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ÒÅÕ

Ðàçðàáàòûâàå�àÿ «Îáðàçîâàòåëü�àÿ ïðîãðà��à ñå�üè �à ó÷åá�ûé ãî�» îñ�îâà�à 
�à �åòî�å ñîâ�åñò�îãî óïðàâëå�÷åñêîãî çàêàçà. Ïðè�å�å�èå ýòîãî �åòî�à
�àïðàâëå�î ê òî�ó, ÷òîáû îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå âêëþ÷å�èþ
â ïðîöåññû ïðåîáðàçîâàòåëü�îé �åÿòåëü�îñòè âñåõ ó÷àñò�èêîâ îáðàçîâàòåëü�îãî
ïðîöåññà. 

� общественный договор � семья � родительская помощь � опыт
воспитания 

Âоснову метода положена широко ис-
пользуемая в теории и практике
идея общественного договора как

регулятора отношений между всеми
заинтересованными сторонами любых
отношений — государственных, по-
литических, социальных, экономичес-
ких, межличностных. 

Применительно к сфере управления
образованием договор, получивший
своё практическое оформление в ме-
тоде совместного управленческого
заказа, может выступить эффектив-
ным средством согласования: 
� «внешнего» заказа на цели и за-
дачи, формы и методы образова-
тельной деятельности, исходящего
от психолого-педагогической науки,
общества, государства и непосред-
ственно от самого образовательного
учреждения;
� «внутреннего», порой не осозна-
ваемого, заказа на образование,
который оформляют участники 

образовательного взаимодействия исхо-
дя из своих индивидуальных представ-
лений, потребностей, мотивов и инте-
ресов.

Если между внешним и внутренним за-
казом имеется несоответствие и несо-
гласованность, то эффективность орга-
низации системы образовательного вза-
имодействия резко понижается.

Чтобы обеспечить адекватную систему
условий для соотнесённости и гармони-
зации «внешнего» и «внутреннего» за-
казов, требуется смысловой отбор спо-
собов их согласования. Это становится
возможным благодаря применению сис-
темы договорных отношений. 

Именно через договор управление обра-
зовательным учреждением приобретает
принципиально иной ракурс: от проти-
востояния отношений к складыванию



принято обозначать системой личност-
ных отношений.

Видеть первопричину личностных дости-
жений и неудач, прежде всего, в самом
себе — вот то жизненно важное инди-
видуальное качество, которое должно
целенаправленно поддерживаться и куль-
тивироваться планами и программами,
реализуемыми образовательным учреж-
дением. Поэтому применение метода
совместного управленческого заказа
в системной организации деятельности
коллектива образовательного учреждения
становится одним из эффективных
средств изменения и обогащения культу-
ры взаимодействия между всеми его
участниками.

Но чтобы «метод совместного управлен-
ческого заказа» стал способом совмест-
ного действия, он должен быть оформлен
через совокупный ряд технологий, регу-
лирующих процессы взаимодействия
в пространстве управленческих влияний
образовательного учреждения.

Так, в работе с младшими школьника-
ми метод реализуется посредством обра-
зовательного заказа школы семье, кото-
рый может быть оформлен следующим
образом.

системы продуктивного взаимодействия меж-
ду всеми его участниками.

Благодаря системе договорных отношений,
основанных на согласованном взаимном
заказе, у участников образовательного
взаимодействия возникает способность
подчинять эмоционально-личностные отно-
шения деловым.

Это означает, что участники взаимодейст-
вия приобретают способность не только
и не столько адаптироваться к существую-
щей системе отношений, в которую в силу
тех или иных обстоятельств они оказались
вовлечены, а изменять эти обстоятельства,
управлять ими посредством новой системы
условий для своих продуктивных взаимоот-
ношений с самим собой, другими людьми,
социумом.

Кроме того, они приобретают способность
согласовывать, а порой подчинять свой
«внутренний» заказ (намерения, потребнос-
ти и интересы) предъявляемым к ним тре-
бованиям и нормам, исходящим из внешней
среды, связанным с этикой поведения, про-
фессией. Тем самым происходит важный
интериоризационный процесс изменения
и обогащения внутренних обстоятельств
и программ своего взаимодействия с миром
(как внутренним, так и внешним), того, что
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Óðîâíè è èõ 
ñîîòâåòñòâèå

1-é óðîâåíü 2-é óðîâåíü 3-é óðîâåíü Íàìå÷åí è ðåçóëüòàò
ïî ÷åòâåðòÿì

Ðóáåæè ïî ó÷åáíûì óìåíèÿì è íàâûêàì

1 2 3 4

Ñêîðîñòü àêêóðàòíîãî
áåçîøèáî÷íîãî ïèñüìà
(çíàêîâ â ìèíóòó)

40 60 80

Ñêîðîñòü îñìûñëåííîãî
÷òåíèÿ (ñëîâ â ìèíóòó)

90 120 150

Ñêîðîñòü áåçîøèáî÷íûõ
âû÷èñëèòåëüíûõ 
íàâûêîâ

20 30 40
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Ðóáåæè ïî ó÷åáíûì ïðåäìåòàì

Ðóáåæè ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè

Ðóáåæè, íàìå÷åííûå ñàìîé ñåìü¸é

Ðóññêèé ÿçûê Áåçîøèáî÷íîå
âûïîëíåíèå çàäàíèé 
ïî îáðàçöó

Áåçîøèáî÷íîå
âûïîëíåíèå çàäàíèé
áåç îáðàçöà

Áåçîøèáî÷íîå
âûïîëíåíèå çàäàíèé
ñ èçìåí¸ííûìè
óñëîâèÿìè

Ìàòåìàòèêà

Îêðóæàþùèé ìèð
è äðóãèå ïðåäìåòû
(èçîáðàçèòåëüíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü, ìóçûêà)

Ïîäãîòîâêà ñîâìåñòíîãî ñåìåéíîãî ïðîåêòà ïî òåìå 
(îáîçíà÷àåòñÿ íàèìåíîâàíèå)

Â ôèçêóëüòóðíî-ñïîð-
òèâíûõ íîðìàòèâàõ: 

Óêàçûâàþòñÿ íîðìàòèâû, óñòàíîâëåííûå äëÿ ðåá¸íêà, 
äîñòèãøåãî îïðåäåë¸ííîãî âîçðàñòà

Âíåêëàññíîå ÷òåíèå
(ñïèñîê ïðèëàãàåòñÿ)

50%-íîå âûïîëíå-
íèå ïðîãðàììû

75%-íîå âûïîëíå-
íèå ïðîãðàììû

100%-íîå âûïîëíå-
íèå ïðîãðàììû

ïîäòÿãèâàíèå/îòæèìàíèå

áåã 

ñêàêàëêà è ò.ï.

Â îçäîðîâëåíèè: 

çàíÿòèÿ â ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîé ãðóïïå, ñåêöèè

Íå ìåíåå ðàçà
â íåäåëþ

Íå ìåíåå äâóõ ðàç
â íåäåëþ

Íå ìåíåå òð¸õ ðàç
â íåäåëþ

îçäîðîâèòåëüíûå ïðîöå-
äóðû (çàðÿäêà, ïðîãóëêè
íà ñâåæåì âîçäóõå, ïîõî-
äû âûõîäíîãî äíÿ) 

Åæåêâàðòàëüíî Åæåìåñÿ÷íî Åæåíåäåëüíî

ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûå èíäèâèäóàëü-
íûì ïàñïîðòîì çäîðîâüÿ

50%-íîå âûïîëíå-
íèå ïðîãðàììû

75%-íîå âûïîëíå-
íèå ïðîãðàììû

100%-íîå
âûïîëíåíèå
ïðîãðàììû

Íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Íàìå÷åíî Ðåçóëüòàò

Ïðèêëàäíîå è õóäîæåñòâåííîå òâîð÷åñòâî (ïîñåùåíèå êðóæêîâ, ôàêóëüòàòèâîâ)

Ïîñåùåíèå ìóçååâ, âûñòàâîê, òåàòðàëüíî-êîíöåðòíûõ ìåðîïðèÿòèé

Èçó÷åíèå òâîð÷åñòâà ïèñàòåëåé, êîìïîçèòîðîâ, õóäîæíèêîâ

Ìåðîïðèÿòèÿ, àêöèè, ïðîâîäèìûå â êëàññå (øêîëå)

Äðóãîå… (óêàçàòü)

Ïðèìåðíàÿ ñòðóêòóðà ïðîãðàììû îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñåìüè íà ó÷åáíûé ãîä

Óðîâíè è èõ 
ñîîòâåòñòâèå

1-é óðîâåíü 2-é óðîâåíü 3- óðîâåíü Íàìå÷åí è ðåçóëüòàò
ïî ÷åòâåðòÿì

1 2 3 4



å�û� èñòî÷�èêî� ïñèõîëîãè÷åñêîé îïàñ-
�îñòè ïî îò�îøå�èþ ê �åòÿ� è ê �è� ñà-
�è�, ÷òî âå�¸ò ê îò÷óæ�å�èþ ðî�èòåëåé
îò øêîëû.

Однако главная беда в том, что школа не
учит родителей быть родителями. Она не
вооружает их профессиональными знания-
ми, умениями и навыками, не обогащает их
семейный репертуар эффективными при-
ёмами обучения и воспитания ребёнка.
Школа не погружает родителей в смысл
того, что она делает ради их детей. А лю-
бой смысл можно понять не через лекции
и беседы, а только через совместную дея-
тельность, дающую опыт выстраивания по-
зитивных и конструктивных отношений ро-
дителей с ребёнком, со школой. 

Â ðàáîòå ñ �ëà�øè�è øêîëü�èêà�è øêîëà
ïîðîé �å ó÷èòûâàåò èõ âîçðàñò�ûå îñî-
áå��îñòè. Приведём пример. При повсеме-
стной увлечённости проектно-исследователь-
ской деятельностью в некоторых школах от
младших школьников требуют самостоятель-
но выполненного и оформленного в виде
компьютерной презентации проекта. С пси-
хологических позиций это не что иное, как
управленческая глупость, ибо ребёнок в силу
своих возрастных особенностей не способен
сделать это самостоятельно. 

В качестве одного из инструментов реализа-
ции эффективной системы работы с родите-
лями предлагается «Программа образователь-
ной деятельности семьи на учебный год». Её
смысл в том, что образовательное учрежде-
ние начинает и ведёт работу с каждой семьёй
в пространстве актуального и ближайшего её
развития. При этом под актуальным разви-
тием понимается тот позитивный опыт семьи
в воспитании ребёнка, который уже исполь-
зуется в семейной практике. А под ближай-
шим развитием семьи понимается планируе-
мый опыт воспитания ребёнка, который будет
приобретён семьёй благодаря совместной дея-
тельности со школой. 

Чтобы метод совместного управленческого
заказа в работе с семьёй работал, необходи-
ма согласованная установка образовательного

В приведённом варианте применения «метода
совместного управленческого заказа» в работе
с младшими школьниками акцент сделан на
то, чтобы обеспечить включённость в совмест-
ную целенаправленно организованную образо-
вательную деятельность не только детей,
но и родителей (законных представителей).
И вот почему. 

Существующая практика привлечения роди-
телей к активному участию в обучении
и воспитании детей не решает многих задач,
стоящих перед образовательным учреждени-
ем. И в этом зачастую виновата сама школа. 

В первую очередь, это связано с имеющейся
установкой: родители — заказчики, педаго-
ги — исполнители. Формально всё верно.
Между тем реализация этой установки на
практике привела к существенным деформаци-
ям в сознании и учителей, и родителей. Шко-
ла взяла на себя полную ответственность за
обучение и воспитание ребёнка, и именно её,
школу, общество обвиняет в росте преступнос-
ти, ухудшении здоровья школьников, плохой
успеваемости. И чтобы снять с себя эти обви-
нения, школа судорожно ищет пути борьбы
с социально неблагополучными явлениями,
проводит то, что ей под силу, акции и меро-
приятия, и тем самым способствует лишь рос-
ту недовольства в свой адрес. А «заказчики»,
то есть родители, в этой ситуации вновь оста-
ются в стороне, убеждаясь в мнимой правоте
ответственности школы за ребёнка.

Вторая установка, мешающая школе, — это
отношение к родителям как к помощникам.
И вновь ничего плохого в этом нет. Однако
в школе к родителям относятся как к вспо-
могательному персоналу: мы поручаем — вы
исполняйте. И даются, как правило, разовые
поручения — выучить, нарисовать, прийти
на собрание, помочь материально. И родите-
ли «откупаются» от школы.

Ì�îãèå ó÷èòåëÿ îò�îñÿòñÿ ê ðî�èòåëÿ� êàê
ê ïîòå�öèàëü�îé è�ñòà�öèè, ñïîñîá�îé �àêà-
çàòü ðåá¸�êà çà ïîãðåø�îñòè. Òå� ñà�û�
øêîëà ñòàëà �ëÿ ��îãèõ ðî�èòåëåé �åèññÿêà-
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учреждения и родителей на успешность осуще-
ствляемой деятельности по обучению, воспитанию
и развитию детей. Важно, чтобы родители знали,
что им необходимо делать и как это делать. Вот
почему в содержании заказа, исходящего от об-
разовательного учреждения чётко определены
ориентиры уровневых достижений, которые мо-
гут быть реализованы в совместной работе семьи
и школы с младшим школьником.

Так, в разделе «Рубежи по учебным умениям
и навыкам» с научно выверенных позиций да-
ны ориентиры деятельности по их овладению.
Например, доказано, что если младший школь-
ник к окончанию начальной школы не вышел
на третий (обозначенный в заказе) уровень ов-
ладения общеучебными умениями и навыками,
у него в дальнейшем обучении возникают про-
блемы с успеваемостью. Родители, узнав об
этом, могут и должны с помощью школы орга-
низовать системную семейную работу по дости-
жению ребёнком высоких показателей. Педаго-
ги начальной школы предусматривают систему
мер по обучению родителей приёмам и методам
выработки у школьников скорости осмысленно-
го чтения, безошибочного письма и вычисли-
тельных навыков.

Раздел «Рубежи по учебным предметам» со-
держит ориентиры, позволяющие младшему
школьнику при выполнения домашних заданий
совместно с родителями организовать и контро-
лировать поэтапное формирование системы ум-
ственных действий и её выхода на высший
(третий) уровень овладения. Это в свою оче-
редь требует от педагогов согласования и внед-
рения системы дифференцированных учебных
заданий и пересмотра критеририев их оценива-
ния, обучения родителей приёмам содействия
ребёнку в их качественном выполнении.

Следует обратить внимание на ориентир по
пункту «Окружающий мир и другие предме-
ты», предусматривающий подготовку и защиту
совместного семейного проекта по взаимно со-
гласованной теме, связанной с программой кур-
са, с применением умений и навыков, получен-
ных при изучении других предметов. Речь идёт
о комбинированном проекте как творческом
уровне интеграции (синтезе) знаний, умений
и навыков. Это могут быть подготовленные се-
мьёй классные часы, беседы, заочные и очные
экскурсии, выставки. 

В этом же разделе вводится пункт, свя-
занный с организацией помощи родите-
лей в выполнении ребёнком программы
внеклассного чтения. Вместо сетований,
что современная молодёжь мало читает,
школа может обеспечить переход на по-
зицию целенаправленного содействия
воспитанию читательской культуры.

Особенность раздела «Рубежи по фор-
мированию здорового образа жизни»
в том, что здесь обозначаются не только
физкультурно-спортивные нормативы,
которые ребёнок при помощи и контроле
со стороны родителей может достичь,
но и направления, связанные с профи-
лактикой и укреплением здоровья. 

Планируя деятельность по формированию
здорового образа жизни, школа ограничи-
вает сферу своего влияния мерами, кото-
рые ей по силам, забывая о возможнос-
тях семьи, которая также беспокоится
о здоровье и благополучии ребёнка. Эф-
фективность применения некоторых форм,
используемых школой в этом направле-
нии, падает.

Речь идёт о такой эффективной форме
деятельности, как паспорт здоровья,
при условии, что в нём не только конста-
тируются данные о здоровье ребёнка,
но и предусмотрены меры по стимулиро-
ванию участия семьи в этом важном де-
ле. В паспорт здоровья вводятся такие
параметры деятельности, которые ориен-
тируют родителей на целенаправленную
работу по оздоровлению ребёнка. К при-
меру, согласованные с медицинскими ра-
ботниками следующие ориентиры:
� участие в ежегодном плановом меди-
цинском осмотре;
� выполнение по результатам осмотра на-
значений врачей (узких специалистов);
� профилактика простудных и иных за-
болеваний, совместное применение
средств физиолечения, лечебной физ-
культуры, народной медицины.

На основе этих ориентиров медицинские
работники составляют ежегодный план-



как творческие гостиные, семейные литера-
турные чтения, конкурсы знатоков творчест-
ва, школьный выставочный зал, цикл меро-
приятий «Семейные интересы (хобби)».

Чтобы семья смогла выполнить программу
участия в мероприятиях, акциях, проводи-
мых в классе (школе), родителям необхо-
димо предложить опорный материал,
оформленный в виде следующего «листа». 

график назначений по укреплению здоровья
конкретного ребёнка, ведут учёт его выполне-
ния и по параметрам, обозначенным в плане-
программе, оценивают степень участия семьи.

Важный раздел программы образовательной
деятельности семьи на учебный год —
«Рубежи, намеченные самой семьёй». Здесь
школа задаёт направления деятельности, ко-
торые имеют ключевое значение для развития
младшего школьника, а семья, исходя из име-
ющихся у неё ресурсов (интеллектуальных,
организаторских, материальных), определяет
степень участия. В содержательном наполне-
нии раздела могут применяться только формы
содействия, но ни в коем случае не методы
давления, принуждения. 

Для того чтобы семья могла выполнить програм-
му посещения музеев, выставок, театрально-кон-
цертных мероприятий, школа может на своей ба-
зе организовать «экскурсионное бюро», «школь-
ную филармонию», «клуб выходного дня».

В качестве средств, содействующих изучению
творчества писателей, композиторов, художни-
ков, могут быть использованы такие формы,
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ëåòíèõ èãð

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå 
íà ëó÷øåå ëåòíåå áëþäî

Îêòÿáðü (è ò.ä.)

В «лист» включаются только основные ме-
роприятия. Если подобных мероприятий
будет в избытке (больше двух в месяц),
возникнет недовольство — родители тоже
занятые люди.

Не следует в перечень включать поруче-
ния, выполнение которых под силу самим
школьникам. Не следует включать меро-
приятия, связанные с материальными за-
тратами, для этого могут использоваться
другие формы деятельности. 

Чтобы родители смогли включиться в сов-
местную деятельность, их в начале учебно-
го года необходимо ознакомить с «листом»
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равленческого заказа», вручение по ито-
гам года сертификатов. 

Экспериментальная апробация про-
граммы в Москве, Московской облас-
ти, Красноярскоv крае убедительно
показала, что школа способна изме-
нить систему образовательного взаи-
модействия с семьёй, включив родите-
лей в выполнение образовательной
программы развития младших школь-
ников. ÍÎ

и попросить вписать свои фамилии напротив
тех дел, в которых они смогут помочь. 

Контроль над исполнением обязательств сле-
дует поручить родительскому совету класса,
который может на основе списка доброволь-
цев формировать инициативную родительскую
группу помощи.

Свидетельством об успешном или неуспешном
выполнении «Программы образовательной дея-
тельности семьи на учебный год» может стать
сквозной, используемый в работе со всеми
категориями участников «метод совместного уп-

Ñåðòèôèêàò óñïåøíîñòè
âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñåìüè çà ó÷åáíûé ãîä
Ó÷åíèê (öà) «__» êëàññà __________________________________ (ôàìèëèÿ, èìÿ) ñîâìåñòíî ñ ðîäèòåëÿìè: 

ìàìîé _________________________________ (ÔÈÎ); ïàïîé _____________________ (ÔÈÎ), ñ ó÷àñòèåì äðóãèõ 

ðîäñòâåííèêîâ _______________________________________________________ (óêàçûâàþòñÿ ÔÈÎ è ñòåïåíü ðîäñòâà)

â òå÷åíèå ___/_____ ó÷åáíîãî ãîäà ïîêàçàëè ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:

Â îâëàäåíèè ó÷åáíûìè óìåíèÿìè
è íàâûêàìè

Ñêîðîñòü: îñìûñëåííîãî ÷òåíèÿ ñîñòàâèëà __ ñëîâ â ìèíóòó; àêêóðàòíîãî áåçî-
øèáî÷íîãî ïèñüìà ___ çíàêîâ â ìèíóòó; áåçîøèáî÷íûõ âû÷èñëèòåëüíûõ íàâûêîâ
___ çàäàíèé çà ïÿòü ìèíóò

Â âûïîëíåíèè ñîâìåñòíîãî ñåìåé-
íîãî ïðîåêòà

Óñïåøíî âûïîëíåí ïðîåêò (íàèìåíîâàíèå). Â îáùåøêîëüíîì êîíêóðñå ñåìåé-
íûõ ïðîåêòîâ äàííàÿ ðàáîòà áûëà îòìå÷åíà, íàïðèìåð, äèïëîìîì I ñòåïåíè

Â âûïîëíåíèè ïðîãðàììû âíå-
êëàññíîãî ÷òåíèÿ

Ïðîãðàììà âûïîëíåíà (óêàçûâàåòñÿ óðîâåíü âûïîëíåíèÿ — ïîëíîñòüþ, â îñíîâ-
íîì âûïîëíåíà, âûïîëíåíà ÷àñòè÷íî)

Â âûïîëíåíèè ôèçêóëüòóðíî-ñïîð-
òèâíûõ íîðìàòèâîâ

Óêàçûâàþòñÿ ðåçóëüòàòû

Â âûïîëíåíèè ïðîãðàììû ïî îçäî-
ðîâëåíèþ

Ïðîãðàììà âûïîëíåíà (óêàçûâàåòñÿ óðîâåíü âûïîëíåíèÿ — ïîëíîñòüþ, â îñíîâ-
íîì âûïîëíåíà, âûïîëíåíà ÷àñòè÷íî)

Â âûïîëíåíèè ïðîãðàììû ñïîðòèâ-
íûõ ñåêöèé

Âûïîëíåíà ïðîãðàììà (óêàçûâàåòñÿ ñåêöèÿ). Ïîêàçàíû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû
(óêàçûâàþòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ è ïðèçîâûå ìåñòà, åñëè îíè èìåþòñÿ)

Â ïðèêëàäíîì è õóäîæåñòâåííîì
òâîð÷åñòâå

Âûïîëíåíà ïðîãðàììà (óêàçûâàþòñÿ êðóæêè). Ïîêàçàíû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû
(óêàçûâàþòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ, êîíêóðñû è ïðèçîâûå ìåñòà, åñëè îíè èìåþòñÿ)

Â âûïîëíåíèè ïðîãðàììû ïîñåùå-
íèÿ ìóçååâ, âûñòàâîê, òåàòðàëüíî-
êîíöåðòíûõ ìåðîïðèÿòèé

Óêàçûâàþòñÿ îñíîâíûå ðåçóëüòàòû

Â èçó÷åíèè òâîð÷åñòâà (ïèñàòåëåé,
êîìïîçèòîðîâ, õóäîæíèêîâ)

Óêàçûâàþòñÿ îñíîâíûå ðåçóëüòàòû

Â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ìåðî-
ïðèÿòèé êëàññà 

Óêàçûâàþòñÿ îñíîâíûå ðåçóëüòàòû

Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ ñ÷èòàåò, ÷òî (óêàçûâàþòñÿ ïîçèòèâíûå ìîìåíòû â äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêà).

Äèðåêòîð îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ____________ (ïîäïèñü, ÔÈÎ).

Ó÷èòåëü ___________________ (ïîäïèñü, ÔÈÎ).

Ïðèìå÷àíèå: Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå ñåðòèôèêàòà ìîæåò áûòü ïîìåù¸í òàáåëü óñïåâàåìîñòè øêîëüíèêà.


