
Ещё одна беда, весьма распространён-
ная, — стремление, если можно так выра-
зиться, обнаучивать понятный и грамотный
педагогический язык. Видимо, у практиков
возникло представление: если они вместо
«глубокие и прочные знания, умения и на-
выки» произнесут «предметные компетен-
ции» или вместо «всё, что окружает ре-
бёнка дома, в школе, на улице — всё это
воспитывает» скажут «воспитание в образо-
вательном пространстве», то у слушателя со-
здастся впечатление о якобы новой педаго-
гической сущности (которой на самом деле
нет). В этом и состоит социальная опас-
ность наукообразия. 

Выше я писал об актуальности, своевре-
менности идеи конференции в Переславле-
Залесском — нравственное воспитание
детей, о том, что доклад начальника уп-
равления был мудрым, личностным, духо-
подъёмным. Подтверждаю всё это ещё раз.
Но само название темы… Оно было сфор-
мулировано, напечатано в программе и оз-
вучено как «Роль образовательных учреж-
дений в формировании нравственных ком-
петенций детей». «Нравственные компе-
тенции» — это, как сказали бы современ-
ные дети, не только круто, но и прикольно.
Если вспомнить, что главные составляющие
нравственности — это совесть, честь, чест-
ность и т.п., то как можно быть компе-
тентным в… совести, компетентным в…
честности, в нравственности в целом? 

Обе представленные здесь августовские
конференции 2007 г. оставили очень хоро-
шее впечатление — праздника учителей
и в то же время делового мероприятия
с идеями, которые можно заимствовать,
изучать, анализировать. Появилась надежда
на оздоровление и возрождение учительско-
го сообщества. ÍÎ

Ìàðê Ïîòàøíèê.   Àâãóñò 2007: ïðåîäîëåâàÿ óðîäëèâûå ñòåðåîòèïû

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4’2008
104

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

?Ñóùåñòâóþò ëè óòâåðæä¸ííûå ïðàâèëà 
ïî âåäåíèþ êëàññíîãî æóðíàëà?   

Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà

Êëàññíûé æóðíàë îòíîñèòñÿ ê ó÷åáíî-ïåäàãîãè÷åñêîé
äîêóìåíòàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, åãî âå-
äåíèå îáÿçàòåëüíî äëÿ êàæäîãî êëàññíîãî ðóêîâîäè-
òåëÿ (ñì. Ïðèêàç Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 03.02.2006
¹ 21 «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé
îá îñóùåñòâëåíèè ôóíêöèé êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ
ïåäàãîãè÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííûõ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñóáúåêòîâ ÐÔ è ìó-
íèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé»).

Åñëè ðåãèîíàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíè-
åì, â ÷üåé êîìïåòåíöèè íàõîäèòñÿ ðàçðàáîòêà íîð-
ìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ (ï. 18 ñò. 29 Çàêîíà ÐÔ «Îá îá-
ðàçîâàíèè»), íå ðàçðàáîòàëè ñîáñòâåííûå òðåáîâà-
íèÿ ê îôîðìëåíèþ êëàññíûõ æóðíàëîâ, òî îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîãóò ðàçðàáîòàòü èíñò-
ðóêöèè ïî âåäåíèþ øêîëüíîé äîêóìåíòàöèè, íå ïðî-
òèâîðå÷àùèå ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàðòàì ïî äåëî-
ïðîèçâîäñòâó (íàïðèìåð, ÃÎÑÒ Ð 6.30-2003).

Çà îñíîâó ðàçðàáîòêè òðåáîâàíèé ê îôîðìëåíèþ
êëàññíîãî æóðíàëà ìîæíî âçÿòü Ïðèêàç Ìèíïðîñà
ÑÑÑÐ îò 27.12.1974 ¹ 167 «Îá óòâåðæäåíèè èíñò-
ðóêöèè î âåäåíèè øêîëüíîé äîêóìåíòàöèè».

Ñîãëàñíî «Ïåðå÷íþ òèïîâûõ äîêóìåíòîâ, îáðàçóþ-
ùèõñÿ â äåÿòåëüíîñòè Ãîñêîìèòåòîâ, Ìèíèñòåðñòâ, âå-
äîìñòâ è äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèÿ-
òèé, ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ õðàíåíèÿ» (óòâ. Ãëàâàðõèâîì
ÑÑÑÐ 15.08.1988), ñðîê õðàíåíèÿ êëàññíûõ æóðíàëîâ
ñîñòàâëÿåò 5 ëåò. Èçúÿòûå èç êëàññíûõ æóðíàëîâ
ñâîäíûå âåäîìîñòè óñïåâàåìîñòè õðàíÿòñÿ 25 ëåò.

?Ìîãó ëè ÿ ïðåòåíäîâàòü íà âêëþ÷åíèå â ïåäñòàæ
ïåðèîäà ðàáîòû ïîñëå 01.09.2000 ãîäà, êîãäà

ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
áûëà ââåäåíà 30-÷àñîâàÿ íåäåëüíàÿ íàãðóçêà
(ÿ âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà), à äîïëà÷èâàëè êàê
çà ñòàâêó (36 ÷àñîâ). ÏÔÐ îòêàçûâàåòñÿ âêëþ÷àòü
äàííûé ñòàæ, òàê êàê íå âûðàáîòàíà íåäåëüíàÿ
íîðìà ÷àñîâ. Íàñ ñ ýòèì ïîñòàíîâëåíèåì íå çíàêî-
ìèëè. Êàê ìíå ïîñòóïèòü â äàííîé ñèòóàöèè?   À í í à

Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
íå äîëæíî ïðîòèâîðå÷èòü íîðìàì ôåäåðàëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. Â âàøåé ñèòóàöèè îáðàçîâàëîñü
íåäîâûïîëíåíèå íîðìàòèâîâ, ïðè êîòîðûõ âîç-
ìîæíî äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå òðóäîâîé ïåíñèè ïî
ñòàðîñòè. Ïîñêîëüêó óñòàíîâëåíèå ïåíñèè îòíî-
ñèòñÿ ê ãîñóäàðñòâåííûì ãàðàíòèÿì, òî Ïåíñèîí-
íûé ôîíä ÐÔ íå ìîæåò â ýòîé ñèòóàöèè ðóêîâîäñò-
âîâàòüñÿ ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

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



и проектами»), что указывает на то, что
в настоящий момент ярмарка достаточно
интенсивно выполняет функцию профессио-
нально-коммуникативной площадки для
всех категорий участников. Третья часть
респондентов называет в качестве основно-
го мотива — желание укрепить престиж
организации. Функция же репрезентации
рынка образовательных услуг и пространст-
ва «рыночного» обмена интеллектуальным
продуктом пока осознаётся в недостаточной
степени. В то же время мотивы и цели
участия в работе ярмарки несколько разли-
чаются в зависимости от типа организации,
региона и территории проживания, опыта
участия в работе прошлых ярмарок, формы
участия. Так, представители общеобразова-
тельных школ в большей степени ориенти-
рованы на «профессиональное общение»,
а учреждений дополнительного и професси-
онального образования — на «деловое» со-
трудничество, с ориентацией на экономиче-
ский обмен. Главным образом, участники
связывают общественное назначение ярмар-
ки с решением образовательно-воспитатель-
ных проблем, внедрением новаций в педа-
гогическую практику, совершенствования
педагогической деятельности, привлечения
внимания к проблемам образования и под-
ключения общественности к решению про-
блем образования. 

Таким образом ярмарка идей позволяет
реализовать как традиционные механизмы
объединения и кооперации педагогического
сообщества, так и формировать проектное,
рыночное мышление, катализируя включение
субъектов образовательных процессов в со-
циально-экономические отношения. ÍÎ

Âëàäèìèð Ãóñàðîâ.   ßðìàðêà èäåé çàâî¸âûâàåò ïðèçíàíèå
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?ß àòòåñòîâàíà íà ïåðâóþ êàòåãîðèþ êàê ó÷è-
òåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ó ìåíÿ åñòü åù¸

0,5 ñòàâêè èíñòðóêòîðà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå,
ïî êîòîðîé ìíå îïëà÷èâàþò ïî 11 ðàçðÿäó, îáú-
ÿñíÿÿ ýòî òåì, ÷òî ó ó÷èòåëÿ è èíñòðóêòîðà îáÿ-
çàííîñòè íå ñîâïàäàþò. Åù¸ ÿ îêîí÷èëà â ýòîì
ãîäó ÂÓÇ ñ êðàñíûì äèïëîìîì çàî÷íî, ìîé ïåä-
ñòàæ 17 ëåò. Ìîãóò ëè ìíå äàòü 12-é ðàçðÿä (êîòî-
ðûé ñîîòâåòñòâóåò ïåðâîé êàòåãîðèè) ïî äîëæíî-
ñòè èíñòðóêòîð, åñëè âñ¸-òàêè àòòåñòàöèÿ ïî ýòîé
äîëæíîñòè äîëæíà áûòü äðóãàÿ?  
Êîðîáåéíèêîâà Òàòüÿíà 

Äåéñòâèòåëüíî, îáÿçàííîñòè ïî ýòèì äîëæíîñòÿì íå
ñîâïàäàþò. Ïîýòîìó àòòåñòàöèþ íåîáõîäèìî ïðîéòè
ïî äâóì äîëæíîñòÿì.

11-é ðàçðÿä îïëàòû òðóäà óñòàíàâëèâàåòñÿ èíñòðóê-
òîðàì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ïðè íàëè÷èè âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñòàæà ïåäàãîãè-
÷åñêîé ðàáîòû ñâûøå 10 ëåò;

12-é ðàçðÿä — ïî äîëæíîñòè èíñòðóêòîð ïî ôèçè÷å-
ñêîé êóëüòóðå óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêàì, êîòîðûå
îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê èíñòðóêòî-
ðó ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå II êâàëèôèêàöèîííîé
êàòåãîðèè; ðàçðàáàòûâàþò ñîáñòâåííûå ìåòîäèêè
ïîäãîòîâêè ïî îòäåëüíûì âèäàì ñïîðòà è ïðîâåäå-
íèÿ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé; îáåñïå÷èâàþò óñòîé-
÷èâûå ðåçóëüòàòû ïî ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ è óê-
ðåïëåíèþ çäîðîâüÿ äåòåé; âåäóò èíäèâèäóàëüíóþ
ðàáîòó ñ äåòüìè, à òàêæå íàäî èìåòü âûñøåå èëè
ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ ïå-
äàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò; âûñøåå ïåäà-
ãîãè÷åñêîå èëè ôèçêóëüòóðíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ
ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 2 ëåò.

Ïèñüìîì Ìèíîáðàçîâàíèÿ ÐÔ ¹ 03-8èí/22-03,
Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè ÐÔ ¹ 11 îò 07.02.2003 «Ðàçúÿñíåíèÿ ïî ïðèìå-
íåíèþ ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ è ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé» íå
ïðåäóñìîòðåí âçàèìîçà÷¸ò êâàëèôèêàöèîííîé êàòå-
ãîðèè ïî äîëæíîñòè «ó÷èòåëü» äëÿ äîëæíîñòè «èíñò-
ðóêòîð ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå».

?Ïðè óâîëüíåíèè èç ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷èëèùà
ìíå áûëè ïðåäúÿâëåíû ïðåòåíçèè ïî îïëàòå

óòåðÿííûõ ó÷åáíèêîâ, êîòîðûå âûäàâàëèñü íà êà-
áèíåò äëÿ çàíÿòèé ó÷àùèõñÿ. Èìååò ëè ïðàâî àäìè-
íèñòðàöèÿ ó÷èëèùà òðåáîâàòü îò ìåíÿ âûïëàòû
çà óòåðÿííóþ ëèòåðàòóðó?    Ý.Ì. 

Åñëè ñ Âàìè áûë îôîðìëåí äîãîâîð îòâåòñòâåííîãî
õðàíåíèÿ èëè áûë îôîðìëåí ôîðìóëÿð íà âûäà÷ó
Âàì òàêèõ ó÷åáíèêîâ, òî îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-
íèå ìîæåò ïðåäúÿâèòü Âàì ïðåòåíçèþ ïî ïîëüçîâà-
íèþ åãî èìóùåñòâîì. Çàùèòó ñâîèõ ïðàâ Âû ìîæåòå
îñóùåñòâèòü â ñóäå.



Я намеренно выбрал полярные, крайние
примеры: элитная гимназия и школа, рабо-
тающая преимущественно с трудными уча-
щимися. Могут спросить: в массовой обще-
образовательной школе мы имеем дело
со смешанным, неоднородным контингентом
учащихся, как же там оценивать качество
труда педагога? Дифференцированно, исхо-
дя из анализа реальных учебных возможно-
стей тех классов-групп, в которых работает
данный учитель. На основании постоянного
мониторинга, фиксирующего динамику раз-
вития и обученности школьников. Совре-
менные диагностические процедуры позво-
ляют получить те неформальные данные,
которые и послужат основанием для стиму-
лирования качества профессиональной рабо-
ты. Тогда труд учителя, успешно занимаю-
щегося педагогической коррекцией, может
быть оплачен не ниже, а в ряде случаев,
когда он имеет дело с очень сложными уче-
никами, даже выше, нежели работа его кол-
леги с одарёнными, мотивированными деть-
ми. Ýòî è áó�åò â âûñøåé ñòåïå�è ñïðà-
âå�ëèâàÿ è à�åêâàò�àÿ îöå�êà êà÷åñòâà
òðó�à ïå�àãîãà, ñòè�óëèðóþùàÿ ðåøå�èå
�âóõ çà�à÷ øêîëû: ñîöèàëü�îé è îáó÷àþ-
ùåé. Финансовые подробности оставляю
в стороне, ибо, уяснив принципы оплаты,
любой администратор найдёт приемлемый
способ стимулировать членов своего педаго-
гического коллектива.

В заключение вновь выражаю сожаление
в том, что в своё время мы и наши руково-
дители диалектику учили не по первоисточ-
нику. Что ни говори, а занятия философией
оттачивают мышление, помогают находить
тонкие инструменты анализа и настройки
любой системы, в данном случае — образо-
вательной. Вооружившись таким инструмен-
тарием, мы не стали бы размахивать топо-
ром (отметкой), дабы наладить столь прими-
тивным способом нормальное функциониро-
вание компьютерных сетей. ÍÎ

Åâãåíèé ßìáóðã.   Ìû äèàëåêòèêó ó÷èëè íå ïî Ãåãåëþ…
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?Ïðîðàáîòàëà â øêîëå 19 ëåò, èìåþ 13-é ðàç-
ðÿä. Â ýòîì ãîäó â øêîëå ìîãóò íå íàáðàòü äâà

ïåðâûõ êëàññà. Èìååò ëè ïðàâî äèðåêòîð ïåðåâå-
ñòè ìåíÿ íà äîëæíîñòü âîñïèòàòåëÿ, åñëè ÿ ÿâëÿ-
þñü ìàòåðüþ-îäèíî÷êîé?   Àíàñòàñèÿ Àíäðååâíà

Ðàññòàíîâêà êàäðîâ îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ï. 1 ñò 32 Çàêîíà ÐÔ
«Îá îáðàçîâàíèè»). Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàññòàíîâêó
êàäðîâ íåñ¸ò ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ.

?Íà êàêîì îñíîâàíèè çàì. äèðåêòîðà ïî ÀÕ×
ìîæåò áûòü ïðèñâîåíà I êâàëèôèêàöèîííàÿ

êàòåãîðèÿ? Êòî óïîëíîìî÷åí ïðîâîäèòü àòòåñòà-
öèþ íà I êàòåãîðèþ çàì. äèð. ïî ÀÕ×?   Ò.Ì. 

Àòòåñòàöèÿ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïðèêàçîì Ìèíîáðàçîâàíèÿ ÐÔ îò 26.06.2000
¹ 1908 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå àò-
òåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíè-
êîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé».

?ß ðàáîòàþ â ìåòîäè÷åñêîì öåíòðå ìåòîäèñ-
òîì ïî áèáëèîòå÷íûì ôîíäàì è ìåäèàòåêå.

Ïåðåøëà èç øêîëû, ãäå áûë 13-é ðàçðÿä. Ñåé÷àñ
ìåòîäèñòîì ðàáîòàþ òîæå ïî 13 ðàçðÿäó. Êàê
ìîæíî óñòàíîâèòü ìíå 14-é ðàçðÿä? ×òî äëÿ ýòî-
ãî íóæíî?   
Þëèÿ Àíàòîëüåâíà

Â âàøåì ñëó÷àå ðàçðÿäû îïëàòû òðóäà óñòàíàâëè-
âàþòñÿ èñõîäÿ èç ñòàæà ðàáîòû â äîëæíîñòè ìåòî-
äèñòà, à òàêæå ó÷¸òà êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè
ïî ïðåæíåé ïåäàãîãè÷åñêîé äîëæíîñòè. Íàïðèìåð,
13-é ðàçðÿä, êîòîðûé Âàì ïðèñâîåí, ñîîòâåòñòâóåò
ðàçðÿäó îïëàòû òðóäà ìåòîäèñòà ìåòîäè÷åñêîãî,
ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî êàáèíåòà (öåíòðà), ôèëüìî-
òåêè âûñøåé êàòåãîðèè. Òàêîé ðàçðÿä îïëàòû òðó-
äà óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêàì, êîòîðûå îòâå÷àþò
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ó÷èòåëþ, ïðåïîäà-
âàòåëþ è äð. ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì (ïî ïðî-
ôèëþ äåÿòåëüíîñòè ìåòîäèñòà) íå íèæå II êâàëè-
ôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, à òàêæå èìåþùèì âûñøåå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû
â äîëæíîñòè ìåòîäèñòà íå ìåíåå 6 ëåò.

Çàìåòèì, ÷òî ïî äàííîé äîëæíîñòè ðàçðÿäíàÿ øêàëà
îïëàòû òðóäà ëåæèò â ïðåäåëàõ 8–13 ðàçðÿäîâ ÅÒÑ.
Òàêèì îáðàçîì, Âàì áûë óñòàíîâëåí ñàìûé âûñîêèé
ðàçðÿä îïëàòû òðóäà ïî ýòîé äîëæíîñòè. Ïîâûñèòü
åãî åù¸ íà îäèí èëè äâà ðàçðÿäà âîçìîæíî òîëüêî
ïðè ïîëó÷åíèè ó÷¸íîé ñòåïåíè êàíäèäàòà èëè äîê-
òîðà íàóê.



диалога, а кое-что в образовании и
вообще не поддаётся прямому учёту.

Обмен опытом создания региональных
систем оценки качества образования —
это возможность вести продуктивный уп-
равленческий диалог, в результате которо-
го только и �îæåò ïîñòåïå��î ôîð�èðî-
âàòüñÿ îáùåðîññèéñêàÿ ñèñòå�à îöå�êè
êà÷åñòâà îáðàçîâà�èÿ, îðèå�òèðîâà��àÿ
�à îñ�îâ�ûå ôå�åðàëü�ûå öåëè è ó÷è-
òûâàþùàÿ ðåãèî�àëü�ûå îñîáå��îñòè
è ïðèîðèòåòû. Только в этом диалекти-
ческом единстве общероссийская и регио-
нальные системы оценки станут эффектив-
ным способом управления повышением
качества образования в стране. ÍÎ

Сегодня уже можно утверждать, что каждая
из региональных систем оценки качества об-
разования в основе своей опирается на зако-
нодательно установленные процедуры аттес-
тации и аккредитации образовательных уч-
реждений, аттестации педагогических работ-
ников. Всё это показатели внутренней оцен-
ки. Что же касается оценки внешней,
то многие её показатели находятся в стадии
становления и проверки. Внешняя оценка
очень разнообразна, предполагает точки зре-
ния разных потребителей образовательных
услуг, в том числе — рынка труда разного
уровня — территориального, муниципально-
го, регионального и т.д. 

Можно говорить и ещё об одной весьма
сущностной проблеме оценки качества об-
разования: î ñëîæ�îñòè îöå�èâà�èÿ âîñ-
ïèòà��îñòè ó÷àùèõñÿ. Трудно, например,
учесть такое актуальное качество личности,
как способность к межкультурному диалогу.
Специальное тестирование, которое предпо-
лагается провести в этом случае, должно
быть и профессионально грамотно, и кор-
ректно, и всесторонне учитывать этничес-
кие и культурные особенности региона.
При этом результаты такого тестирования,
скорее всего, трудно будет измерить.
И тем не менее, эта работа необходима,
потому что результаты её касаются каждо-
го из нас, гражданина федеративного госу-
дарства. 

Мы вынуждены «считать» образовательные
результаты, мы должны оценивать качество
образования, но не можем не учитывать не-
однозначность этих результатов, сложность
разработки критериев. Разработчики систе-
мы показателей оценки качества образования
стремятся предложить наиболее эффектив-
ный и наименее затратный способ оценива-
ния результатов. Что-то можно оценивать
в количестве баллов и в процентном отно-
шении, а что-то предложить как некое поле
проблемной оценки — например, социаль-
ные компетенции или уровень сформирован-
ности гражданского самосознания. Это тре-
бует длительного наблюдения, внимательного

Åëåíà Áóãðèé.   Ðåãèîíàëüíûå ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ ñîõðàíÿþò
åäèíîå óïðàâëåí÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî è îòðàæàþò ïðèîðèòåòû òåððèòîðèé 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4’2008
126

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

?Â îäíîì þðèäè÷åñêîì ñïðàâî÷íèêå ïðî÷èòàë
î òîì, ÷òî ïðè 6-äíåâíîì ðåæèìå ðàáîòû

îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû äèðåêòîð è çàâó÷è
äîëæíû ðàáîòàòü ïî 7 ÷àñîâ ñ ïîíåäåëüíèêà 
ïî ïÿòíèöó è 5 ÷àñîâ â ñóááîòó. 
Äåéñòâèòåëüíî ëè ýòî òàê?    Àíäðåé Þðüåâè÷ 

Âû äîëæíû êî âñÿêîé èíôîðìàöèè îòíîñèòüñÿ ôè-
ëîñîôñêè. Ñêîëüêî þðèñòîâ, ñòîëüêî êîììåíòàðè-
åâ. Îäíàêî ðåæèì ðàáîòû îðãàíèçàöèè óñòàíàâëè-
âàåòñÿ ñàìîé îðãàíèçàöèåé, íàïðèìåð, Ïðàâèëàìè
âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà (÷àñòü 4 ñò. 189 ÒÊ ÐÔ).
Äèðåêòîð è çàâó÷ ÿâëÿþòñÿ ðóêîâîäÿùèìè ðàáîò-
íèêàìè è èìåþò íîðìàëüíóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ðàáî÷åé íåäåëè, ò.å. 40 ÷àñîâ (ñì.: ñò. 91, 101, 139,
305 ÒÊ ÐÔ). Çàìåòèì, ÷òî ñîãëàñíî ñò. 32 Çàêîíà ÐÔ
«Îá îáðàçîâàíèè» ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîäîâûõ êàëåíäàðíûõ ó÷åáíûõ ãðàôèêîâ, ðàç-
ðàáîòêà è ïðèíÿòèå ïðàâèë âíóòðåííåãî ðàñïîðÿä-
êà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, èíûõ ëîêàëüíûõ
àêòîâ îòíîñÿòñÿ ê êîìïåòåíöèè îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ. Ó÷ðåæäåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî óñòàíàâ-
ëèâàåò ðåæèì ðàáîòû è ãðàôèê ðàáîòû ñâîèõ ðà-
áîòíèêîâ, à çàòåì ñîãëàñîâûâàåò åãî ñ îðãàíîì óï-
ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì.

À ñîãëàñíî ï. 2 ñò. 15 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè»
îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ íå âïðàâå èçìåíÿòü ó÷åáíûé ïëàí
è ó÷åáíûé ãðàôèê ãðàæäàíñêîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ïîñëå èõ óòâåðæäåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.



школ расположены в сельской местности,
из них более половины — малочисленные
и малокомплектные. Фактически единст-
венным социальным институтом, способ-
ным помочь улучшить работу в сельской
школе, создать устойчивую инфраструкту-
ру села, является сама сельская школа.
Именно в решении проблемы доступности
качественного образования социальная
роль педагога, тем более получившего
профессиональное широкое общественное
признание, как никогда велика.

Речь идёт не только о тех 62 педагогах,
получивших президентский грант, которые
работают в сельской местности. Очень
значимы работа по организации сетевого
взаимодействия победителей, открытых
педагогических площадок, например,
на базе школ-лабораторий, организация
очного и виртуального сообщества учите-
лей, широкое использование потенциала
победителей в консультационной и экс-
пертной деятельности. А если говорить об
устойчивой долгосрочной перспективе, то
наша задача — формировать активный
педагогический потенциал, способный при-
вести к устойчивым системным изменени-
ям в образовательной сфере области. ÍÎ

8. Ïðèâëå÷å�èå ó÷èòåëåé-ïîáå�èòåëåé
ê êî�êóðñ�îé ïî�ãîòîâêå (ëåêöèè, ïðàêòè-
÷åñêèå çà�ÿòèÿ, �àñòåð-êëàññû è ò.�.)
�ëÿ ïå�àãîãîâ îáëàñòè.
В банке данных нашего института в лектор-
ском составе около 30% учителей-победите-
лей приоритетного национального проекта.

Ýôôåêòû è ïåðñïåêòèâû 
ðàçâèòèÿ êîíêóðñà

В конце второго года реализации приори-
тетного проекта можно с уверенностью ут-
верждать, что ïðîåêò ïðèâ¸ë ê óñòîé÷è-
âû� ïîëîæèòåëü�û� èç�å�å�èÿ� â ðåãè-
î�àëü�îé ñèñòå�å îáðàçîâà�èÿ. Изменения
затронули практически все структурные его
элементы. Это позволяет говорить о сис-
темных эффектах. 

В прошлом году эффектами конкурса лучших
учителей стало:
● формирование ресурса инновационных пе-
дагогических кадров;
● создание 27 творческих инновационных
мастерских;
● увеличение в 2,3 раза числа педагогов,
принимающих участие в конкурсах и проек-
тах Управления образования и науки
(в 2007 году было 1340 участников);
● пополнение областного банка передового
педагогического опыта;
● привлечение учителей-победителей конкур-
са к повышению квалификации педагогов:
не менее 80% победителей — в качестве
лекторов, модераторов, тьюторов; не менее
50% победителей конкурсов — в качестве
экспертов инновационных продуктов; 80%
как рецензенты инновационных разработок.

В связи с реализацией региональной ком-
плексной программы модернизации образова-
ния в Тамбовской области процессы иннова-
ционного развития стали определяющими.
Сегодня, намечая перспективы работы в рам-
ках конкурса лучших учителей, акцент пере-
носится, прежде всего, на новые формы рас-
пространения опыта лучших. В области 80%

Ãàëèíà Øåøåðèíà, Åëåíà Êàëÿãèíà.   Êîíêóðñ ó÷èòåëåé â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
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?Ó÷åíèê ìîåãî êëàññà ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó
èìååò ñïîðíûå îöåíêè: òðè «4» è òðè «5».

Êàêîâà äîëæíà áûòü îöåíêà çà ÷åòâåðòü?   
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà 

Âû ó÷èòåëü è ýòîò âîïðîñ äîëæíû ðåøàòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ äîñòèæåíèé ó÷àùèõñÿ
ïî êàæäîìó ïðåäìåòó äîëæíû áûòü ðàçðàáîòàíû ïå-
äàãîãè÷åñêèì êîëëåêòèâîì ñàìîñòîÿòåëüíî. Ïîëî-
æåíèå î òåêóùåé àòòåñòàöèè ó÷àùèõñÿ è òðåáîâàíè-
ÿõ ê çíàíèÿì ó÷àùèõñÿ ïî êàæäîìó ïðåäìåòó äîëæ-
íî áûòü óòâåðæäåíî ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ. Òàêîé
äîêóìåíò äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ ó÷àùèõñÿ è èõ ðî-
äèòåëåé.

Îðèåíòèðîì ìîãóò âûñòóïàòü ìàòåðèàëû Ìèíîáðíàó-
êè ÐÔ ïî ïðîâåäåíèþ èòîãîâîé àòòåñòàöèè. Îïóáëè-
êîâàííûå ïðèìåðíûå âàðèàíòû áèëåòîâ ñîäåðæàò
è òðåáîâàíèÿ ê îòìåòêå ïî ïðåäìåòó.



для них проблемы на основе анализа соци-
ального опыта, элементом которого являет-
ся их собственный опыт. В этом случае от-
ношения между слушателями и преподава-
телями будут выстраиваться как партнёр-
ские. При таком понимании образователь-
ного процесса и слушатели, и преподавате-
ли учатся совместно решать новые пробле-
мы, возникающие в управленческой дея-
тельности. При этом каждая группа участ-
ников образовательного процесса выполняет
свою роль: преподаватели выступают как
специалисты по анализу управленческих си-
туаций, слушатели — как специалисты по
решению (пусть не всегда успешному) кон-
кретных управленческих проблем. Резуль-
татом совместной деятельности в этом слу-
чае становится видение существующих
и возникающих проблем и определение воз-
можных способов их решения.

При подобном понимании сути образова-
тельного процесса в системе повышения
квалификации управленческих кадров неиз-
бежно планирование двух видов образова-
тельных результатов. Первый их них —
изменения в профессиональной компетент-
ности и слушателей, и преподавателей;
второй — создание отчуждаемого продукта
деятельности, фиксирующего найденные
решения анализировавшихся образователь-
ных проблем (проекты образовательной
программы или программы развития шко-
лы, их фрагменты, материалы для внутри-
фирменного обучения учителей, эссе по пе-
дагогическим и управленческим проблемам
и т.п.). Главный результат обучения руко-
водителей школ в системе повышения ква-
лификации кадров заключается в ответе на
вопрос о собственной их роли в развитии
школы, уверенности в своих возможностях
успешно выполнить эту роль и связанные
с ней задачи. ÍÎ

Îëåã Ëåáåäåâ.   Êòî âû, äèðåêòîð øêîëû?
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?Ïðè àòòåñòàöèè íà âûñøóþ êàòåãîðèþ ìíîé,
ó÷èòåëåì ôèçèêè, áûëè äàíû äâà óðîêà.

Ðåøåíèå ýêñïåðòíîé êîìèññèè: «ñîîòâåòñòâóþò
çàÿâëåííîé êàòåãîðèè». Íî ìåíÿ èíòåðåñóþò ýòè-
÷åñêèå ïðèíöèïû ðàáîòû êîìèññèè. Êàêèå âî-
ïðîñû ìîãóò áûòü çàäàíû ó÷èòåëþ, êàê îáñóæäà-
þòñÿ (èëè íå îáñóæäàþòñÿ) óðîêè, êàê ïðîèñõî-
äèò ðàáîòà ãðóïïû, ìîãóò ëè îíè ñîâåùàòüñÿ, ñî-
ãëàñîâûâàòü ñâîè îöåíêè, êàê ñîîáùàþòñÿ ðå-
øåíèÿ ó÷èòåëþ? Ìíå ïðè ðàáîòå êîìèññèè
(íà ìîé âçãëÿä, ïðåäâçÿòîé) ïðèøëîñü âûñëóøàòü
íå î÷åíü ëåñòíûå êîììåíòàðèè è ïðèäèðêè.
Êðîìå òîãî, íà ðåøåíèå êîìèññèè îêàçûâàë äàâ-
ëåíèå ïðèñóòñòâóþùèé äèðåêòîð (íå î÷åíü ëà-
äèì). Ñòðåññ, êîòîðûé ìíå ïðèøëîñü ïåðåæèòü,
ïðèâ¸ë ìåíÿ íà áîëüíè÷íóþ êîéêó. Êàêèå ìåðû
ìîãóò áûòü ïðèíÿòû ê êîëëåãàì? Êàêîé íîðìà-
òèâíûé äîêóìåíò îáóñëîâëèâàåò ðàáîòó ãðóïïû?
Ì à ð è í à

Íîðìû ïóáëè÷íîé ýòèêè ïðè ïðîâåäåíèè àòòåñòà-
öèè ïåäàãîãîâ ñôîðìóëèðîâàíû â Ïðèêàçå Ìèíî-
áðàçîâàíèÿ ÐÔ îò 26.06.2000 ¹ 1908 «Îá óò-
âåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå àòòåñòàöèè ïå-
äàãîãè÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé».

Ê îñíîâíûì ïðèíöèïàì àòòåñòàöèè îòíîñèòñÿ îò-
êðûòîñòü è êîëëåãèàëüíîñòü, îáåñïå÷èâàþùèå îáú-
åêòèâíîå, ãóìàííîå è äîáðîæåëàòåëüíîå îòíîøå-
íèå ê àòòåñòóåìûì ïåäàãîãè÷åñêèì è ðóêîâîäÿùèì
ðàáîòíèêàì.

Àòòåñòóåìûé âïðàâå èçáðàòü êîíêðåòíûå ôîðìû
è ïðîöåäóðû àòòåñòàöèè èç ÷èñëà âàðèàòèâíûõ
ôîðì è ïðîöåäóð. Îí èìååò ïðàâî ëè÷íî ïðèñóòñò-
âîâàòü ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ. Ðåøåíèå àòòåñòàöè-
îííîé êîìèññèè, ïðèíèìàåìîå â ïðèñóòñòâèè àòòå-
ñòóåìîãî, ñîîáùàåòñÿ åìó ñðàçó ïîñëå ãîëîñîâàíèÿ.

Òðóäîâûå ñïîðû ïî âîïðîñàì àòòåñòàöèè ïåäàãîãè-
÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ ðàññìàòðèâàþò-
ñÿ â êîìèññèÿõ ïî òðóäîâûì ñïîðàì, ñóäàõ â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î òðóäå.

Ïîñêîëüêó àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà ðàññìîò-
ðåíèÿ ñïîðîâ ïî âîïðîñàì àòòåñòàöèè â óêàçàííîì
Ïðèêàçå íå ïðåäóñìîòðåíà, âûøåñòîÿùèå àòòåñòà-
öèîííûå êîìèññèè èëè îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèåì íå ìîãóò îòìåíèòü ðåøåíèå íèæåñòîÿùèõ
àòòåñòàöèîííûõ êîìèññèé, íî èìåþò ïðàâî ðàññìà-
òðèâàòü æàëîáû î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè
ðàáîòíèêîâ è îá ýòèêå ÷ëåíîâ àòòåñòàöèîííûõ êî-
ìèññèé.



открытое пространство образовательного
процесса и рефлексивные действия педагога,
направленные на решение конкретной педа-
гогической задачи. Сущность новой роли пе-
дагога состоит в рефлексивной природе пе-
дагогической деятельности, а именно управ-
лении познавательной деятельностью обуча-
ющихся на основе осмысления ситуации
в условиях неопределённости образователь-
ного процесса, осознанного выбора педагоги-
ческих средств среди изобилия разработан-
ных и разрабатываемых через освоения спо-
собов работы с педагогическими средствами 
(изучение, осмысление, апробация, адапта-
ция, разработка…). ÍÎ

Ïî�ðîá�åå: 
http://consultlib.nm.ru

Îëüãà Ìîäóëèíà.   Ðåôëåêñèÿ êàê ñïîñîá âõîæäåíèÿ ïåäàãîãà 
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?Êòî èìååò ïðàâî ñäàâàòü ýêçàìåí
ïî ëèòåðàòóðå â ôîðìå ðåôåðàòà?   Òàòüÿíà 

Ñîãëàñíî Ïèñüìó Ðîñîáðíàäçîðà îò 07.03.2006
¹ 01-127/08-01 «Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà ïî ðóññêîìó ÿçûêó
è ëèòåðàòóðå, ìàòåìàòèêå, ãåîãðàôèè» â ñëó÷àå åñ-
ëè ïèñüìåííûé ýêçàìåí ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ëèòå-
ðàòóðå ðàçäåëÿåòñÿ íà äâà ýêçàìåíà, âîçìîæíû
ñëåäóþùèå âàðèàíòû:

— ýêçàìåíû ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ëèòåðàòóðå
â ôîðìå ÅÃÝ ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè;

— ýêçàìåí ïî ðóññêîìó ÿçûêó â ôîðìå ÅÃÝ ÿâëÿåò-
ñÿ îáÿçàòåëüíûì, à ôîðìó ñäà÷è îáÿçàòåëüíîãî ýê-
çàìåíà ïî ëèòåðàòóðå (óñòíî èëè â ôîðìå ÅÃÝ) îï-
ðåäåëÿåò ñóáúåêò ÐÔ. Ðåøåíèå î ôîðìå ïðîâåäåíèÿ
óñòíîãî ýêçàìåíà (ïî áèëåòàì, çàùèòà ðåôåðàòà,
ñîáåñåäîâàíèå) ïðèíèìàåòñÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûì ó÷ðåæäåíèåì ñàìîñòîÿòåëüíî.

?Ñêàæèòå, ïîâûñèëè ëè çàðàáîòíóþ ïëàòó ó÷èòå-
ëÿì ñ ôåâðàëÿ 2008 ãîäà íà îáåùàííûå 14%?

ß ñïðàøèâàþ ïîòîìó, ÷òî ó íàñ â øêîëå íå çàðïëà-
òó ïîâûñèëè, à ñòèìóëèðóþùóþ ÷àñòü ÔÎÒà çàðà-
áîòíîé ïëàòû, îáúÿñíèâ ýòî òåì, ÷òî 14% ïîëó÷àò
âñå, òîëüêî ðàçíóþ ñóììó (êòî íà ñêîëüêî âûñëó-
æèòñÿ). Ïðàâîìåðíî ëè ýòî?   Îëüãà 

Ïî äàííîìó âîïðîñó Âàì íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ
â îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ. Íà-
ïîìèíàåì Âàì, ÷òî âñå äîïëàòû è íàäáàâêè óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ ê ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû, ïîýòîìó ðå-
àëüíûå ñóììû êàæäîãî ðàáîòíèêà ìîãóò îòëè÷àòüñÿ.

?Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ïîëîæåí ëè øêîëüíîìó
áèáëèîòåêàðþ äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàå-

ìûé îòïóñê?   Òðóáåöêàÿ 

Ñîãëàñíî Ïèñüìó Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 19.10.2006
¹ 06-1616 «Î ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ»
äîëæíîñòü áèáëèîòåêàðÿ îòíîñèòñÿ ê äîëæíîñòÿì
ó÷åáíî-âñïîìîãàòåëüíîãî ïåðñîíàëà. Òàêèå ðàáîò-
íèêè èìåþò ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåãîäíîãî îïëà-
÷èâàåìîãî îòïóñêà 28 êàëåíäàðíûõ äíåé. Äîïîëíè-
òåëüíûå îòïóñêà ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ ëîêàëüíû-
ìè àêòàìè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

?Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ëè ïðàâî íà äëèòåëüíûé îò-
ïóñê ñðîêîì äî îäíîãî ãîäà íà âîñïèòàòåëåé

äåòñêîãî ñàäà è åñëè äà òî 10 ëåò íåïðåðûâíîé
ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðàáîòû äîëæíû ñòðîãî
ïðåäøåñòâîâàòü íåïîñðåäñòâåííîìó óõîäó â îò-
ïóñê èëè ìîãóò áûòü âçÿòû èç ñòàæà çà ëþáîé
ïðîìåæóòîê?   Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâè÷ 

Íåò, íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ. Òàêîé îòïóñê ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ òåì, êòî äåñÿòü ëåò íåïðåðûâíî çàíèìàëñÿ
ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ.

?×òîáû âçÿëè çàÿâëåíèå î ïðè¸ìå ìîåãî ðåá¸í-
êà â øêîëó (6 ëåò 3 ìåñÿöà), òðåáóåòñÿ ðàçðåøå-

íèå èç óïðàâëåíèÿ îòäåëà îáðàçîâàíèåì. Äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ ïîòðåáîâàëè ïðèíåñòè äîêó-
ìåíòû: ìåäèêî-ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå çàêëþ-
÷åíèå è ñîãëàñèå äèðåêòîðà òîé øêîëû, êóäà ïëà-
íèðóåì ïîéòè. Äèðåêòîð (â óñòíîé ôîðìå) íå âîç-
ðàæàåò ïðîòèâ îáó÷åíèÿ ðåá¸íêà â øêîëå, ïèñü-
ìåííóþ ôîðìó ñîãëàñèÿ äàâàòü íå õî÷åò. Ãîâîðèò,
÷òî ýòî òðåáîâàíèå íåïðàâîìåðíî è â îòäåëå îáðà-
çîâàíèåì çàíèìàþòñÿ ñàìîóïðàâñòâîì. Êàê áûòü,
êòî ïðàâ?    
Ñâåòëàíà Âÿ÷åñëàâîâíà 

Ñòàòüÿ 19 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè» îïðåäåëÿåò, ÷òî
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. Ñëåäîâàòåëüíî,
äèðåêòîð øêîëû äîëæåí ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ òåìè íîð-
ìàòèâàìè ïðè ïðè¸ìå, êîòîðûå äëÿ íåãî îïðåäåëèë ó÷-
ðåäèòåëü. Ýòè íîðìàòèâû äîëæíû áûòü óêàçàíû â óñòà-
âå êîíêðåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Ïðå-
âûøåíèå òðåáîâàíèé óñòàâà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ ïðè ïðè¸ìå â ó÷ðåæäåíèå íå äîïóñêàåòñÿ. Î÷å-
âèäíî, ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ íå ñîâñåì òî÷íî ïðè-
ìåíÿåò íîðìû Óñòàâà.

Åñëè îò Âàñ ïîòðåáóþò ïðè ïðè¸ìå â øêîëó ïðåäúÿ-
âèòü äîêóìåíòû, êîòîðûå íå óïîìÿíóòû â Óñòàâå øêî-
ëû, òî äåéñòâèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ ìîæíî îáæàëîâàòü â íàäçîðíîé èíñïåêöèè,
à òàêæå â Ïðîêóðàòóðå, Ðîñïîòðåáíàäçîðå ëèáî â Ðî-
ñîáðíàäçîðå.


