-
äæåòíûõ ïîñòóïëåíèé â øêîëó.

? Ìîÿ äîëæíîñòü — çàì. äèðåêòîðà ïî òåîðå-
òè÷åñêîìó îáó÷åíèþ â ñåëüñêîì òåõíèêóìå.

Ñåé÷àñ íàõîæóñü â äåêðåòíîì îòïóñêå, ïîñëå
êîòîðîãî ïëàíèðóþ âûéòè íà ðàáîòó íà íåïîë-
íóþ ðàáî÷óþ íåäåëþ. Êàêîå ìèíèìàëüíîå êî-
ëè÷åñòâî ÷àñîâ ÿ äîëæíà âåñòè, ÷òîáû ïîëó-
÷èòü ëüãîòíóþ ïåíñèþ?         È.Ë.

Âñÿ ïðîáëåìà â òîì, ÷òî Âû âûõîäèòå íà ðàáîòó íà
àäìèíèñòðàòèâíóþ äîëæíîñòü. ×òîáû ïåðèîä ðàáî-
òû â ýòîé äîëæíîñòè ø¸ë â ñòàæ, äëÿ ïåíñèè ñëåäóåò
âûïîëíÿòü ïîëíóþ ñòàâêó. Â Ïîñòàíîâëåíèè Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 29.10.2002 ¹ 781 «Î ñïèñêàõ ðà-
áîò, ïðîôåññèé, äîëæíîñòåé, ñïåöèàëüíîñòåé è ó÷-
ðåæäåíèé, ñ ó÷¸òîì êîòîðûõ äîñðî÷íî íàçíà÷àåòñÿ
òðóäîâàÿ ïåíñèÿ…» óêàçàí òàêæå ñóììàðíûé ïîðÿ-
äîê çà÷¸òà ïåðèîäîâ âûïîëíåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé
è ó÷åáíîé íàãðóçêè â ñòàæ äëÿ ïåíñèè, òàê ÷òîáû âû-
õîäèëà ïîëîæåííàÿ íîðìà ðàáî÷åãî âðåìåíè. Ñî-
ãëàñíî ýòîìó ïîðÿäêó Âàì íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü
0,5 ñòàâêè àäìèíèñòðàòîðà è 0,5 ñòàâêè ïðåïîäàâà-
òåëÿ (äð. ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà).

Òàêæå âàæíî, ÷òîáû â Âàøåì ó÷ðåæäåíèè íà ïåðè-
îä Âàøåé ðàáîòû â í¸ì áûëî íå ìåíåå 50% äåòåé
â âîçðàñòå äî 18 ëåò.

? Êàêèå äîïëàòû ïîëîæåíû êàíäèäàòó íàóê,
ðàáîòàþùåìó â øêîëå?     Íàòàëüÿ

Â ñëó÷àå, êîãäà ó÷èòåëü èìååò ó÷¸íóþ ñòåïåíü ïî
ïðîôèëþ çàíèìàåìîé äîëæíîñòè èëè âûïîëíÿå-
ìîé ðàáîòû, òî îïëàòà òðóäà óñòàíàâëèâàåòñÿ åìó
íà îäèí ðàçðÿä âûøå ïî ÅÒÑ (â ñëó÷àå òàðèôíîé
ìîäåëè) ëèáî ñ ó÷¸òîì ïîâûøàþùåãî êîýôôèöè-
åíòà (îêëàäíàÿ ìîäåëü). Íîâûé ðàçðÿä ÅÒÑ ïðè
ýòîì íå óñòàíàâëèâàåòñÿ.


