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Íàïðàâëå��îñòü �à è��èâè�óàëü�îñòü ÷åëîâåêà, �à �åïðåðûâ�îñòü 
åãî îáðàçîâà�èÿ, �à îñâîå�èå ñïîñîáîâ ïîç�à�èÿ �èðà è ñåáÿ �ëÿ
ôîð�èðîâà�èÿ ñîáñòâå��ûõ �àðøðóòîâ ñà�îðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ öåëåâîé
óñòà�îâêîé ñîâðå�å��îñòè. Î��àêî, ñåãî��ÿ �å �å�åå, ÷å� ðà�üøå,
�û �óæ�àå�ñÿ â ó÷èòåëå — ñòðîèòåëå ñâîåé ñòðà�û. À ýòî
îáóñëîâëèâàåò �åîáõî�è�îñòü èç�å�å�èÿ ðîëè ïå�àãîãà.

структуры, процессов и результатов соб-
ственной профессиональной деятельности.
Умение педагога прокручивать свои мыс-
ли, чувства и действия как киноплёнку
является важнейшим механизмом осуще-
ствления инновационной деятельности. 

Причиной «рефлексивного выхода» явля-
ется факт неудавшейся деятельности ин-
дивида: либо он получает не тот про-
дукт, который хотел; либо не может най-
ти нужный материал; либо вообще
не может осуществить необходимые дей-
ствия. В каждом из этих случаев инди-
вид ставит перед собой (и перед други-
ми) вопрос: почему у него не получилось
желаемое и что нужно сделать, чтобы
все-таки получилось то, что он хочет?
Для ответа на этот вопрос человек дол-
жен выйти из своей прежней позиции
деятеля и перейти в новую позицию,
внешнюю как по отношению к прежним,

Ðефлексия (от позднелат. reflexio —
обращение назад) — размышление,
самонаблюдение, самопознание;
в философии — форма теоретичес-
кой деятельности человека, направ-
ленная на осмысление собственных
действий и их законов1.

Сложное сочетание умений и навы-
ков, необходимых педагогу для осу-
ществления инновационной деятель-
ности, предполагает вариативность
и интеграцию рассматриваемых под-
ходов к процессу формирования
у него рефлексивной позиции.

Ïå�àãîãè÷åñêàÿ ðåôëåêñèÿ —
процесс критического осмысления
педагогом оснований, характера, 

1 Большой Российский энциклопедический
словарь. М.: Большая Российская
энциклопедия, 2003. С. 1319.



уже выполненным деятельностям, так
и по отношению к будущей, проектируемой
деятельности. Выход за пределы деятельности
с целью выстраивания ее смыслов — и есть
рефлексивный выход. Новая позиция деятеля,
характеризуемая относительно его прежней
позиции, будет называться рефлексивной по-
зицией, а знания, вырабатываемые в ней, бу-
дут рефлексивными знаниями, поскольку они
берутся относительно знаний прежней дея-
тельности.

Выделяются òðè îñ�îâ�ûå ôîð�û ðåôëåê-
ñèè: ðåòðîñïåêòèâ�àÿ, ïðîñïåêòèâ�àÿ è è�-
òðîñïåêòèâ�àÿ. Первая служит выявлению
и воссозданию схем, средств и процессов,
имевших место в прошлом. Во второй выявля-
ются и корректируются схемы и средства воз-
можной будущей деятельности. В третьей про-
изводится контроль и корректировка или ус-
ложнение мыслительных процессов в ходе реа-
лизации деятельности2. Таким образом, ре-
флексия — это умение видеть все богатство
содержания в ретроспекции (то есть, обраща-
ясь назад: что я делал? каким образом?) и не-
множко в проспекции (то есть, делая мыслен-
ный шаг вперёд: представим себе, что я вот
это сделаю, и что дальше получится?); 
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а также умение конкретно представлять
в сознании человека то, что и как он
делает (абстагирование и представление
в сознании конкретных шагов в ситуа-
ции «здесь и сейчас»).

Ретроспективная рефлексия позволяет
осмысливать результаты внедрения нов-
шества, интроспективная — помогает
регулировать деятельность в условиях
неопределённости в процессе апробации
новшества, а проспективная — вылива-
ется в проектирование инновационной
деятельности.

Âûÿâëåíèå ïîòðåáíîñòè 
â èçìåíåíèè 

На этом этапе необходимо выявить те
проблемы, которые являются актуальны-
ми и значимыми для субъектов образова-
тельной практики. Предметом рефлексии

2 Ладенко И.С. Феномен рефлексивного стиля мышления
и генетическая логика // Рефлексия, образование
и интеллектуальные инновации. Новосибирск, 1995.

Ñõåìà «ðåôëåêñèâíîãî âûõîäà»

Ðåôëåêñèâíîå ïèñüìî

Óâàæàåìûå êîëëåãè, çäðàâñòâóéòå!

Â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó ìû íà÷èíàåì ñîâìåñòíóþ 

ðàáîòó ïî ïðîãðàììå «Êîíñòðóèðîâàíèå íîâîé

ïðîôåññèîíàëüíîé ïîçèöèè ïåäàãîãà». 

Ëþáîå íîâîå äåëî íà÷èíàåòñÿ ñ îñîçíàíèÿ òåõ

ïîçèöèé è óñòàíîâîê, êîòîðûå ìû ðàçäåëÿåì,

ñ îñìûñëåíèÿ ïðîöåññîâ è ðåçóëüòàòîâ ñâîåé

äåÿòåëüíîñòè, ñ îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòíûõ

íàïðàâëåíèé ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ.

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê ïåäàãîãè÷åñêîìó ñîâåòó

«Ïîðòðåò ïåäàãîãà XXI âåêà», êîòîðûé ñîñòîèòñÿ

(äàòà), ïðåäëàãàþ Âàì îòâåòèòü íà ñëåäóþùèé âîïðîñ:

ïî÷åìó, çà÷åì è âî èìÿ ÷åãî Âû ðàáîòàåòå â øêîëå?

Òî åñòü óêàæèòå ïðè÷èíó, öåëü è ñìûñë âàøåé

ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Îòâåò íà âîïðîñ

çàïèøèòå íà ÷èñòîì ëèñòå áóìàãè è ïðèñûëàéòå

ïî àäðåñó (E-mail).

Æäó âàøèõ îòâåòîâ

Ñ óâàæåíèåì…
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Àëãîðèò� ïðîðàáîòêè è�åé:
➤ Суть идеи.
➤ Мысленное проигрывание хода реализации
идеи.
➤ Факторы «за» идею, их положитель-
ное влияние на решение проблемы.
➤ Факторы «против» идеи, их негативное
влияние на решение проблемы.
➤ Оценка осуществимости идеи.
➤ Оценка ресурсных возможностей
для воплощения идеи.
➤ Анализ влияния воплощённой идеи
на решение проблемы.
➤ Самооценка собственного потенциала.

Ðàçðàáîòêà ñïîñîáà 
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû 

Теперь необходимо определить последова-
тельность действий, направленных на ре-
шение проблемы. Предметом рефлексии
могут быть ролевые позиции новаторов,
способы их деятельности, прогнозируемые
ситуации, ресурсные возможности, риски.
Последовательность мыслей можно пред-
ставить следующим образом: мысленное
коллективное (индивидуальное) проекти-
рование алгоритма действий — оценка
ожидаемых последствий — актуализация
факторов, влияющих на решение пробле-
мы — поиск адекватных способов реше-
ния проблемы — фиксация собственного
знания и незнания — простраивание мар-
шрута собственного развития — составле-
ние плана конкретной деятельности с учё-
том ролевых позиций субъектов иннова-
ционной деятельности.

Àïðîáèðîâàíèå 
è ýêñïåðòèçà íîâøåñòâà 

Здесь целевой установкой является экспе-
риментальная апробация и экспертиза
новшества. Предметом рефлексии на этом
этапе могут быть само новшество, инно-
вационные процессы, результаты апроба-
ции, факторы, способствующие или про-
тиводействующие её успешной реализации.
«Мыслительный маршрут» в процессе

на этом этапе могут быть существующая об-
разовательная практика, способы деятельности
её субъектов, потребности субъектов образо-
вания. «Мыслительный маршрут» может быть
определён следующей последовательностью
действий: ощущение потребности в измене-
нии — фиксация этих потребностей — кон-
кретизация идеализированных представле-
ний — осмысление фактического состояния
образовательного процесса (с различных по-
зиций) — фиксация проблемных точек —
определение причин их существования.
Для нормирования рефлексивной деятельности
можно применить метод «Шляпы мышления»,
предложенный Эдвардом де Боно, организа-
ционно-деятельностные игры, рефлексивные
письма и эссе.

Ðàçðàáîòêà èäåè 
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû 

На данном этапе целевой установкой являет-
ся определение сущности различных вариан-
тов решения проблемы. Предметом рефлек-
сии могут быть предлагаемые идеи, способы
их реализации на практике, прогнозные пред-
ставления новаторов. Цепочка мыслительных
действий может быть представлена последо-
вательностью: выдвижение максимально воз-
можного перечня идей для решения пробле-
мы — мысленный анализ каждого из пред-
лагаемых вариантов — взвешивание «за»
и «против» каждой идеи — промысливание
перспектив развития каждой из идей —
оценка осуществимости идей — выбор тех
идей, которые имеют бо̀льшую направлен-
ность на решение проблемы. 

Îëüãà Ìîäóëèíà.   Ðåôëåêñèÿ êàê ñïîñîá âõîæäåíèÿ ïåäàãîãà 
â èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü
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Ïàëåòêà äëÿ âûñòðàèâàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ìàðøðóòà

Óâàæàåìûé êîëëåãà!

1. Îïðåäåëèòå Âàøè ñèëüíûå è ñëàáûå ïðîôåññèîíàëüíûå ñòîðîíû:

Ñèëüíûå ñòîðîíû Ñëàáûå ñòîðîíû

Íå ïîäëåæàò ðàçâèòèþ

Ïîäëåæàò ðàçâèòèþ

2. Âûäåëèòå òå ïðîôåññèîíàëüíûå ñòîðîíû, íàä ðàçâèòèåì (ñîâåðøåíñòâîâàíèåì) êîòîðûõ Âû áóäåòå 

ðàáîòàòü â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó__________________________________________________________________

3. Ñôîðìóëèðóéòå çàäà÷è Âàøåé äåÿòåëüíîñòè ïî ñîáñòâåííîìó ïðîôåññèîíàëüíîìó ñàìîðàçâèòèþ

è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ ____________________________________________________________________

4. Ðàññìîòðèòå âîçìîæíûå âàðèàíòû è ñïîñîáû å¸ îñóùåñòâëåíèÿ ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

5. Êàêèå âàðèàíòû è ñïîñîáû Âû âûáèðàåòå, ïî÷åìó? ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Ïàëåòêà äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîé ãðóïïû

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Ñôîðìóëèðóéòå çàäà÷è ðàáîòû òâîð÷åñêîé ãðóïïû ñ ó÷¸òîì ñëåäóþùèõ òðåáîâàíèé:

● òåìû èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè øêîëû;

● çàäà÷ ðàçâèòèÿ ïåäàãîãîâ, âõîäÿùèõ â òâîð÷åñêóþ ãðóïïó, ñïîñîáîâ èõ äåÿòåëüíîñòè.

¹ ÔÈÎ ó÷èòåëÿ Èíäèâèäóàëüíûå çàäà÷è Ñïîñîáû èõ ðåøåíèÿ Íåîáõîäèìûå ðåñóðñû

1

2

3

…

Çàäà÷è ðàáîòû òâîð÷åñêîé ãðóïïû:

1. _________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________

Ñïëàíèðóéòå êîíêðåòíûå øàãè äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãîâ òâîð÷åñêîé ãðóïïû:

×òî? Êîãäà? Ãäå? Êàê? Êòî?



апробации может состоять из комплекса
мыслительных операций, направленных
на осознание и фиксацию информации, полу-
ченной от коллективных субъектов, а также
собственных мыслей, чувств и действий.
При экспертизе новшества необходима фик-
сация и осмысление информации, полученной
от экспертов. 

Ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâøåñòâà 

Целевой установкой этого этапа является ти-
ражирование новшества. Предметом рефлек-
сии могут быть описание новшества, процес-
сы и результаты внедрения новшеств, лично-
стная позиция потенциальных новаторов.
На данном этапе цепочка мыслительных дей-
ствий направлена на культурное оформление
опыта и описание механизмов его трансляции. 

На этом этапе предметом рефлексии могут
быть способы собственной деятельности пе-
дагогов, деятельность обучающихся. На этом

Îëüãà Ìîäóëèíà.   Ðåôëåêñèÿ êàê ñïîñîá âõîæäåíèÿ ïåäàãîãà 
â èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü
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Ðåôëåêñèâíàÿ êàðòî÷êà íîâàòîðà

Àïðîáèðóåìûé ïðè¸ì ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

+ (ïîëîæèòåëüíûå ýôôåêòû) – (îòðèöàòåëüíûå ýôôåêòû)

? (âîçíèêøèå âîïðîñû) ! (âîçíèêøèå ïðåäëîæåíèÿ)

Âûâîäû ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Ïðîàíàëèçèðóéòå ïðîöåññû è ðåçóëüòàòû âàøåé ðàáîòû.
Êàêèå äåéñòâèÿ âû ïðåäïðèìèòå íà ñëåäóþùåì çàíÿòèè?

×òî âû äåëàëè íà çàíÿòèè? Êàêèì îáðàçîì âû ýòî äåëàëè?

Òðóäíîñòè, ïðîáëåìû, âîïðîñû… Ñïîñîáû ðåøåíèÿ…

этапе рефлексия становится инструментом
регулирования и управления образователь-
ным процессом. Что происходит в ситуа-
ции «здесь» и «сейчас»? Какие факторы
способствуют успешной реализации нов-
шества? Какие ресурсы необходимо ис-
пользовать? Отчего следует отказаться?
Что необходимо учесть, чтобы ошибки
«прошлой» деятельности не переносить
в «будущую». Результаты осмысления
можно зафиксировать в рефлексивной
карточке, процесс заполнения которой ос-
нован не только на ретроспективной ре-
флексии, но и на проспективной.

На основе рефлексии происходит про-
мысливание старого образца деятельности
и рождение нового. «Человек знает само-
го себя и своё действие через рефлексию,
в рефлексивном осознании. Кстати, отсю-
да следует, что богатство человеческого
опыта определяется рефлексией, тем, на-
сколько человек продумывает, что с ним
происходило. И это есть, фактически,
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основная единица. Единицей является не дей-
ствие, а действие плюс последующее рефлек-
сивное продумывание, наше переживание: как
я действовал и что происходило?»3. Саму це-
почку осмысленной деятельности человека
можно представить в виде следующей схемы.

Благодаря рефлексии человек становится спо-
собным не только критически проанализиро-
вать прежние основание и методы деятельнос-
ти, но и выработать новые мыслительные
стратегии, адекватные новым ценностям. Это
позволяет решать про-
блему субъекта инно-
вационной деятельнос-
ти, которую мы видим,
прежде всего, в боязни
педагогов отказываться
от устаревших педаго-
гических стереотипов.
Конечно, «ломка преж-
них ценностей и прин-
ципов не является лёг-
ким делом, она требует
немалых внутренних
сил личности. Тем
не менее, рефлексивная
способность к самопо-
знанию, к самокритике,
к самоосмыслению —
в той мере, в какой они развиваются у данно-
го человека, — позволяют ему измениться
в нашем изменяющемся мире, приобретать но-
вые взгляды и установки, удерживая, однако,
всё ценное, что было приобретено в про-

шлом»4. А это определяет задачу фор-
мирования новых педагогических взгля-
дов учителя как ведущую в решении
проблемы субъекта инновационной дея-
тельности. 

Новая профессиональная роль педаго-
га — роль менеджера образовательного
процесса, который в условиях педагоги-
ческого изобилия умеет делать осознан-
ный выбор педагогических средств
с учётом индивидуальности обучающихся

с целью создания условий для удовле-
творения образовательных потребностей
и развития каждого ребёнка. Схему но-
вой профессиональной роли педагога
можно представить через открытое
пространство педагогических средств,

 

 

 

  

 

  

  

3 Кулюткин Ю.Н. Ценностно-смысловые ориентиры совре-
менного образования: Проблемные очерки. СПб.: СпецЛит,
2002. С. 64.

 
  
 
 

 
 

 

 

 

4 Щедровицкий Г.П. Организация, руководство,
управление. 



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
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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.


