
облик эстетически привлекательного человека,
блестящего профессионального управленца. Ме-
ня постоянно удивляло её чутьё на талантливые
кадры. Бережно накапливала и разумно исполь-
зовала она этот мыслительный потенциал.

Сколько бы я ни общался с директором гимна-
зии г. Щёлково Р.М. Никитиной, постоянно
учусь у неё. Она — кладезь самых разнообраз-
ных знаний. Поэтому её гимназия — это мно-
голетняя площадка научно-экспериментальной
исследовательской деятельности, в которой уча-
ствуют все педагоги гимназии, учёные Россий-
ской академии образования и ряда других науч-
но-исследовательских учреждений. У Р.М. Ни-
китиной обострённый вкус к инновациям: в гим-
назии создана первая в стране «конфликтологи-
ческая служба», в составе которой — педагоги,
учащиеся, родители. В её гимназии введены фа-
культативные занятия по таким инновационным
учебным предметам, как имиджелогия, ортобио-
тика и конфликтология. Для меня педагогичес-
кий коллектив гимназии стал ценным экспертом
создаваемых новых направлений в гуманитарной
сфере и в области менеджмента. И добавлю:
как всегда, имидж директора гимназии
Р.М. Никитиной — безупречен.

В заключение своего размышления сделаю
ряд деловых предложений:
● создать галерею руководителей образователь-
ных учреждений «Гранды личного обаяния»;
● в педагогической прессе и по телевидению по-
стоянно позиционировать таких имидж-персон;
● проводить ежегодные конкурсы «Имидж
руководителя образовательного учреждения».

В их исполнении, по моему мнению, велики
возможности журнала «Народное образование».

Привлечение внимания к проблеме имиджа со-
временного директора школы — это актуаль-
ная проблема, успешное решение которой имеет
непосредственное отношение к повышению
престижа образования, к укреплению авторите-
та педагогов. Директор школы во многом опре-
деляет успех работы всего школьного коллекти-
ва, возвышение его имиджа — важный фактор
эффективной управленческой деятельности, от
которой, как известно во многом зависит повы-
шение качества образования. ÍÎ

Âèêòîð Øåïåëü.  Äèðåêòîð øêîëû: ñàìîîöåíêà è îöåíêà ñî ñòîðîíû
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Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Åëåíà Áîëîòîâà, ïðîôåññîð
êàôåäðû äèñöèïëèí ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî öèêëà
þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óíèâåðñèòåòà ÐÀÎ

? Íà÷èíàÿ ñ ÿíâàðÿ 2008 ãîäà êîëè÷åñòâî äåòåé
â ìî¸ì êëàññå (ÌÎÓ ÑÎØ ¹ 15 ñ. Áàäà)

óìåíüøèëîñü äî 13. Íà îñíîâàíèè ýòîãî ñ ìåíÿ
ñíÿëè 50% îïëàòû çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî. Ïðè-
êàç äèðåêòîðà îá èçìåíåíèè îïëàòû çà êëàññíîå
ðóêîâîäñòâî èçäàí íå áûë. Ïðàâîìåðíû ëè äåéñò-
âèÿ àäìèíèñòðàöèè?  Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà 

Ðàñ÷¸ò ôåäåðàëüíûõ âûïëàò çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî
ïðîèçâîäèòñÿ íà êëàññ, â êîòîðîì 25 ÷åëîâåê. Ñëåäî-
âàòåëüíî, èç 1000 ðóáëåé íà îäíîãî ó÷àùåãîñÿ ïðè-
õîäèòñÿ 40 ðóáëåé îïëàòû. Âûïëàòà óìåíüøàåòñÿ
â ðàñ÷¸òå íà êàæäîãî ó÷àùåãîñÿ. Ïðè ïðîâåäåíèè îï-
ëàòû àäìèíèñòðàöèÿ ìîæåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ñâåäå-
íèÿìè î ÷èñëåííîñòè ó÷àùèõñÿ, ïðèêàçàìè î ïåðåâî-
äàõ è îò÷èñëåíèè ó÷àùèõñÿ. 

Äëÿ ïîðÿäêà, êîíå÷íî, ñëåäóåò èçäàòü ïðèêàç îá óìåíü-
øåíèè Âàì ôåäåðàëüíîé âûïëàòû â ñâÿçè ñ èçìåíåíè-
åì ÷èñëåííîñòè êëàññà. Ýòî â èíòåðåñàõ ïðåæäå âñåãî
ñàìîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

? Ìîæåò ëè ïåäàãîã ñ ïîäìîñêîâíîé ïðîïèñêîé
ðàáîòàòü â ìîñêîâñêîé øêîëå è ïîëó÷àòü

«ìîñêîâñêóþ» çàðïëàòó?  Èâàí 

Ïðîïèñêà çäåñü íè ïðè ÷¸ì. Ïî âîïðîñàì òðóäîâûõ
ïðàâîîòíîøåíèé ðåêîìåíäóåì îáðàùàòüñÿ â þðèäè-
÷åñêèé îòäåë îêðóæíîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì
ã. Ìîñêâû ëèáî â Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ ã. Ìîñêâû.

? Ñêîëüêî êîíòðîëüíûõ ðàáîò äîëæíî
ïðîâîäèòüñÿ â 10–11-õ êëàññàõ ïî ðóññêîìó

ÿçûêó? Åñòü ëè íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû,
ðåãëàìåíòèðóþùèå ýòî?   Îëüãà

Òàêèå äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ðàçðàáîòàíû òîëüêî íà
ëîêàëüíîì óðîâíå. Çà îñíîâó ìîæíî âçÿòü îáðàçöû
äîêóìåíòîâ ñîâåòñêîãî ïåðèîäà.

? ß ó÷èòåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ÿâëÿþñü ïîä-
îò÷¸òíûì ëèöîì íà ñïîðòèíâåíòàðü. Äî 2005

ãîäà çà ýòî ìíå ïëàòèëè 15%, à â 2006 ãîäó àäìè-
íèñòðàöèÿ îòêàçàëà ìíå â îïëàòå ïî íåèçâåñòíûì
ïðè÷èíàì è ïðåäëîæèëà ïîäðàáîòàòü òåõíè÷êîé
â ñïîðòçàëå. Îò ÷åãî áóäåò çàâèñåòü ìîÿ çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà?   Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà 

Âûïîëíåíèå ðàáîòû çà ïðåäåëàìè îñíîâíîé ðåãóëè-
ðóåòñÿ ñò. 60.2. ÒÊ ÐÔ. Â äàííîé ñèòóàöèè íåîáõîäè-
ìî Âàøå ïèñüìåííîå ñîãëàñèå. Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî
äîïîëíèòåëüíûå âèäû ðàáîò äîëæíû îïëà÷èâàòüñÿ.
Óñòàíîâëåíèå äîïëàò è íàäáàâîê, à òàêæå îïëàòû çà
äîïîëíèòåëüíóþ ðàáîòó ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè
ëîêàëüíûõ àêòîâ ó÷ðåæäåíèÿ è àêòîâ ñóáúåêòà ÐÔ.



и тьютора. Фиксируем наиболее удачные
и неудачные аспекты деятельности, эмоцио-
нальное состояние её участников, определяем
дальнейшие действия по повышению уровня
педагогического мастерства. Рефлексивный
анализ позволяет перевести работу с педаго-
гическими кадрами в межкурсовой период
в режим активного саморегулирования
и самокоррекции.

Практический опыт позволил нам сравнить
традиционный процесс повышения квалифи-
кации, с тем, который осуществлялся с ис-
пользованием тьюторского сопровождения.
Результаты этого сравнительного анализа
убедили в эффективности нового способа
курсовой подготовки: удовлетворены профес-
сионально-образовательные потребности учи-
телей, шло активное развитие их компетент-
ности, креативно-аналитического мышления.
Вместо единых типовых планов и про-
грамм — блочно-модульные, вариативные,
многоуровневые, разнопрофильные програм-
мы. И результаты получены дифференциро-
ванные: не на общем экзамене, а по участию
в деловых играх, выполнению индивидуаль-
ных заданий, проектов и других творческих
работ каждым слушателем.

Учителя начальной школы получили возмож-
ность в межкурсовой период обращаться
к тьютору за консультацией, обсуждать с ним
проблемные ситуации, возникающие в практи-
ческой деятельности. Из числа учителей на-
чальных классов, обучающихся с использова-
нием тьюторской технологии, большинство ус-
пешно прошли аттестацию и повысили свою
квалификационную категорию. А педагоги-
тьюторы отмечают, что новая для них деятель-
ность даёт огромные возможности для профес-
сионального и личностного роста. Сегодня со-
став тьюторов значительно увеличился. Освое-
ние технологии тьюторского сопровождения
стало в области одним из направлений эффек-
тивного профессионального совершенствования
учителей начального звена школы. ÍÎ

Åëåíà Àãàðêîâà, Ñâåòëàíà Çàãðåáåëüíàÿ.  Òüþòîðñêîå ñîïðîâîæäåíèå ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ
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? Èìåþ ëè ÿ ïðàâî â 2008–2009 ãã. ïðîäîëæèòü
ðàáîòó ïî ó÷åáíèêàì, íå âêëþ÷¸ííûì â ôåäå-

ðàëüíûé ïåðå÷åíü, ìîòèâèðóÿ ýòî òåì, ÷òî ðàíåå
ïî ýòîìó ó÷åáíèêó áûë íà÷àò êóðñ?  Íàäåæäà

Ñóùåñòâóþùàÿ ïðàâîâàÿ êîëëèçèÿ ñî ñðîêàìè äåé-
ñòâèÿ ðåøåíèé ýêñïåðòèçû î âêëþ÷åíèè ó÷åáíèêîâ
â Ïåðå÷åíü íå ñîäåðæèò òàêæå è çàïðåòà íà èñïîëü-
çîâàíèå ó÷åáíèêîâ, êîòîðûå áûëè âêëþ÷åíû â òàêîé
Ïåðå÷åíü â ïðåäûäóùèé ãîä. Áîëåå òîãî, ïî óêàçàí-
íîìó Âàìè êëàññó íîâîé ýêñïåðòèçû ó÷åáíèêîâ íå
ïðîâîäèëîñü. Îñòà¸òñÿ ïîëüçîâàòüñÿ Ïðèêàçîì
Ìèíîáðàçîâàíèÿ ÐÔ î ïåðå÷íå ó÷åáíèêîâ, óòâåðæ-
ä¸ííûõ íà 2007/08 ó÷åáíûé ãîä.

Ðåêîìåíäóåì Âàì òàêæå ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ
ñ îðãàíîì óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, êîòîðîìó
ïîä÷èíÿåòñÿ Âàøà øêîëà.

? Íà îñíîâå êàêèõ äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
äåÿòåëüíîñòü ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî

öåíòðà äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ? Ìîãóò ëè
âîñïèòàííèêè ñîâåðøàòü ïðîãóëêè, íàõîäÿñü
â Öåíòðå? Åñëè äà, òî ñ êàêîãî âîçðàñòà?
Äëèòåëüíîñòü ïðîãóëêè? Êòî â ýòî âðåìÿ íåñ¸ò
îòâåòñòâåííîñòü çà âîñïèòàííèêà?    Ìàðèíà

Âàì ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ÑàíÏèÍ 2.4.1201-03
«Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñòðîéñòâó, ñîäåð-
æàíèþ, îáîðóäîâàíèþ è ðåæèìó ðàáîòû ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ, íóæäàþùèõñÿ â ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè».
Ñîãëàñíî ï. 2.8.6. ýòîãî äîêóìåíòà â ïåðèîä ïðå-
áûâàíèÿ äåòåé â ïðè¸ìíîì îòäåëåíèè ñïåöèàëè-
çèðîâàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ïðîãóëêè, äíåâíîãî è íî÷íîãî ñíà âîñïèòàííèêîâ
ìîæåò áûòü óâåëè÷åíà ñ ó÷¸òîì èõ èíäèâèäóàëü-
íûõ ïîòðåáíîñòåé.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîãóëêè äëÿ äåòåé äîøêîëüíî-
ãî âîçðàñòà â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ äîëæíà ñîñòàâ-
ëÿòü íå ìåíåå 1,5–2 ÷àñîâ, âî âòîðîé ïîëîâèíå —
íå ìåíåå 1,5 ÷àñîâ. Äëÿ äåòåé ìëàäøåãî øêîëüíîãî
âîçðàñòà ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîãóëêè ñîñòàâëÿåò
íå ìåíåå 3,5 ÷àñîâ, äëÿ äåòåé ñðåäíåãî øêîëüíîãî
âîçðàñòà — íå ìåíåå 3, äåòåé ñòàðøåãî øêîëüíîãî
âîçðàñòà — íå ìåíåå 2,5 ÷àñà.

Â âûõîäíûå äíè è êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü ïðåáûâàíèÿ äåòåé íà âîçäóõå óâåëè÷èâà-
åòñÿ íà 1,5–2 ÷àñà (çàíÿòèÿ ïî èíòåðåñàì, ýêñêóðñèè,
ïîõîäû, ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ è ò.ï.).

Îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîâåäåíèå ïðîãóëêè íåñ¸ò
öåíòð, êîíêðåòíûå ðàáîòíèêè.



Поэтому учителям необходимо участвовать
в работе педагогических советов, взаимодей-
ствовать с педагогами по вопросам совмест-
ной разработки единых педагогических тре-
бований и определения индивидуальных
подходов к учащимся, посещать научно-
практические конференции, выступать с до-
кладами, обмениваться опытом с коллегами,
публиковать результаты в печати. Учитель
сельской школы участвует в составлении за-
каза на приобретение учебников, пособий
и художественной литературы, ведь они
должны обеспечить доступность к современ-
ным информационным ресурсам и ученикам,
и родителям. Такова роль сельской интелли-
генции — она открывает окно в мир. 

Если бы этими задачами сегодня ограничи-
вали деятельность учителя, можно было бы
поставить точку, но задачи учителя ещё
шире и ответственней: он обеспечивает ох-
рану жизни и здоровья учащихся в образо-
вательном процессе. Это означает, что он
организационно поддерживает диспансери-
зацию, медицинские обследования и при-
вивки школьников, поддерживает связь
с медицинскими работниками по вопросам
состояния здоровья учащихся. Учителям
сельских школ организовать такую работу
значительно сложнее, чем в городских
школах, тем не менее они должны созда-
вать здоровьесберегающую образователь-
ную среду: использовать образовательные
технологии, ориентированные на сохранение
физического и психологического здоровья
школьников.

Подводя итоги, отметим, что перечислением
всех видов деятельности учителя задача
нормирования педагогического труда не ис-
черпывается: необходимо оценить затраты
времени на её осуществление. Если такая
работа будет сделана с учётом всех совре-
менных требований, можно будет сказать,
что кардинальный шаг в переходе на новую
систему оплаты труда совершён. Но это
дело будущего. ÍÎ

Èðèíà Àáàíêèíà.  Íîðìèðîâàíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà â ñåëüñêèõ øêîëàõ
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? Ó íàñ ïîëêëàññà èçó÷àþò àíãëèéñêèé ÿçûê,
îñòàëüíûå — íåìåöêèé. ß ïðîòèâ èçó÷åíèÿ

íåìåöêîãî (ñåé÷àñ òðåáóåòñÿ çíàíèå
àíãëèéñêîãî âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè,
à íåìåöêèé çà 15 ëåò íè ðàçó íå ïðèãîäèëñÿ).
Õîòåëîñü áû çíàòü, èìååò ëè ðåá¸íîê ïðàâî
âûáîðà èíîñòðàííîãî ÿçûêà äëÿ èçó÷åíèÿ?
È ÷åì êîíêðåòíî â äàííîì ñëó÷àå ìîæåò ïîìî÷ü
îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, â ÷üåé
êîìïåòåíöèè íàõîäèòñÿ ýòîò âîïðîñ? 
Âñå ðîäèòåëè õîòÿò èçó÷àòü àíãëèéñêèé, 
ïîýòîìó ðîäèòåëåé ñïðàøèâàòü íå áóäóò.   
Ï¸òð Äìèòðèåâè÷ 

Âîïðîñ äåëåíèÿ êëàññîâ íà ãðóïïû è ôîðìèðîâà-
íèå ó÷åáíûõ ãðóïï äëÿ çàíÿòèé ïî èíîñòðàííîìó
ÿçûêó îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ. Îðãàí îáðàçîâàíèÿ ìîæåò ïîðåêî-
ìåíäîâàòü Âàì îáó÷åíèå â äðóãîé øêîëå, ãäå âû-
áðàííûé Âàìè èíîñòðàííûé ÿçûê èìååò ïðåèìóùå-
ñòâåííîå èçó÷åíèå. Íàïðèìåð, â í¸ì íåò àëüòåðíà-
òèâíûõ ÿçûêîâûõ ãðóïï.

Î òîì, ÷òî â äàííîé øêîëå èçó÷àþò äâà èíîñòðàí-
íûõ ÿçûêà, Âàñ äîëæíû áûëè ïðåäóïðåäèòü ïðè ïî-
ñòóïëåíèè ðåá¸íêà â ïåðâûé êëàññ. Ðàáîòó ïî ðàç-
äåëåíèþ êëàññà íà ÿçûêîâûå ãðóïïû àäìèíèñòðà-
öèÿ äîëæíà ïðîâîäèòü êîððåêòíî, ó÷èòûâàÿ ìíå-
íèå ðîäèòåëåé, íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷åíèÿ âñåõ
ïåäàãîãîâ ðàáîòîé, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ íîðì
ÑàíÏèÍ 2.4.2.1178-02. Ñîãëàñíî ïîñëåäíåìó äî-
êóìåíòó ÿçûêîâàÿ ãðóïïà íå äîëæíà ïðåâûøàòü
12–13 ÷åëîâåê.

? Åñòü ëè îãðàíè÷åíèÿ ïî ìàêñèìàëüíîé
íàãðóçêå äèðåêòîðà øêîëû? 

Åñòü òðåáîâàíèÿ ê ìèíèìàëüíîé íàãðóçêå. Ìàêñè-
ìàëüíûé óðîâåíü óñòàíàâëèâàåòñÿ ðåøåíèåì îðãà-
íà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, êîòîðûé íàçíà÷èë
äèðåêòîðà øêîëû, ëèáî ó÷ðåäèòåëåì îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Äèðåêòîð øêîëû, êîòîðûé
ïðåòåíäóåò íà äîñðî÷íîå óñòàíîâëåíèå òðóäîâîé
ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, äîëæåí âûïîëíÿòü ó÷åáíóþ
íàãðóçêó â îáú¸ìå 6 ÷àñîâ â íåäåëþ (240 ÷àñîâ
â ãîä) (ï. 8à Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
29.10.2002 ¹ 781). Ñîãëàñíî Ïèñüìó Ìè-
íîáðíàóêè ÐÔ ¹ ÀÔ-947, Ïðîôñîþçà ðàáîòíè-
êîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ ¹ 96 îò
26.10.2004 äèðåêòîð íà÷àëüíîãî îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñ êîëè÷åñòâîì îáó÷àþùèõñÿ
äî 50 ÷åëîâåê (êðîìå íà÷àëüíûõ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ øêîë, çàêðåïë¸ííûõ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïå-
äàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêè ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ
ó÷èëèù, ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåäæåé) èëè äèðåêòîð
âå÷åðíåãî (ñìåííîãî) îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ ñ êîëè÷åñòâîì ó÷àùèõñÿ äî 80 (â ãîðî-
äàõ è ðàáî÷èõ ïîñ¸ëêàõ — äî 100 ÷åëîâåê) ìîæåò
èìåòü íàãðóçêó â îáú¸ìå 10 ÷àñîâ â íåäåëþ.
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В развитых государствах многие позитивные
преобразования в оплате труда сельских учите-
лей связаны с комплексным размещением на-
селённых пунктов и природно-климатическими
условиями в целом. Это позволяет постоянно
совершенствовать оплату труда учителей села
по сравнению с Россией. Опыт закрепления
учителей в сельских школах этих стран поле-
зен для нас; большую часть достижений мож-
но использовать и в нашей стране.

В Дании каждый сельский район обладает
развитой сетью объектов социальной инфраст-
руктуры. В центральном районе Дании, дерев-
не Спарун, есть сельский супермаркет, он
же — заправочная, почта, служба доставки
лекарств. По вечерам культурным центром
становится школа: на её базе организуются
спортивные игры, оздоровительные группы,
чаепития. Дания обладает развитой сетью ком-
муникаций: поезд на Копенгаген — каждые
30 минут, маршруты общественного транспорта
состыкованы так, что разница между маршру-
тами составляет не более 5–7 минут. В рай-
центре в сельской местности есть магазины,
два-три банка, аптеки, библиотека (при необ-
ходимости можно бесплатно послать запрос на
литературу в соседние государства). В таких
условиях для сельского учителя доступно по-
вышение квалификации, знакомство с новинка-
ми книжного мира, посещение культурных ме-
роприятий.

Во многих странах успешно решаются пробле-
мы социальной и инженерной инфраструктуры
сельской местности, многопредметного препо-
давания и малокомлектности классов. Высокий
уровень оплаты труда, грамотное проведение
государственных целевых программ, квалифи-
цированные педагогические кадры — всё это
позволяет сохранить школу в сельской местно-
сти, повысить уровень и качество образования.

* * *
Итак, можно выделить свойственные многим
сельским территориям России факторы, суще-
ственно занижающие жизненный уровень сель-
ских учителей:
● сохранение существенной разницы в уровне
и условиях жизни между городскими и сель-
скими территориями нашей страны;

● низкий темп развития объектов соци-
ально-производственной инфраструктуры
сельской местности;
● удалённость от культурно-образова-
тельных центров, их недоступность для
посещения;
● многопредметное преподавание и ма-
локомплектность сельских школ.

Все эти особенности организации про-
фессиональной деятельности педагогичес-
ких коллективов сельских школ должны
учитываться при формировании системы
оплаты труда сельских педагогов. ÍÎ
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? Â íàøó øêîëó â êàáèíåò èíôîðìàòèêè ïîñòó-
ïèëè íîâûå êîìïüþòåðû. À ñòàðûå ðóêîâî-

äèòåëü îòäåëà îáðàçîâàíèåì ðàñïîðÿäèëñÿ îò-
äàòü, õîòÿ ó íàñ åñòü ó÷èòåëÿ, âëàäåþùèå êîì-
ïüþòåðíîé òåõíèêîé. È õîòåëè áû èìåòü â êëàñ-
ñå êîìïüþòåð è ëîêàëüíóþ ñåòü. Èìååò ëè ïðàâî
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà îáðàçîâàíèåì ðàñïîðÿ-
æàòüñÿ øêîëüíûìè êîìïüþòåðàìè?  Îêñàíà 

Âñ¸ çàâèñèò îò òîãî, êòî ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèêîì
ýòîãî èìóùåñòâà. Åñëè ó÷ðåæäåíèå íå ÿâëÿåòñÿ ñîá-
ñòâåííèêîì êîìïüþòåðîâ, òî èõ èçúÿòèå ïî âîëå ÷è-
íîâíèêà íåâîçìîæíî. Â ëþáîì ñëó÷àå ðåêîìåíäó-
åì Âàì îáðàòèòüñÿ â âûøåñòîÿùèé îðãàí óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèåì çà äîïîëíèòåëüíûìè ðàçúÿñíå-
íèÿìè ïî âîïðîñó ïðèîáðåòåíèÿ êîìïüþòåðíîé
òåõíèêè è å¸ ïîñëåäóþùåé ìîäåðíèçàöèè.

? ß ðàáîòàþ â øêîëå ó÷èòåëåì. Ìîé ìóæ âîåí-
íîñëóæàùèé. Ó ìóæà íà ðàáîòå âûïëà÷èâàþò

êîìïåíñàöèþ çà îòäûõ ðåá¸íêà ïðè óñëîâèè, ÷òî
æåíà íå ïîëó÷àëà ïóò¸âêó èëè äåíåæíóþ êîìïåí-
ñàöèþ íà ðåá¸íêà â øêîëå. Â íàøåé øêîëå ïðåäî-
ñòàâëÿþò ïóò¸âêè äëÿ äåòåé, êîòîðûå ìåíÿ íå óñò-
ðàèâàþò. Åñëè íå âîñïîëüçîâàëñÿ ïóò¸âêîé, 
òî äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ íå âûïëà÷èâàþò,
íî è ñïðàâêó äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ íà ðàáîòó ìóæó
íå âûäàþò. ×åì ðóêîâîäñòâóåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ
øêîëû, îòêàçûâàÿ â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîé ñïðàâ-
êè? Èìååò ëè îíà ïðàâî íå âûäàâàòü ñïðàâêó?   
Òàìàðà Èâàíîâíà 

Ìû íå çíàåì, ÷åì ðóêîâîäñòâóåòñÿ Âàøà àäìèíèñò-
ðàöèÿ â íåæåëàíèè ïðåäîñòàâèòü Âàì òàêóþ ñïðàâ-
êó. Âîçìîæíî, ýòî çíàåò îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèåì, êîòîðîìó ïîä÷èíÿåòñÿ Âàøà øêîëà. Íå âè-
äèì ñóùåñòâåííûõ ïðè÷èí â îòêàçå âûäàòü Âàì ýòó
ñïðàâêó.



Значительный объём работы, высокая
профессиональная ответственность за здо-
ровье детей, низкая зарплата, незначи-
тельные государственные гарантии (пери-
од работы в школе не включается в стаж
для досрочного назначения трудовой пен-
сии) — всё это ведёт к тому, что врачи
и медсёстры уходят из учебных заведений
в больницы и поликлиники.

Правовой статус медицинского работника
образовательного учреждения нуждается
в серьёзной коррекции: должны быть
расширены правовые гарантии труда,
законодательно защищены права этих
работников. ÍÎ

в детских учреждениях и школах всех типов
из расчёта одна должность врача-педиатра
на 2500 учащихся школ. 

Должности медицинских сестёр для непо-
средственного обслуживания детей в школах
и детских садах устанавливались из расчёта
одна должность на 700 учащихся школ.

Если в школе не набиралось столько уча-
щихся, врач обслуживал две или три школы.
Сегодня штатная численность медицинских
работников образовательных учреждений оп-
ределяется на основании Приказа Минздра-
ва РФ от 16.10.2001 № 371 «О штат-
ных нормативах медицинского и педагоги-
ческого персонала детских городских поли-
клиник (поликлинических отделений)
в городах с населением свыше 25 тысяч
человек».

Должности врачей устанавливаются для
обеспечения работы в учреждениях дошколь-
ного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, специального об-
разования, начального и среднего профессио-
нального образования (за исключением ука-
занных учреждений, в штате которых сохра-
нены врачебные должности) из расчёта одна
должность врача-педиатра на 1200 учащихся
образовательных учреждений.

Должности медицинских сестёр — из расчё-
та одна должность на 600 учащихся образо-
вательных учреждений.

При этом каждый субъект РФ это соотно-
шение может уточнить самостоятельно.
Например, Постановлением Правительст-
ва Москвы от 07.03.2006 № 157-ПП
«О городской программе развития здраво-
охранения «Столичное здравоохранение»
на 2006-2007 годы» одна ставка врача-пе-
диатра устанавливается в расчёте на 1000
учащихся, а одна ставка медицинской сест-
ры — на 700 учащихся. Соответственно
в тех школах, где численность учащихся ни-
же установленных нормативов, медицинского
работника может и не быть вовсе.

Åëåíà Áîëîòîâà.  Ïðàâà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ øêîëû

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2008
140

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Â íàøåì ñåëå (Àíàâãàé Áûñòðèíñêîãî ðàéîíà,
Êàì÷àòñêîãî êðàÿ) âîçíèêëà ïîòðåáíîñòü

â îðãàíèçàöèè âå÷åðíèõ êëàññîâ ïðè ñðåäíåé
øêîëå. Ïîäñêàæèòå, êàê ïðîèñõîäèò òàêàÿ
îðãàíèçàöèÿ, êàêèå äîêóìåíòû íåîáõîäèìû äëÿ
ýòîãî?   Ðîìàí Âëàäèìèðîâè÷ 

Ïðè îðãàíèçàöèè êëàññîâ ïî âå÷åðíåé ôîðìå îáó÷å-
íèÿ ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ îò 03.11.1994 ¹ 1237 «Î óòâåðæäå-
íèè òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ î âå÷åðíåì (ñìåííîì) îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè», Ïèñüìîì Ìèíîá-
ðàçîâàíèÿ ÐÔ îò 21.08.1998 ¹ 1250/14-12
«Î ïðèìåðíîì ó÷åáíîì ïëàíå âå÷åðíåãî (ñìåííîãî)
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ÐÔ (çàî÷íàÿ
ôîðìà îáó÷åíèÿ ñ ñåññèîííûì ðåæèìîì çàíÿòèé».

Â óñòàâ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîëæíû áûòü
âíåñåíû èçìåíåíèÿ, åñëè ðàíåå íå ïðåäóñìàòðèâà-
ëàñü îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ â âå÷åðíåì (ñìåííîì)
ðåæèìå. Ïðè¸ì ó÷àùèõñÿ â òàêèå êëàññû äîëæåí
îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâàíèè ëèöåíçèè, â êîòîðîé
óêàçàíà îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììû è ôîðìû å¸
ïîëó÷åíèÿ. Ðåøåíèå îá îòêðûòèè â Âàøåé øêîëå òà-
êèõ êëàññîâ ìîæåò ïðèíÿòü è ó÷ðåäèòåëü.

? Ñ÷èòàåòñÿ ëè ñòàæ âîæàòîãî ïåäàãîãè÷åñêèì?
Å.Ï.

Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñóäà ÐÔ îò 01.08.2007 «Îáçîð çàêîíîäàòåëüñòâà
è ñóäåáíîé ïðàêòèêè Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ çà âòîðîé
êâàðòàë 2007 ãîäà» ïåðèîä ðàáîòû â äîëæíîñòè
âîæàòîé ïîäëåæèò âêëþ÷åíèþ â ñòàæ ðàáîòû ïðè
óñëîâèè, ÷òî ðàáîòíèêîì äîëæíî áûòü âûðàáîòàíî
íå ìåíåå 2/3 ñòàæà, òðåáóåìîãî äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ïåíñèè, â ó÷ðåæäåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ è äîëæíîñòÿõ,
ðàáîòà â êîòîðûõ äà¸ò ïðàâî íà ýòó ïåíñèþ.



убеждает в необходимости быть терпимыми
к её неизбежному крушению.

Оглядываться — бесполезно. Считать
ошибки — тоже. Их делают не потому, что
«корректор пропустил», а потому, что без-
грамотность и одичание, возводимые
в культ всеми возможными средствами, за-
тронули и педагогическую элиту. Ошибки
и несуразности, заполнившие страницы пе-
дагогических трудов, — словно победный
рапорт о следовании по намеченному кем-то
пути к пропасти. И нет времени вспоми-
нать, что îøèáêà â �àóêå — áîëüøå ÷å�
îøèáêà, ибо не только отражает безграмот-
ность допустившего её, но и программирует
на неё других, сохранивших веру в автори-
тет учёной мантии. А значит, и ÿçûêîâàÿ
�îð�à â �àóêå — áîëüøå ÷å� �îð�à: î�à
îáÿçà�à îñòàâàòüñÿ ñòîëü æå �åçûáëå�îé,
êàê ñòàòüÿ çàêî�à, как факт — основа на-
учного аргумента. Нет и не может быть
«языка педагогики», изобретающего свои
слова и свои правила их употребления.
Åñòü ðóññêèé ÿçûê. И только! Педагогиче-
ский языковой беспредел — профессио-
нальное и моральное преступление против
науки, учителя и детей. 

Это глумление над наукой — называть
ошибки «языком науки», а придуманные
наспех неуклюжие слова, напоминающие
уродливые пломбы на вполне здоровых зу-
бах, — открытиями, а откровенных неучей,
эти открытия совершающих, — кандидата-
ми и докторами педагогических наук.
Незыблема истина: ó÷¸�ûé �å ó�ååò ãîâî-
ðèòü è ïèñàòü ñ îøèáêà�è, ïîòî�ó ÷òî
î� — ëèöî �àöèè, îòðàæàþùååñÿ â çåð-
êàëå ÿçûêà. Когда же в этом зеркале по-
является только непроизносимое и непечат-
ное, «умом непостежимо», — на зеркало,
нечего и пенять… ÍÎ

Àëåêñàíäð Ìóðàøîâ.  «Ñîáñòâåííîðó÷íîå èçó÷åíèå äåòåé»,
èëè «Ñî÷åòàíèå ïðàêòè÷åñêîãî ðàáîòíèêà ñ íàó÷íûì ïîèñêîì»

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Êàêèå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû ðåãëàìåíòèðó-
þò ðàáîòó ëîãîïåäà â äîøêîëüíîì îáðàçîâà-

òåëüíîì ó÷ðåæäåíèè? Êàêîå êîëè÷åñòâî äåòåé
äîëæíî ïðèõîäèòüñÿ íà îäíó ñòàâêó ëîãîïåäà?   Å.Ì. 

Ó÷åáíûå ãðóïïû äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè çäîðîâüÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
ôîðìèðóþòñÿ íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 12.03.1997 ¹ 288 «Îá óòâåðæäåíèè
òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ î ñïåöèàëüíîì (êîððåêöèîí-
íîì) îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè äëÿ îáó÷àþùèõ-
ñÿ, âîñïèòàííèêîâ ñ îòêëîíåíèÿìè â ðàçâèòèè». Òàê,
ãðóïïû äëÿ äåòåé, èìåþùèõ íàðóøåíèÿ îïîðíî-äâè-
ãàòåëüíîãî àïïàðàòà, íå äîëæíû áûòü áîëüøå 10 ÷å-
ëîâåê. Â Ïèñüìå Ìèíîáðàçîâàíèÿ ÐÔ îò 04.09.1997
¹ 48 «Î ñïåöèôèêå äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëüíûõ
(êîððåêöèîííûõ) îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
I–VIII âèäîâ» îòìå÷åíî, ÷òî âîñïèòàííèêè, èìåþùèå
ðå÷åâûå íàðóøåíèÿ, ïîëó÷àþò ëîãîïåäè÷åñêóþ ïî-
ìîùü íà ñïåöèàëüíî îðãàíèçóåìûõ ëîãîïåäè÷åñêèõ
çàíÿòèÿõ (èíäèâèäóàëüíî èëè â ãðóïïå èç 2–4 ÷åëî-
âåê).

Â Ïèñüìå Ìèíïðîñà ÑÑÑÐ îò 02.09.1974 ¹ 76-Ì
«Îá óòâåðæäåíèè òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ î äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ óìñòâåííî îòñòàëûõ äåòåé (äëÿ
äåòåé ñ íàðóøåíèåì èíòåëëåêòà) óêàçûâàëîñü, ÷òî
íàïîëíÿåìîñòü âñåõ äîøêîëüíûõ ãðóïï â äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ óìñòâåííî îòñòàëûõ äåòåé, íå-
çàâèñèìî îò ñòåïåíè íàðóøåíèÿ èíòåëëåêòà, —
10–12 ÷åëîâåê.

Îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ ïî óñòàíîâëåíèþ ñòàâîê
ðàáîòíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ êîëè÷åñòâîì äåòåé çà-
êîíîäàòåëüñòâîì îá îáðàçîâàíèè íå îïðåäåëåíî.
Êîëè÷åñòâî ñòàâîê îïðåäåëÿåòñÿ ó÷ðåæäåíèåì ñà-
ìîñòîÿòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑ îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ è â ñîîòâåòñòâèè ñ îðãàíèçàöèîííûìè
è ôèíàíñîâûìè âîçìîæíîñòÿìè îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ.

Ââåäåíèå äîëæíîñòè çàâèñèò òîëüêî îò âîëè ñàìîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ñò. 32 Çàêîíà ÐÔ
«Îá îáðàçîâàíèè»).

? Êàê ìîæåò áûòü ñîñòàâëåí ãðàôèê ðàáîòû
ïåäàãîãà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

â äåòñêîì ñàäó? Âõîäÿò ëè â 18 ÷àñîâ ðàáîòû
ñ äåòüìè èíäèâèäóàëüíûå è ïîäãðóïïîâûå
çàíÿòèÿ? Óêàçûâàåòñÿ ëè â ãðàôèêå ðàáîòà
ñ äîêóìåíòàöèåé, ïîäãîòîâêà ê çàíÿòèÿì è ðàáîòà
ñ ðîäèòåëÿìè?  
Þëèÿ Âàñèëüåâíà 

Ãðàôèêè ðàáîòû ñîñòàâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ëîêàëü-
íûõ àêòîâ îðãàíèçàöèè. Ïðèìåðíûå âèäû ðàáîò, êî-
òîðûå ìîæåò âûïîëíÿòü ïåäàãîã óêàçàíû â Ïðèêàçå
Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 27.03.2006 ¹ 69 «Îá îñî-
áåííîñòÿõ ðåæèìà ðàáî÷åãî âðåìåíè è âðåìåíè îò-
äûõà ïåäàãîãè÷åñêèõ è äðóãèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé».


