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ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÀß ØÊÎËÀ — ÝÒÎ ÎÏÛÒ
ïðàêòèêîîðèåíòèðîâàííîãî 
îáó÷åíèÿ

Íàòà Êðûëîâà, 
кандидат философских наук

Ïå�àãîãèêó, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò è�òåãðàöèþ îáðàçîâà�èÿ,
ïðàêòè÷åñêîé �åÿòåëü�îñòè è ïðî�óêòèâ�îé ñà�îðåàëèçàöèè ó÷àùèõñÿ,
�àçûâàþò Ïå�àãîãèêîé �åëà. Î�à îñ�îâûâàåòñÿ �å �à ïîâòîðå�èè
ñóæ�å�èé ó÷èòåëÿ, à �à àêòèâ�îñòè è è�èöèàòèâå ïî�ðîñòêà, 
�à æèâî� è öåëå�àïðàâëå��î� ñîâ�åñò�î� �åéñòâèè ïå�àãîãà è ó÷å�èêà,
êîòîðûé ó÷èòñÿ è ðàáîòàåò î��îâðå�å��î.

● личность ● продуктивное обучение ● деятельность ● социальная
практика ● личностный резонанс ● индивидуальные проекты

Ê сожалению, в нашей системе
образования такое практическое
взаимодействие не всегда обеспе-

чивается, поэтому опыт продуктив-
ного учения и движение продук-
тивных школ и проектов интенсив-
но развиваются пока в основном
в европейских странах, а не
в России (например, в Финляндии
в 2006–2007 гг. к этому движе-
нию присоединились более ста об-
разовательных учреждений).

Мы и здесь отстаём из-за инерции
мышления и действия, и не потому,
что у России якобы другой путь,
и не потому, что образование само
по себе консервативно (оно консер-
вативно ровно настолько, насколько
консервативны люди, его организу-
ющие). Отстаём, потому что многие 

учителя не верят, что подростки способ-
ны самостоятельно продуктивно учиться.
Боятся начинать несанкционированные
инновации, кардинально меняющие
образовательные процессы...

Сегодня в России продуктивное обра-
зование с трудом пробивает дорогу.
Не наберётся и двух десятков мест, 
где бы отважились приблизиться к ме-
тодологии и принципам продуктивного
учения. Таков результат политики ад-
министративного управления инновация-
ми, который приводит только к их вы-
холащиванию.

Лишь в некоторых школах Санкт-Петер-
бурга, Москвы, Кемерова, Сочи удалось
обеспечить соответствие проектов реаль-
ным критериям продуктивного обучения.



сов. Они должны быть обеспечены со-
ответствующим образом, а успешность
подтверждена публично в рамках экс-
пертизы в ходе презентаций практичес-
ких результатов в учебной группе.

Практическое обучение на предприятиях
и в учреждениях города в своё время
было неотъемлемой частью начального
профессионального образования. Практи-
ка школьников на предприятиях была
типична для так называемого трудового
обучения в 1970–1980-е годы, когда
предприятия становились шефами школ
и межшкольных учебно-производствен-
ных комбинатов. Однако эта практика
существовала в отрыве от непосредст-
венных жизненных и образовательных
интересов подростков, была обязательно-
принудительной и в большинстве случаев
не признавалась самими подростками как
жизненно значимая для них.

Легко увидеть отличие методологии про-
дуктивных школ от методики обычного
школьного обучения (включающего тра-
диционное трудовое).

Но стоит задать вопрос: действительно ли
каждый результат учебного процесса яв-
ляется (а не просто называется) продук-
том образования? Условимся, что «про-
дукт» всегда связан со значимой произ-
водительной самостоятельной деятельнос-
тью, он зримое, плодотворное завершение
инициативного, творческого действия
и несёт отпечаток, отражение или выра-
жение индивидуального интереса.

Продукт — значимый, содержательный
итог сложного действия и свидетельство
глубоких и разносторонних умений, он
всегда предполагает осмысленные ком-
плексные действия субъекта образования,
переработку первичного материала, его ре-
конструкцию, несущую «след» личности.

Продукт — свидетельство универсальных
способностей и глубокой мотивации, по-
этому он всегда имеет цену (результат —
далеко не всегда становится ценностью).

Очаги новой организации образования возни-
кают там, где сами педагоги, учащиеся, пред-
приниматели, управленцы сообща строят сво-
бодное пространство (а не «вертикаль») буду-
щего образования, не боятся отойти от тради-
ционных форм и обеспечить право подростку
самому определять и выбирать — в какой си-

туации, где, как и для
чего ему сегодня учиться
«делать дело».

Идея продуктивности
в том, чтобы дать уча-
щимся возможность
учиться в процессе ре-
ального дела у мастеров
(профессионалов), совме-
стно с ними выполнить

конкретную работу, возвращаясь в школу
(«учебную мастерскую») для группового об-
суждения проблем обучения и практики, кон-
сультаций с тьютором (наставником) и подго-
товки образовательных отчётов по проектам.

Продуктивные школы ставят целью поддер-
жать учащихся старших классов, а также
подростков, испытывающих трудности
в обучении или оказавшихся за пределами
школы, но желающих завершить среднее
образование, в их попытках самостоятельно
выбрать профессию и включиться в трудо-
вую жизнь уже на этапе школьного образо-
вания, органически соединив содержание
учебной и трудовой деятельности.

Продуктивность — это чёткая нацелен-
ность образования на реальный, конкрет-
ный, конечный продукт (самостоятельный
проект, материализованный результат
и образовательный отчёт в письменной,
печатной, электронной, цифровой форме).
Такой продукт создаётся учащимся само-
стоятельно в рамках его соединённой
учебной и практической деятельности.
Такой продукт возможен только как ре-
зультат проявленной инициативы.

Не всякое провозглашение продуктивности
свидетельствует о реальности этих процес-
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Продукт — осмысленный в тексте творческий
результат самостоятельной, инициативной дея-
тельности.

Результат — формальное свидетельство окон-
чания действия. Он может быть и репродук-
тивным. Он — воспроизведение, повторение,
промежуточное упражнение. Результат часто
бывает безличным, он свидетельствует о сте-
пени тренированности и уровне простого
навыка (по аналогии можно соотнести понятия
«продукт» и «результат» как количественный
и качественный показатели). Поэтому не вся-
кий результат становится продуктом.

Каков он, продукт образования? — Лич-
ность ученика? Нет, личность не может быть
ни продуктом, ни результатом образования.
Личность невозможно ограничить ни времен-
ными, ни пространственными рамками обра-
зования.

Личность — выражение уникального опыта
саморазвития, культурной самоидентификации
и осмысливания (рефлексии) процессов,
включённых в образование, но не адекватных
только ему и не заканчивающихся в нём.

Личностью становятся в пространствах соб-
ственной плодотворной деятельности, актив-
ного поведения, глубинного общения в це-
лом. Личностью становятся вне прямой за-
висимости от системы образования. Иначе
придём к выводу, что, только пройдя все
ступени образования, индивид становится
личностью. И чем больше образования —
тем больше личности? Но это не так: ребё-
нок ещё до школы уже личность и индиви-
дуальность.

И «знания» ученика не продукт образова-
ния. Почему? Во-первых, они — результат
(промежуточный и относительный итог)
развития научных исследований; во-вторых,
они — скорее отражённое (даже искажён-
ное) представление ученика, поскольку он
не только воспроизводит со слов учителя
или учебника. Наконец, знания — это из-
меняющаяся социально-культурная информа-
ция, которая не может быть «прочной и по-
стоянно актуальной». Если образование де-
лает ставку на информацию, оно будет по-
стоянно отставать.

×òî æå ñòàíîâèòñÿ ïðîäóêòîì?

Школьник написал стандартное сочи-
нение, сделал несложный рисунок,
это — результат, но ещё не продукт.
Но если сочинение оригинально, а ри-
сунок — часть иллюстраций большой
работы, то это, несомненно, про-
дукт — ощутимый, реальный резуль-
тат сделанного им дела и системное
обобщение некоторых сложных обра-
зовательных процессов...

Продукт всегда имеет авторство. Если
подросток выучил музыкальную пьесу
и выступил в концерте самодеятельнос-
ти — это результат его исполнитель-
ской деятельности, результат его на-
стойчивости и усидчивости. Если он по-
пытался написать собственное произве-
дение — это уже его продукт.

В продукте подросток реализует себя
как субъект деятельности. Например,
создал футуристический проект, макет
летающей тарелки, обосновал её траек-
торию (пусть и с возможными наивны-
ми ошибками). Но он — автор идеи.

Таким образом, образовательный про-
дукт — всегда сложный, комплексный
итог интегрированной образовательной
и практической деятельности учащего-
ся; итог, обусловленный требованиями
и задачами его индивидуальной учебной
программы и содержанием образова-
тельного проекта.

Îñ�îâ�ûå ïå�àãîãè÷åñêèå è�åè 
�æî�à �üþè (1859–1952):

● среда является подлинно образова-
тельной в той мере, в какой отдельные
люди включены в общую деятельность;

● никому ничего нельзя навязывать.
Лошадь можно силой привести к воде,
но нельзя заставить её пить;

● участие в совместной деятельности —
главный способ формирования установок;



и навыков путём многократных повторе-
ний — освоение их для достижения жиз-
ненно важных целей; подготовке к более
или менее отдалённому будущему — мак-
симальное использование возможностей
настоящего...

Конечно, в отношении понятий «дейст-
вие», «делание», «дело» возможны раз-
личные интерпретации и объяснения, поз-
воляющие сузить или предельно расши-
рить понимание продуктивности. Напри-
мер, говорят: разве ученик на традицион-
но организованном уроке всегда и полно-
стью пассивен? Разве ответы у доски,
контрольные работы, выполнения заданий
нельзя назвать «работой» детей?

Многие учителя и родители так и говорят
детям, мол, школа — ваш труд, вы долж-
ны «трудиться»... И опять-таки возникает
вопрос: всякий ли труд продуктивен? Если
труд вызывает негативные эмоции, не мо-
тивирован, то такие действия не продук-
тивны. Продуктивно то, что сделал сам,
продуктивно личное достижение, ценен
личностный резонанс. Важно, насколько
разносторонне и глубоко его значение для
самообразования и саморазвития детей.

Или возьмём пятую четверть: подростки
работают летом в бригадах по озелене-
нию и уборке территории, в кафе, ате-
лье, поликлиниках и т.д. Заметим, что
и такие известные всем отечественные
формы трудового обучения, как работа
в школьных производственных мастер-
ских, производственных бригадах,
на школьных фабриках и пришкольных
участках, существовала и продолжает су-
ществовать параллельно традиционному
классно-урочному обучению. Это обыч-
ный трудовой процесс, осуществляемый
параллельно их школьному обучению, он
подчас совершенно не включён в учеб-
ный процесс, часто имеет цель сугубо
прагматическую — подзаработать.

Продуктивное учение отличается также
и от традиционно организуемой профильной
школы, если последняя строит профиль на

● основным управляющим фактором является
сама природа ситуаций, в которых участвуют
юные члены сообщества;

● активные навыки включают сообразитель-
ность, изобретательность и инициативу
в применении способностей к новым целям;

● главное препятствие общей тренировке ума
в современной практике обучения — изоля-
ция предметного содержания от социального
контекста. Несоразмерно большое внимание
уделяется тренировке узкоспециализирован-
ных навыков, а не развитию инициативы,
изобретательности, приспособительных спо-
собностей — качеств, для тренировки кото-
рых необходимо постоянное использование
широкого спектра взаимосвязанных видов
деятельности;

● образование — постоянные реорганизация
и перестройка опыта;

● наиболее общая цель образования — изу-
чение всего пространства существующих ви-
дов деятельности;

● ученик по-настоящему учится только тогда,
когда осознаёт роль изучаемых дисциплин
в получении видимых результатов важной
для него деятельности;

● альтернатива методу, при котором ученикам
предоставляется готовое предметное содержа-
ние, а затем отслеживается точность воспро-
изведения, состоит не в отстранённости,
а в участии, со-участии в деятельности;

● не бывает ни подлинного знания, ни плодо-
творного понимания, кроме тех, которые воз-
никают в результате делания;

● опыт — средство и цель образования;

● навязыванию сверху противопоставляется
самовыражение и развитие личности; сковы-
вающей дисциплине — свободная деятель-
ность; учению по книгам — учение посредст-
вом опыта; выработке разрозненных умений
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изучении дополнительной информации о выбран-
ной сфере деятельности и редких экскурсиях на
место работы. В такой профильной школе стар-
шеклассника погружают в расширенную про-
грамму высиживания дополнительных часов
в классе. В итоге консервативное обучение, где
всё основано на передаче ученику устной инфор-
мации, продолжается под знаком профилизации.

Продуктивно такое образование, в которое
включён реальный труд, непосредственно
ориентированный на это самое образование,
но осмысленное как личностно необходимое.
Не образование и труд отдельно и дополни-
тельно, что имеет место в традиционном
трудовом воспитании, а единый процесс обу-
чения=учения=практической деятельнос-
ти=саморазвития подростка.

Принципиальные отличия продуктивной шко-
лы от массовой, в том числе и от профиль-
ной, ориентированной на прослушивание рас-
ширенных курсов и готовящей выпускников
к поступлению в вузы:

● вместо отчуждения обучения от труда —
включение индивидуальной практической дея-
тельности в содержание личностно осмыслен-
ного образования;

● вместо стандартных одинаковых репродуктив-
ных заданий — индивидуальные продуктивные
проекты и программы, связанные с осознанными
дефицитами и текущей работой;

● вместо одинаковой для всех программы —
собственная образовательная программа, что
устраняет сравнение особенностей «усвоения»
разных детей и их соизмерение;

● ценность приобретает не индивидуальный ответ
и его оценивание учителем, а групповая и парная
работа, самооценка, рефлексия и взаимопомощь;

● вместо отметок — самооценка, набор необ-
ходимых баллов, защита обязательных образо-
вательных отчётов о продуктивной деятельнос-
ти, поэтому каждый «реализует свою програм-
му» в собственные сроки, хотя и в рамках до-
говора.

Здесь делается ставка на инициативу и само-
определение каждого, поэтому учащиеся сами

заинтересованы в том, чтобы работать
продуктивно, оттого нет скучных заня-
тий, где все проходят одно и то же. 

Продуктивное обучение не рассматрива-
ется как дополнительное к базисному,
основному образованию. Оно само есть
инновационная форма основного, базово-
го образования.
Но оно и не экс-
тернат и не вечер-
нее обучение, хотя
внешне все они
имеют некоторые
сходные формы.
Продуктивное об-
разование — это
просто альтерна-
тивное основное.

Продуктивное об-
разование — от-
крытая (свобод-
ная) образователь-
ная система, которая не боится выпус-
тить подростков из класса за стены
школы, она строит на этом весь процесс
их учёбы. Здесь действует другая, внут-
ренняя мотивация учащихся и иная ор-
ганизация, основанная на взаимном до-
верии и внутренней ответственности.

Ïðàêòèêîîðèå�òèðîâà��àÿ ó÷¸áà
âêëþ÷àåò:

● реальную практику в социуме, в ходе
которой учащийся получает опыт рабо-
ты, применяет знания, анализирует его
в содержании образовательного отчёта,
выявляя проблемные точки, без учения
и фиксации которых невозможно выпол-
нить проект;

● практико-ориентированный поиск не-
обходимой образовательной информации,
с тем чтобы включить её в отчёт и ис-
пользовать в дальнейшей работе;

● обсуждения, диалог, консультации по
конкретным проектным решениям с учи-
телем, что помогает учащемуся осознать

Öåëü ïðî�óêòèâ�îãî
îáðàçîâà�èÿ — �å ïåðå�à÷à

ñó��û è�ôîð�àöèè 
î �àóêå è ïðîèçâî�ñòâå,

�å çàïî�è�à�èå
è âîñïðîèçâå�å�èå

è�ôîð�àöèè, à ïîëó÷å�èå
ëè÷�îñò�îãî ç�à�èÿ

â òðó�îâîé/èññëå�îâàòåëüñêîé
�åÿòåëü�îñòè, êîòîðàÿ

ïîáóæ�àåò ó÷èòüñÿ, ÷òîáû
âûïîë�èòü ïðàêòè÷åñêîå

çà�à�èå �à ðàáî÷å� �åñòå.



Так, на практике ребёнок учится родной
речи. Так, в реальной ситуации жизни
и необходимого продуктивного действия
современный подросток учится тому, что
не преподают в школе, — ремонтируя
с отцом машину, самостоятельно осваи-
вая в игре сложную компьютерную про-
грамму, моделируя вместе со старшей
сестрой платье или брюки, помогая
семье вести хозяйство и воспитывать
младших.

Первыми участниками продуктивных
проектов стали те подростки, которые
оказались по разным причинам «несо-
вместимыми» с обычной школой (напри-
мер, гиперактивные): из-за неусидчивос-
ти, несходства характеров ведущего пе-
дагога и ученика, различных психологи-
ческих и социальных проблем. Ведь
школа не умеет и не хочет решать
психологические проблемы учеников,
а часто их усугубляет.

Многие учителя думают, что первопри-
чина проблем детей коренится в их лени
или нежелании усвоить (выучить) ака-
демический материал. Отсюда и низкая
успеваемость. Они не видят, что несты-
ковка ребёнка и учебных процессов за-
висит не от изначальной лени ребёнка,
а от устаревших («ленивых») способов
обучения. Такие учителя хотят «удобно-
го ученика», но не знают, как им сде-
лать обучение удобным для каждого
ребёнка.

В итоге школа, всё ещё считая приори-
тетной задачу устной передачи обяза-
тельных знаний и культурных норм от
старшего поколения к младшему (и при-
равнивая устные объяснения и письмен-
ные источники к абсолютному знанию),
стремится ко всем подойти с единой
меркой, но не может в принципе учить
всех одинаково и успешно.

Часть детей действительно схватывает
информацию на лету, другая часть —
медленно, а остальные плохо усваивают
текстовую информацию (что совсем 

полученные результаты, принять решение
о дальнейших действиях;

● дискуссии учебных и производственных
проблем в группе (групповая рефлексия),
благодаря чему учащиеся могут понять и на-
учиться решать собственные (жизненные, об-
разовательные, производственные) проблемы;

● самоопределение учащегося как реального
субъекта учения и новый уровень понима-
ния задач образования (через деятель-
ность), рост мотивации деятельности как
в социуме, так и внутри школы (это может
быть и возвращение к некоторым разделам
школьного курса, если это нужно для про-
екта или для подготовки к сдаче зачёта 
или экзамена).

На опыте зарубежных и отечественных про-
ектов доказано, что организация школьного
образования, опирающегося на рабочие места
и на содержание конкретной работы на этих
местах, очень быстро помогает подросткам
вернуть их заинтересованность в окончании
школы и понять жизненные устремления,
сформировать профессиональные и социаль-
ные интересы и повысить самооценку.

Обращение к реалиям экономики и произ-
водства, конкретные связи с разнообраз-
ными учреждениями и фирмами дают
возможность создать открытую модель
«внешней» школы.

Øêîëîé ñòàíîâèòñÿ 
áîãàòûé ðåñóðñàìè âíåøíèé ìèð, 

æèçíåííàÿ ñðåäà

Эта модель существовала в пространстве
взросления каждого нового поколения и до
появления массовой школы Коменского,
и наряду с ней. Подростки набирались
опыта, включаясь в продуктивную деятель-
ность, становясь подмастерьями у разных
мастеров, учась ремеслу в деле — каждый
по-своему, не пpoxoдя общих обязательных
минимумов и программ.

Íàòà Êðûëîâà.  Ïðîäóêòèâíàÿ øêîëà — ýòî îïûò ïðàêòèêîîðèåíòèðîâàííîãî îáó÷åíèÿ

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2009
80



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2009
81

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

не означает, что эти дети неспособны в це-
лом!). В обществе уже сформировано пред-
ставление о некой учебной элитарности —
умении легко усваивать и воспроизводить зна-
ния (информацию) из текстов. Эти дети
(а их — меньшинство!) вполне усидчивы, спо-
собны схватывать теоретизированное обучение
и психологически готовы к вузовским формам
обучения.

ющими практическими универсальными
умениями. 

В сфере современного производства
и экономических отношений:
● работать в реальных производствен-
ных, жизненных ситуациях;
● решать конкретные производственные,
исследовательские, хозяйственные, орга-
низационные задачи;
● понимать характер современной прак-
тической деятельности и требования
к труду;
● получить опыт конкретной практиче-
ской работы в разных организациях
и в сфере разных профессий и специ-
альностей;
● получить собственное представление
о мире профессий и определить при-
оритеты.

В сфере собственного образования:
● сознательно и целеустремлённо опре-
делять текущие и перспективные задачи
образования для себя, осознанно стро-
ить и выполнять учебную программу;
● ставить для себя новые образова-
тельные цели и задачи;
● применять личностные знания для
решения конкретных производствен-
ных (трудовых, организационных,
исследовательских, инженерных
и иных) задач;
● соотносить выполняемую собственную
программу и стандарты образования;
● определять необходимое образова-
тельное содержание текущей работы
и заинтересованно использовать его
для повышения качества работы
и дальнейшего обучения;
● самостоятельно находить необходи-
мую учебную и общеобразовательную
информацию и применять её в ходе
выполнения очередного и последующе-
го проекта.

В сфере самоорганизации
и самодисциплины:
● ответственно относиться к планиро-
ванию и организации практической
и образовательной деятельности,

Те, кто устроен по-другому, становятся троеч-
никами, хотя учеников, легко усваивающих зна-
ния из письменных источников и на слух, во
всех странах не более 10% (к этому психологи-
ческому типу относятся сами учителя, пытаю-
щиеся те же качества найти во всех учениках!).

Не случайно основным показателем «резуль-
тативности» работы многих образовательных
учреждений стало число выпускников, посту-
пивших в вузы. Модернизация содержания
образования проводится в расчёте на таких
детей? Но школа не должна делить детей по
признаку адаптивности к вузовскому обуче-
нию. Она должна научиться ценить уникаль-
ный опыт каждого.

Продуктивные школы открыли и осваивают
новый путь — получить образование в при-
кладной его форме тем школьникам, которым
тесно в урочной системе, поскольку она не да-
ёт простора их инициативам и продуктивной
деятельности по их выбору.

Продуктивное образование даёт каждому подрост-
ку возможность осваивать мир универсально и со-
образно его природе и потребности. Это будет ре-
ализацией его права на образование.

Ïðåèìóùåñòâà ïðîäóêòèâíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

Оно создаёт подросткам разных психологичес-
ких типов условия для самообразования на ос-
нове их собственного, жизненного и трудового
опыта. Подростки получают возможность окон-
чить школу, опираясь на собственные интересы
и познавательные особенности.

Выполняя продуктивные проекты, они получа-
ют опыт проявления инициативы, самоопреде-
ления и самореализации и овладевают следу-



рационально распределять и организовы-
вать разные виды работы;
● критически и конструктивно мыслить;
● быстро ориентироваться в реальных си-
туациях выбора, самоопределяться и прини-
мать конструктивные решения;
● целенаправленно решать собственные
жизненные проблемы.

В сфере общения и коммуникации:
● общаться и находить контакты с людьми
разных профессий и разного возраста, раз-
ных интересов;
● оценивать свои возможности и дефициты
в реальных практических и образователь-
ных ситуациях;
● контролировать поведение с ориентацией
на интересы разных людей;
● помогать членам группы, ближайшему
кругу друзей в решении жизненных, обра-
зовательных, организационных проблем.

В сфере развития культурных 
интересов и организации досуга:
● планировать в группе совместное прове-
дение досуга;
● организовывать совместную творческую
деятельность (ставить спектакли, посещать
театры и музеи, проводить экскурсии и по-
ходы);
● совместно заниматься физической культу-
рой и спортом.

Итак, продуктивное образование — аль-
тернативный способ конструирования каж-
дым подростком собственного практико-
ориентированного образования, пространст-
ва саморазвития и самоутверждения. Оно
позволяет на групповой основе развивать
разностороннюю личностную культуру под-
ростков и творчески организовывать само-
образование, сообща проводить досуг, реа-
лизуя собственную культурную программу
каждой группы. Именно поэтому оно
универсально. ÍÎ
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ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Åëåíà Áîëîòîâà, ïðîôåññîð
êàôåäðû äèñöèïëèí ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî öèêëà
þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óíèâåðñèòåòà ÐÀÎ

? Â ñëåäóþùåì ãîäó ìîÿ äî÷ü äîëæíà ïîéòè
â ëîãîïåäè÷åñêóþ ãðóïïó. Íà ñîáðàíèè

çàâåäóþùàÿ ñêàçàëà, ÷òî äåòåé â ðàéîíå ìíîãî,
ìåñò íå õâàòàåò è äåòè â 6 ëåò äîëæíû áóäóò ïîéòè
â øêîëó. Òàê ïðîñèò ðàéîíî. Èìåþ ëè ÿ ïðàâî íå
îòäàâàòü ðåá¸íêà â øêîëó ñ 6 ëåò?   Øàðèïîâà

Äà, âû èìååòå ïðàâî íå îòäàâàòü ðåá¸íêà â ïåðâûé
êëàññ, òàê êàê ýòî ïðàâî ðîäèòåëåé. Ñîãëàñíî ï. 2 ñò. 19
Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè» îáó÷åíèå äåòåé â îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ ïðîãðàììû
íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, íà÷èíàåòñÿ ñ äîñòè-
æåíèÿ èìè âîçðàñòà øåñòè ëåò øåñòè ìåñÿöåâ ïðè îò-
ñóòñòâèè ïðîòèâîïîêàçàíèé ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ,
íî íå ïîçæå äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà âîñüìè ëåò.
Ïî çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé)
ó÷ðåäèòåëü îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âïðàâå ðàç-
ðåøèòü ïðè¸ì äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
äëÿ îáó÷åíèÿ â áîëåå ðàííåì âîçðàñòå.

? Ìíå 30 ëåò. Îáðàçîâàíèå íåïîëíîå ñðåäíåå
(9 êë.) Õî÷ó ïîëó÷èòü âûñøåå îáðàçîâàíèå,

íî âîçìîæíîñòè ïîñåùàòü âå÷åðíþþ øêîëó íåò
(ðàáîòà, ñåìüÿ è ò.ä.) Ìîæíî ëè çàî÷íî ñäàòü
ýêçàìåíû è ïîëó÷èòü àòòåñòàò î ñðåäíåì
îáðàçîâàíèè?   Âàëåðèé

Âàì ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèåì, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî Âû ïðîæèâàåòå, çà èí-
ôîðìàöèåé, êàêèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ îêàçûâàþò óñ-
ëóãè ïî çàî÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ èëè ôîðìå ýêñòåð-
íàòà ïî ïðîãðàììàì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

? Â àâãóñòå 2008 ãîäà ÿ óñòðàèâàëàñü íà ðàáîòó
ó÷èòåëåì, áóäó÷è íà ñåäüìîì ìåñÿöå

áåðåìåííîñòè. Â ñâÿçè ñ ýòèì â çàÿâëåíèè ó ìåíÿ
íàïèñàíà íàãðóçêà 6 ÷àñîâ. Â ñåíòÿáðå ýòîãî ãîäà
ñîáèðàþñü âîçâðàùàòüñÿ íà ðàáîòó. Íà êàêóþ
íàãðóçêó ÿ ìîãó ïðåòåíäîâàòü: 6 — êàê
â çàÿâëåíèè èëè 18 — ïîëîæåííàÿ ñòàâêà?
Êíÿçåâà

Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü òó ó÷åáíóþ íàãðóçêó, êîòîðóþ âàì
ñìîæåò ïðåäîñòàâèòü ðàáîòîäàòåëü. Âàæíî òàêæå ïî-
ìíèòü ñîäåðæàíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà. Åñëè â í¸ì
óêàçàíî, ÷òî ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí âàì ïðåäîñòàâèòü
ó÷åáíóþ íàãðóçêó è èíóþ ïåäàãîãè÷åñêóþ ðàáîòó
â îáú¸ìå íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè, òî Âàì ìîãóò
ïðåäëîæèòü èìåþùóþñÿ ó÷åáíóþ íàãðóçêó, à â ñëó÷àå
íåõâàòêè ÷àñîâ íîðìó ðàáî÷åãî âðåìåíè äîïîëíèòü
äðóãîé ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòîé.




