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Введение 

Перспективы развития образования, отраженные в «Законе об образова-

нии Российской Федерации», определяют новый правовой статус педагогиче-

ского работника. Он характеризует «… совокупность прав и свобод, гарантиро-

ванных государством, в том числе академических свобод, трудовых и социаль-

ных прав и гарантий, а также ограничений, обязанностей и ответственности, 

установленных законодательством Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации». Осознание и принятие этого высокого статуса, соответствие 

ему процесса и результата педагогической деятельности будут в ближайшем 

будущем характеризовать уровень развития правовой компетентности педагога.  

Тематика правовой компетентности педагога актуальна для мирового со-

общества и определяется такими глобальными документами как Всеобщая дек-

ларация прав человека, Конвенция ООН о правах ребенка и Декларация прав 

ребенка.  

Актуальное правовое поле отечественной педагогики представлено На-

циональной доктриной образования РФ, Законом «Об образовании», Нацио-

нальной образовательной инициативой «Наша новая школа», государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 го-

ды, а также целым рядом нормативных актов федерального, регионального, 

муниципального и учрежденческого уровней.   

В то же время специфика правовой компетентности педагога ха-

рактеризуется не только соблюдением конкретных юридических законов, она 

связана с субъективным выбором, личной оценкой и собственным поступком, 

которые совершает каждый педагог как самостоятельный участник образова-

тельного процесса. Всегда актуальным будет мнение К.Д.Ушинского, который 

справедливо полагал: «тогда достигает вершин искусства в своём общении с 

детьми, когда сам способен на честный поступок. Одной образованности, одних 

знаний и правил, методик и циркуляров, какими бы совершенными они ни бы-

ли, явно недостаточно».  



 

6 

 

Современный аспект изучения правовой компетентности педагога обу-

словлен подготовкой в вузе учителя нового уровня - бакалавра педагогики. 

Практика подтверждает, что в настоящее время правовой статус бакалавра пе-

дагогики и круг его должностных обязанностей недостаточно понятен работо-

дателю, коллегам и самому бакалавру.  

Особую актуальность приобретает проблема развития правовой компе-

тентности бакалавра педагогики в связи с возникновением новых проблемных 

ситуаций, обусловленных динамичной модернизацией образования и образова-

тельного законодательства, которая создает правовые прецеденты, изменяет 

школьную инфраструктуру, статусы, взаимоотношения и ответственность их 

участников. Проблематика ситуаций определяется и тем, как трансформируют-

ся стереотипы поведения участников образовательного процесса: учащиеся, их 

родители и педагоги в конфликтных ситуациях все чаще обращаются к упол-

номоченным по правам человека, интернет - ресурсам и сетевым правозащит-

ным форумам. В целом, бакалавру педагогики крайне сложно определить стра-

тегию компетентной деятельности в изменяющемся правовом поле образова-

ния.  

Актуальность развития правовой компетентности  будущего бакалавра 

педагогики определяется следующими противоречиями: 

 между нарастающей общественной необходимостью в обеспечении 

прав субъектов образовательного процесса и недостаточной правовой компе-

тентностью педагогических кадров; 

 между потребностью будущих бакалавров педагогики в правовом 

обеспечении своей деятельности и фрагментарностью научного знания процес-

сов, способствующих развитию их правовой компетентности;  

 между разнообразием конфликтных педагогических ситуаций, с кото-

рыми сталкиваются будущие педагоги, и недостаточной теоретико-

методической разработанностью способов их изучения для развития правовой 

компетентности будущих бакалавров педагогики. 
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Разрешение указанных противоречий требует поиска факторов, обеспе-

чивающих будущему бакалавру педагогики в вузе опережающий опыт компе-

тентных действий в условиях динамичной профессиональной деятельности.  

В педагогической науке и практике имеются определенные предпосылки 

решения проблемы развития правовой компетентности будущего бакалавра пе-

дагогики.  

 В целом ряде педагогических исследований последних десятилетий на-

шли отражение различные аспекты правовой компетентности и правовой куль-

туры будущего педагога (исследователи А.С. Аникина, Е.Е. Герасимович, 

С.В. Гурин, Т.С. Волох, Ю.В. Ерохина, М.П. Козловцев, С.А. Куприянова, 

М.В. Мотехина, П.А. Мусинов, О.Ю. Назарова, С.А. Рудых, Е.А. Русских, 

А.А. Шайдуров, Н.М.Шибанова).  В то же время, несмотря на проникновение 

этих исследований в сущность  педагогической деятельности и решение по-

ставленных задач,  известные нам  работы не освещают специфических условий 

подготовки будущего бакалавра педагогики,  до сих пор не достаточно полно 

отразили новые образовательно-правовые тенденции и социальные практики. 

Таким образом,  в теории и практики  педагогического образования не сложи-

лось  целостного представления о факторах, обеспечивающих освоение буду-

щими бакалаврами педагогики опережающего опыта разрешения профессио-

нальных проблем с правовых позиций.  

Следует отметить в этой связи, что в педагогическом образовании тради-

ционно и эффективно изучаются различные педагогические ситуации, состав-

ляющие базовую единицу педагогической деятельности (исследователи 

Ю.К. Бабанский, A.C. Белкин, Н.В. Бордовская, Б.З. Вульфов, Н.В. Кузьмина, 

Ю.Н. Кулюткин, И.Я. Лернер, A.B. Мудрик, Г.Н. Петрова, A.A. Реан, 

В.А. Сластенин, Г.С. Сухобская). Ряд исследований подтверждает образова-

тельную эффективность педагогических ситуаций при условии их проблемно-

ориентированного профессионального контекста (А.А. Вербицкий, 

В.И. Андреев, В.С. Безрукова, И.А. Зимняя, В.И. Загвязинский, 
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Ю.Н. Кулюткин, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, Т.В. Кудрявцев, В. Оконь, 

М.Н. Скаткин, Г.С. Сухобская, Т.И. Шамова, И.С. Якиманская).  

Результаты наших исследований, представленные в данной монографии,  

расширяют возможности применения  проблемных ситуаций  в сфере педаго-

гического образования, а именно  определяют возможности и условия реализа-

ции учебных проблемных ситуаций в целях формирования и развития правовой 

компетентности будущего бакалавра педагогики.  

К основным научным результатам, представленным в монографии, мы 

относим  определение понятия «развитие правовой компетентности будущего 

бакалавра педагогики» и  установление педагогической специфики этого про-

цесса, классификацию проблемных ситуаций в контексте правообразователь-

ных отношений, установление условий их эффективной реализации в целях 

развития правовой компетентности будущего бакалавра педагогики в учебном 

процессе вуза, а также представление  педагогического ракурса актуальных со-

циально-правовых практик: опыта деятельности уполномоченного по правам 

участников образовательного процесса, организации деятельности омбудсмена 

в школьной общности, организации виртуального взаимодействия с уполномо-

ченными по защите прав участников образовательного процесса.  

 В  качестве методического ресурса  учебного процесса подготовки буду-

щих бакалавров педагогики могут быть использованы  материалы главы 4, в 

которой  представлены  подборки проблемных ситуаций  из  практики правооб-

разовательных отношений, а также  краткий обзор законодательства  в сфере 

проблемных ситуаций в образовании. 
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1 Развитие правовой компетентности будущего бакалавра 

педагогики как проблема профессионального образования 

 

1.1  Теоретические предпосылки развития правовой компетентности 

будущего бакалавра педагогики  

 

Профессиональная деятельность в условиях правового государства харак-

теризуется знанием и соблюдением прав и свобод граждан, грамотным соотне-

сением морального и правового, дозволенного и запрещённого поведения в ин-

тересах гражданского общества. Основы правового поведения в обществе за-

ложены фундаментальными исследованиями классиков политико-правовой и 

философской мысли: Аристотеля, К.Г. Баллестрема, Г.В.Ф.Гегеля, Т.Гоббса, 

М.Вебера, А.Камю, Конфуция, Дж.Локка, Н. Маккиавелли, Ш.Л. Монтескье, 

Л.И. Петражицкого, Ж.-Ж. Руссо, Б.Спинозы, B.C. Соловьева, С.Л. Франка, 

Цицерона, В.Ф. Шелинга, А. Шопенгауэра и др. 

Современный мир по-прежнему далек от правового совершенства, но 

требует соблюдения общепринятый норм, закрепленных законодательно. В то 

же время развитие социальных систем, к которым в частности, относится обра-

зование, предполагает не только соблюдение буквы закона, но и его  духа, что 

обеспечивает прогностическое образование, направленность на опережающий 

опыт. Современная система образования России характеризуется динамичными 

изменениями, обусловленными демократизацией общества. Открытость отече-

ственного образования зарубежным нормам подготовки педагогических кадров 

определила новые уровни подготовки учителей введением степеней бакалавра 

и магистра. Этим преобразованиям не более десятилетия, но и они были неод-

нозначны. Так, основным документом, регулирующим в настоящее процесс 

уровневой подготовки педагогов, является Федеральный Закон «Об образова-

нии в Российской Федерации», а также действующие с 2000 года ГОС ВПО по 

направлениям, входящим в область знаний 540000 Педагогические науки. С 
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учетом различных переименований к 2011 году по направлению 050000 «Педа-

гогическое образование» были реализованы следующие направления подготов-

ки бакалавров педагогики: 050100 Естественно-научное образование, 050200 

Физико-математическое, 050300 Филологическое, 050400 Социально-

экономическое, 050500 Технологическое, 050600 Художественное, 050700 Пе-

дагогика. Несмотря на эти нормативные нововведения, подготовка бакалавров 

педагогики в России окончательно утвердилась только с 2010 года, т.е. с мо-

мента введения в действие ФГОС ВПО  третьего поколения. В новых образова-

тельных стандартах присутствует только два уровня подготовки по педагогиче-

ским направлениям – магистр и бакалавр, а уровень квалификации «специа-

лист» отсутствует. 17 февраля 2011 года Министерство образования и науки РФ 

приказом № 201 «Об установлении соответствия направлений подготовки выс-

шего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 

квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр» установило более крупные 

направления: 050100 Педагогическое образование, 050400 Психолого-

педагогическое, 050700 Специальное и 051000 Профессиональное обучение (по 

отраслям), по которые и были разработаны ныне действующие ФГОС ВПО.  

В первую очередь следует отметить, что будущий бакалавр педагогики 

осваивает иную образовательную программу, чем ранее предусматривалось для 

подготовки учителя. Наиболее важные отличия заключаются в том, что эта 

программ носит академический характер, приоритетом является самостоятель-

ная работа, нормативный срок ее освоения сокращен и составляет 4 года,  ре-

зультаты обучения определены в терминах компетенций. Учебные планы бака-

лавриата имеют иную структуру, чем для специалиста. В ФГОС ВПО третьего 

поколения отсутствует ряд ранее обязательных к изучению дисциплин. Знания 

по ним могут быть получены либо в самостоятельном обучении, либо в рамках 

дисциплин вариативной части, структуру и содержание которой определяет 

учебное заведение (ФГОС ВПО «Педагогическое образование», уровень бака-

лавр). Столь радикальные изменения сопровождаются значительными транс-
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формациями Законодательства. Ближайшие законодательные перспективы оп-

ределяют введение и нового закона «Об образовании в Российской Федера-

ции». Проект этого документа и его окончательный вариант, обсуждаемые на 

различных уровнях, содержат кардинальные отличия от предыдущего закона. В 

нем, в частности,  определены новые функций учебных заведений, и новый ста-

тус учителя – «педагогический работник». Законодательно закреплен и резуль-

тат образования -    компетентность.   

Компетентность как главный результат образования обосновывается и 

идеями компетентностного подхода в профессиональном образовании (работы 

В.И. Байденко, И.Д.Белоновской, И.А. Зимней, Н.С. Сахаровой, В.В. Серикова, 

Ю.Г. Татура, А.П. Тряпицыной, А.В.Хуторского [15, 23, 70, 164, 167, 181, 185, 

193]).  В то же время наши исследования  отечественных научных работ, по-

священных подготовке бакалаврам педагогики, показали, что на данном этапе  

специфика подготовка бакалавра педагогики не отражена достаточно конкрет-

но. В этой связи целесообразно обратиться к зарубежному опыту компетентно-

стной подготовки бакалавра.  

Представим некоторый опыт правовой подготовки будущих бакалавров за 

рубежом.  

Зарубежные юристы Э. Аннерс, Э. Бредли, Д. Гомиен, А. Даси, 

М. Дженис, Р. Кэй, Ф. Люшер, Я. Мейер, Р. Плендер, П. Сигорт, Т. Хартли, 

С. Хедли, Ф. Фобрициус, Л. Фридмен, К. Штерн, А. Эйде рассматривают педа-

гога как основного субъекта в процессах формирования правосознания будущих 

поколений [61]. В то же время, в концепции ЮНЕСКО традиционная последо-

вательность этапов подготовки  будущего педагога в  границах  «школа - выс-

шее учебное заведение - педагогическая деятельность» подвергается критике. 

Выдвигается тезис о том, что учитель, проводящий всю свою жизнь в школе и 

не знающий ничего, что происходит за её пределами, не может успешно рабо-

тать [224]. Отсутствие опыта «реальной» жизни у такого человека рассматрива-

ется авторами идеи как антипродуктивный фактор. В этой связи исследуются 
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варианты «реалистического образования» будущих бакалавров, важнейшим ша-

гом в этом направлении считается формирование  интегративных социально-

экономических и нормативно-правовых  компетенций. Анализируя эти посылы, 

Джанет Вейллант, профессора Гарвардского университета (США) отмечает, что 

все предметы социальных наук, такие как право, гражданское образование, и 

традиционные предметы, такие как история, могут стать для студентов возмож-

ностью приобрести те ключевые навыки, которые необходимы им для того, 

чтобы стать компетентными гражданами. Студенты должны в целом понимать, 

каковы функции и роль судов, адвокатов, полиции, им необходимо знать разни-

цу между правом и моралью, что в правовом государстве право стоит превыше 

чьих-то сиюминутных личных или политических интересов. Важно при этом 

учитывать, что не ставится цель подготовки всех учащихся к профессиональной   

юридической деятельности.  Речь идет  о формировании базовых правовых 

компетенций, обеспечивающих  в нормальных условиях жизнедеятельность и 

работу.   

С этим мнением согласен Р. Бланпен (Бельгия), рассматривая изучение 

трудового права в зарубежных странах, автор отмечает:  «<…> анализ ино-

странных систем правового регулирование труда дает огромное преимущество 

– позволяет рассматривать собственный национальный опыт в аспекте между-

народного опыта; изучая иностранные правовые системы, часто приходится ис-

пытывать культурный шок, когда выясняешь, что определенная проблема реше-

на в другой стране совершенно иначе» [219]. 

В странах Западной Европы и в США правовые курсы, преподаваемые в 

профессиональных учебных заведениях, носят практико-ориентированный ха-

рактер и основаны в целом на изучении национального законодательства. Один 

из американских учебников так и называется «Street Law». Здесь обучение про-

исходит посредством изучения «уличного» права, то есть тех ситуаций, с кото-

рыми каждый из нас сталкивается на улице. Такая конкретизация способствует 

осмысление права (Е.В. Егоров [58]). Более подробное изучение правовых дис-
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циплин происходит в специализированных школах права, где студенты изучают 

только право, но такой подход не устраивает работодателей, которые вынужде-

ны начинать работать с молодыми сотрудниками, не ориентированными в спе-

циальных правовых аспектах профессиональной деятельности. В этой связи в 

учебных заведениях разрабатываются дополнительные курсы, а работодатели 

обращаются к корпоративным формам обучения сотрудников.  

В высших коммерческих школах Франции курс правоведения читается в 

течение года, носит характер обязательного  и частично профессионально ори-

ентирован (А. Шуйский [204]). 

В университетах Японии правовые дисциплины представлены в блоке со-

циальных наук и составляют 14 зачетных единиц. 

В скандинавских странах (Норвегия), например, при подготовке социаль-

ных работников в высших образовательных учреждениях, наряду с социальны-

ми науками, педагогическими проблемами и проблемами социального образо-

вания в работе с детьми и молодежью, изучаются правовые дисциплины, рас-

крывающие и разрешающие юридические проблемы в профессиональной дея-

тельности будущих специалистов [58]. Аналогично выстроена система непре-

рывной подготовки бакалавров педагогики в Канаде
1
.  

В целом общая тенденция состоит в том, чтобы обеспечить будущему ба-

калавру не только ознакомительный уровень правовой компетентности, но и  

возможность полноценного применения интегрированных правовых знаний в 

объемах, необходимых для успешной профессиональной деятельности, личной 

и  гражданской жизни и коммуникации в обществе [138].  

Правовая подготовка будущего бакалавра педагогики  должна обеспечи-

вать успешное участие в разнообразных отношениях образовательного процес-

са. В этой связи необходимо разграничить понятия «образовательные правоот-

ношения» и «правоотношения в сфере образования». Понятие «правоотноше-

                                                           
1
 The Development of Education: Reports for Canada. Council of Ministers of Education, Cana-

da,nvironment Canada, and The Canadian Commission for UNESCO. - 2008. - P. 72.  
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ния в сфере образования» характеризует все виды правоотношений, сущест-

вующих в образовательной сфере, которая подобно любой предметно-

практической деятельности общества и государства носит комплексный харак-

тер, присущие ей отношения регулируются практически нормами всех отраслей 

права. Так, в Законе РФ «Об образовании в российской Федерации» можно най-

ти нормы конституционного, административного, гражданского, трудового, фи-

нансового, семейного и других отраслей права. Понятие «образовательное пра-

воотношение» применяется для обозначения правоотношений, составляющих 

непосредственный предмет образовательного права, его ядро как самостоятель-

ной отрасли  российской  системы  права
2
. 

Объектом образовательных правоотношений являются не просто знания, 

навыки и умения, а лишь такие приобретенные в процессе обучения знания, на-

выки и умения, уровень которых соответствует государственным образователь-

ным стандартам. Факт такого соответствия устанавливается в ходе итоговой ат-

тестации обучающегося и удостоверяется установленными документами об об-

разовании. 

Субъектный состав образовательных правоотношений включает, с одной 

стороны, обучающихся, воспитанников, а в ряде случаев и их законных пред-

ставителей, а с другой стороны, образовательные учреждения, их педагогиче-

ский персонал и иных работников учреждения.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Трошкина, Т.Н. Понятие и структура образовательного правоотношения // Реформа и пра-

во.- №3. – 2011. - С.55-58  
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1.2 Сущность и структура правовой компетентности  бакалавра      

педагогики 

 

В отечественной науке и практике правовую подготовку будущего педа-

гога исследовали в последние годы А.С. Аникина, С.В. Гурин, Ю.В. Ерохина, 

С.А. Куприянова, М.В. Мотехина, Н.Р. Нуриахметова, П.А. Мусинов, 

О.Ю. Назарова, С.А. Рудых, Е.А. Русских, Н.М. Шибанова, Т.И.Шамова 

[8,51,60,102, 123,131,125,126,161,162,202]. Рассматривая разнообразные аспек-

ты педагогического процесса ученые различным образом формулировали такие 

базовые понятия как правовые знания, правовая культура, правосознание, пра-

вовая компетентность, правовые умения.   

Базовым определением понятийного поля правовой компетентности явля-

ется правовая культура. «Правовая культура - это знание и понимание права, 

осознанное исполнение его предписаний, индивидуальную правовую культуру 

как субъективно выработанный индивидом уровень овладения правом в своей 

деятельности» (Гурин С.В. [51]). В этом же исследовании установлено, что пер-

востепенная роль и высокий уровень сформированных правовых знаний буду-

щего педагога предусматривает наличие развитого правосознания, правовой 

культуры, правового мировоззрения, правовой ответственности, творческого 

мышления и право-профессиональной компетентности.  

Структура правовой культуры включает в качестве ключевого элемента 

правосознание - сфера общественного, группового и индивидуального созна-

ния, отражающую правовую действительность в форме юридических знаний, 

оценочных отношений к праву и практике его применения, правовых установок 

и ценностных ориентаций, регулирующих человеческое поведение в юридиче-

ски значимых ситуациях (Ю.В. Ерохина [61]). 

В частности, правовая культура педагога дошкольного образования ха-

рактеризует степень развитости его правовых качеств, определяющих глубокие 

знания норм отечественного и международного законодательства в области 

прав ребенка, гражданского, семейного и трудового законодательства, проявле-
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ния гуманизма, высокой культуры и этики гражданско-профессионального по-

ведения, реализующихся в правопослушной профессиональной деятельности и 

повседневной действительности (О.Н.Репина [158]). 

Об уровне правовой культуры педагога свидетельствуют его юридические 

знания, навыки, правовые установки, ценностные ориентации, которые прояв-

ляются в правильном понимании педагогом своих функций с точки зрения пра-

ва; в умении толковать нормы права, регулирующие поведение педагога в тех 

или иных юридически значимых ситуациях; в точном исполнении педагогом 

предписаний закона; в обеспечении прав и законных интересов участников об-

разовательного процесса (обучающихся); в оценке с позиций закона используе-

мых в педагогическом процессе средств; в правильном выборе варианта реше-

ния юридически значимых проблем (С.В. Гурин [51]). 

Овладение правовой культурой проявляется в грамотных правовых дейст-

виях и умениях. Поскольку педагогическая деятельность сталкивается только с 

некоторыми аспектами права, то исследуются профессионально-правовые уме-

ний будущих педагогов, которые рассматриваются как готовность и особый 

синтез общепедагогических и правовых способностей, необходимых ему для 

будущей профессиональной деятельности при решении задач по правовому вос-

питанию, правовому обучению учащихся и правовому самообразованию 

(М.В. Мотехина [123]).   

Данное определение требует более детального рассмотрения, что приво-

дит автора к изучению процесса правового обучения в педвузе. Среди важней-

ших функций правового обучения автор определяет образовательную, разви-

вающую и воспитательную. Развивающая функция характеризуется тем, что в 

процессе обучения происходит развитие личности, ее эмоционально-волевой и 

потребностно-мотивационной сферы. Для реализации этой цели необходим на-

учно обоснованный отбор содержания правового образования и дидактическая 

организация всего в вузе.  

Педагогическое проектирование учебного процесса реализуется в форме 

профессионально-правовой подготовки учителя (С.А.Куприянова [102]). Этот 
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процесс представляет собой интегративную совокупность методов, средств, 

форм и технологий подготовки учителя, реализуемых в процессе непосредст-

венного взаимодействия субъектов образовательного процесса, обеспечивая 

требуемый уровень усвоения содержания профессионально-правового образо-

вания. 

Значительным разнообразием отличаются трактовки правовой компетент-

ности педагога. Так, С.В.Гурин [51] считает, что правовая компетентность учи-

теля является его интегральной профессионально-личностной характеристикой, 

включающей систему гуманистических ценностных ориентаций в экономиче-

ском, политическом и социальном направлениях общественной жизни, глубокие 

теоретические знания, практические умения, коммуникативные способности и 

личностные качества, направленные на создание стимулирующих условий для 

правового воспитания учеников. Рассматривая структурную организацию этого 

качества, автор устанавливает, что правовая компетентность представляет собой 

единство правовых знаний, отражающих правовую действительность, отноше-

ние личности к правовым явлениям и на основе этого её правовое поведение; 

она проявляется через положительную, сообразную с законами общества, уста-

новку по отношению к себе и другим, окружающему миру, приносящую успех и 

удовлетворение от достигнутых результатов.  

Несколько иной подход, конкретизирующий реалии педагогической дея-

тельности, представляет А.С.Аникина [8]. Под правовой компетентностью педа-

гога понимается интегрированное личностное качество специалиста сферы об-

разования, отражающее единство его теоретико-правовой готовности и практи-

ческой способности к правомерной реализации профессиональной деятельно-

сти, осуществлению правового воспитания, защите прав и интересов детей. 

Автор анализирует специфику правовой компетентности педагога, кото-

рая предполагает знание правовых норм и наличие опыта их реализации в сфере 

образования; обеспечивает интеграцию педагогических и правовых норм в про-

странстве регулирования образовательных отношений; служит средством разви-

тия правовой культуры обучаемых; включает знание правового статуса ребенка, 
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выступает гарантом соблюдения и защиты прав несовершеннолетних учащихся 

(воспитанников); является предпосылкой правомерного поведения педагога в 

процессе профессиональной деятельности; позволяет реализовывать и в случае 

необходимости отстаивать профессиональные права педагога.  

Наиболее близким к нашему пониманию сущности правовой компетентности 

будущего педагога является определение этого качества, данное М. Козловцевым 

[80]: «Правовая компетентность будущих педагогов представляет собой интегра-

тивное качество личности, выражающееся в готовности и умении на основе юриди-

ческих знаний решать педагогические правовые задачи, предупреждать противо-

правное поведение школьников и оказывать активное влияние на процесс развития 

социально-ценностных характеристик личности обучающихся. Это мера соответст-

вия правовых знаний, умений, отношений и опыта будущих педагогов реальному 

уровню сложности решаемых ими социально-правовых воспитательных задач». 

В то же время, по нашему мнению, представленные определения правовой 

компетентности будущих педагогов не в полной мере отражают сущность иссле-

дуемого качества в отношении бакалавра педагогики. 

Структура правовой компетентности, по мнению ряда исследователей (С.В. 

Гурин, О.Ю. Назарова, А.Н. Коротун и др.) [51,126,87] включает в себя мотиваци-

онный, когнитивный и деятельностный компоненты, эту структуру дополняют 

коммуникативный (А.Н. Коротун), рефлексивный компоненты. Исследователи вы-

деляют интегративные компоненты правовой компетентности, такие как ценност-

но-смысловой (отношение к проявлению компетентности), содержательно-

правовой (владение знанием содержания компетентности), функционально-

деятельностный (опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и 

нестандартных ситуациях); рефлексивно-оценочный (способность к анализу, про-

явления компетентности) (А.С.Аникина).  

В нашем представлении структура правовой компетентности должна отра-

жать и статусные позиции будущего бакалавра педагогики. При этом мы различаем 

понятия «функция» и «статус». 
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Функция – [нем. Funktion < лат. Fūnctio исполнение]. Обязанность, круг 

деятельности, назначение. По мнению И.А.Зимней, Н.В.Кузьминой и 

В.А. Сластенина все педагогические функции разделяются на две группы – це-

леполагающие и организационно-структурные. При этом ряд функций норма-

тивно закреплены и достаточно подробно изучены. В частности 

В.Д. Шадриковым  [199] разработана модель функциональной системы педаго-

гической деятельности (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1- Модель функциональной системы педагогической  

деятельности (вариант В.Д. Шадрикова) 

 

Проблематика статуса педагога менее изучена. Статус (лат. status - поло-

жение, состояние) - положение субъекта в системе межличностных отношений, 

определяющее его права, обязанности и привилегии, степень авторитета в гла-

зах остальных участников группы. 
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Статус личностный определяет положение личности в неофициальной 

структуре взаимоотношений. Он свидетельствует о ценности и признании лич-

ности в рамках одной группы. Престиж – одна из характеристик этого статуса, 

своеобразная мера признания группой заслуг личности. Для акмеологии поня-

тие личностный статус существенно в контексте понимания школы 

Б.Г.Ананьева: статус – есть групповое межличностное признание определенно-

го уровня достижений личности 
3
.  

В целом, статус определяет функции его обладателя, в этой связи мы счи-

таем целесообразным выделить новый специфический структурный компонент 

правовой компетентности будущего бакалавра педагогики: статусно-правовой. 

Правовой статус является стержнем нормативного выражения основных 

принципов взаимоотношений между личностью и государством, он представ-

ляет по сути своей систему эталонов, образцов поведения, поощряемых и за-

щищаемых государством от нарушений  

Правовой статус — одна из важнейших политико-правовых категорий. 

Представляя собой совокупность прав, свобод и обязанностей, правовой статус 

определяет положение педагогического работника в обществе. Оно зависит от 

уровня правового развития общества. Исходя из статьи 64 Конституции РФ, в 

которой зафиксирован правовой статус личности в стране, структура правового 

статуса педагогического работника определяется особенностями содержания 

его профессии, а также спецификой правового регулирования общественных 

отношений в системе образования. В настоящее время нормативно закреплен 

как определенный правовой статус студента, так и  правовой статус педагога 

(например, Закон о высшем учебном заведении, Типовое положение о высшем 

учебном заведении, Типовое положение о среднем специальном учебном заве-

дении и др.). Например, Трудовой кодекс РФ содержит всего 7 статей, адресо-

ванных регулированию труда педагогов. В них сосредоточены условия занятия 

педагогической должности (ст. 331), порядок заключения и прекращения тру-

                                                           
3
 Акмеологический словарь / Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 161 с. 
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дового договора с работниками вузов (ст. 332), характеристика продолжитель-

ности рабочего времени педагогов (ст. 333), указание на виды их отпусков 

(ст. 334), определение дополнительных оснований прекращения трудовых от-

ношений с педагогами (ст. 336) и указание на возможность работы по совмес-

тительству (ч. 6 ст. 282). 

При всей важности внесения в Трудовой кодекс РФ положений об осо-

бенностях труда педагогов, следует отметить, что указанные нормы весьма по-

верхностно отражают специфику их труда и носят преимущественно отсылоч-

ный характер. Конкретное содержание особенностей труда педагогов сосредо-

точено в многочисленных подзаконных актах, утверждаемых Правительством 

Российской Федерации либо уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти (министерства и под-

ведомственные им организации), в многочисленных региональных актах о тру-

де работников бюджетных организаций. Широкое распространение получило и 

локальное правотворчество образовательных учреждений о труде педагогиче-

ских работников. 

Статус студента – не самопроизвольная абстрактная конструкция, а про-

изводная от сущности и содержания образовательных отношений, от позиции 

государства в вопросе регулирования высшего образования [48, 77, 17]. Объем 

правосубъектности, или конкретное правовое положение студента зависит от 

многих обстоятельств. В его основе лежат общие права, обязанности и ответст-

венность обучающегося, закрепленные в законодательстве и иных нормативно-

правовых актах об образовании.  

Определенные статусные позиции студента – будущего бакалавра педаго-

гики носят универсальный характер, например, при выполнении научных ис-

следований (НИРС) возникает статус «студент-исследователь», «студент-

соисполнитель НИР». Проживание в студенческом общежитии определяет ста-
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тус «проживающий в студенческом общежитии» 
4
 и другие правосубъектные 

позиции. 

Статус студента – будущего бакалавра педагогики характеризуется, по 

нашему мнению, специфическими качествами, несвойственными студентам 

других направлений подготовки, например правовыми знаниями, умениями и  

ответственным отношением к выполнению обязанностей классного руководи-

теля, учителя или воспитателя в ходе педагогической практики (статус практи-

канта), правовым опытом работы с детьми в детских лагерях отдыха (статус 

вожатого).  

Статус педагога характеризует закон «Об образовании», но прямо не вы-

деляет такую позицию. Впервые в России правовой статус педагога должен 

представить проект закона «Об образовании» (вариант октябрь 2012г.), где он 

определяется статьей 48, в которой под правовым статусом педагогического 

работника понимается «совокупность прав и свобод, в том числе академиче-

ских прав и свобод, трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, а 

также ограничений, обязанностей и ответственности, установленных законода-

тельством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации» (рисунок 2).   

 

Рисунок 2 - Схема разработки нормативно-правовых документов, опреде-

ляющих статус педагогических работников.  

 

                                                           
4
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 27 июля 2007 г. № 1276/12-16 “О направлении для исполь-

зования в работе Примерного положения о студенческом общежитии» 
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Пункты этой статьи подробно представляют права и обязанности педаго-

гов, но нормативно-правовые документы по этому поводу только начинают 

разрабатываться в соответствии со схемой, представленной на рис. 1.  

В целом, проблема статуса педагогического работника состоит в том, что 

правовые ограничения свободы преподавания весьма обширны, причем коли-

чество правовых актов, уточняющих её реализацию и ограничений свободы, 

будет увеличиваться по мере роста требований общества к качеству педагоги-

ческого труда, в этой связи  обостряется проблема дефицита высококвалифици-

рованных педагогов в сфере общего образования. Исследователи этой сферы 

полагают, что сделать профессии педагогов привлекательными можно, не толь-

ко установив достойную оплату труда, но и ликвидировав пробелы и коллизии 

правового статуса педагога [26]. 

Таким образом, статусно-правовой компонент правовой компетентности 

будущего бакалавра педагогики в настоящее время является новым, мало изу-

ченным и актуальным компонентом его правовой компетентности. 

Таким образом, во-первых, современное определение правовой компе-

тентности будущего бакалавра педагогики должно быть дано в русле компе-

тентностного подхода и учитывать главное – готовность к решению специфи-

ческих задач (А.П. Тряпицына [185]). Примером такого определения является 

дефиниция «Социально-правовая компетентность будущего учителя» (Т.С. Во-

лох [45]), которая представляет такой вид компетентности как способность к 

решению педагогических задач на основе актуализации социально-правовых 

знаний и опыта социально-правовых действий при выделении в них социально-

правовой составляющей.  

Во-вторых, в вышеназванных определениях отсутствует характеристики 

качеств, обеспечивающих понимание и соблюдение права самого педагога, его 

правового и общественного статуса, что нарушает логику взаимодействия в 

школьной событийности.  
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В третьих, в этих определениях не учитывается дифференциация, обу-

словленная различными квалификациями (специалист, бакалавр педагогики, 

магистр педагогики), которыми могут обладать учителя, воспитатели, препода-

ватели и другие педагогические работники. Так, анализируя функции будущего 

бакалавра педагогики, мы отмечаем, что квалификация «бакалавр» ориентирует 

ее обладателя, главным образом, на учебную (обучающую) деятельность, не 

предусматривая организационно-руководящих действий. 

В четвертых, существенным и необходимым дополнением к известным 

определениям правовой компетентности должно стать, по нашему мнению, 

уточнение относительно работающего педагога и  студента-будущего педагога. 

Так, статус студента-бакалавра характеризуется достаточным уровнем само-

стоятельных правовых действий в учебном процессе вуза, в различных про-

блемных вузовских ситуациях. Например, исследователь А.С. Аникина харак-

теризует такие качества студента - будущего педагога как правовую подготов-

ленность и исследует ее уровень уже для студентов 1-2 курса педагогического 

вуза. В то же время к характеристикам такой подготовленности исследователь 

относит, главным образом, общие универсальные правовые знания (знание За-

конодательства (Государственное устройство РФ, Отраслевое законодательст-

во, Правовой статус ребенка, Юридическая ответственность), не  относящие 

напрямую к статусу студента, а также студента педагогического вуза.  

По нашему мнению, студент педагогического вуза уже на первом курсе 

овладевает специфическими правовыми компетенциями, обеспечивающими 

решение ряда учебных задач, порожденных проблемными образовательными 

ситуациями. Череда этих ситуаций составляет вузовскую жизнь: поступление в 

вуз, оформление и использование документов студента, обязательное выполне-

ние самостоятельной работы, соблюдение учебной дисциплины и требований 

Устава вуза, ответственное участие в учебном процессе, финансовое обеспече-

ние собственной учебной деятельности при обучении с полным возмещение за-
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трат, стипендиальном обеспечении, членстве в профсоюзе, участии в студенче-

ском самоуправлении и других правообразовательных действиях и отношениях.  

Мы считаем, что овладение такими правовыми компетенциями должно 

быть представлено как правовая компетентность будущего бакалавра педагоги-

ки в учебном процессе вуза, поскольку это качество формируется и развивается 

в течение 4 лет, проявляется в учебной деятельности и создает опыт учебной 

деятельности. В этом случае правовая компетентность будущего бакалавра пе-

дагогики должна характеризовать его деятельность в двух преемственных сре-

дах: в среде вуза как студента и в среде учебного заведения как профессионала.  

Таким образом, правовая компетентность будущего бакалавра педагогики 

- это интегративное профессионально-личностное качество, характеризующее 

готовность к решению учебных и профессиональных задач, возникающих в об-

разовательной ситуации с соблюдением образовательного законодательства. 

Правовая компетентность будущего бакалавра педагогики представляет собой 

развивающееся в учебном процессе вуза качество, обеспечивающее как успеш-

ное обучение в вузе, так и готовность к профессиональной деятельности в вузе.    

В педагогике и педагогической психологии широко используется трак-

товка степени достижения результатов образования в понятиях его уровней. 

Под уровнем традиционно понимается степень выраженности основных 

свойств, и качеств, отражающих сущностные признаки. Это в полной мере от-

носится к определению оценки уровня сформированности правовой компетент-

ности будущего бакалавра педагогики.  

Уровни правовой компетентности - ее качественные состояния, характе-

ризуемые мерой готовности будущего бакалавра педагогики к правомерному 

поведению, а также осуществлению правового воспитания и защиты прав уча-

щихся. Уровень сформированности правовой компетентности характеризует 

будущего бакалавра педагогики на определенном этапе его профессионального 

становления и определяется в зависимости от качественных изменений в со-

держании компонентов правовой компетентности (см. таблицу 1).  
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Таблица 1 – Уровни правовой компетентности педагогов 

 

уровни  

компоненты 

адаптивно-базовый функционально- техно-

логический 

системно- профессио-

нальный 

ценностно-

смысловой 

сформирован инте-

рес к изучению права, 

как элементу проф.- 

деятельности; субъект 

имеет представление о 

правовых - ценностях 

сформирована лично-

стная - убежденность в 

необходимости изучения 

права; субъектом осоз-

наны и приняты, право-

вые ценности 

сформирована пра-

вовая
  

позиция, опреде-

ляющая правомерность 

поведения в профес-

сиональной сфере; 

субъект действует со-

гласно присвоенным 

ценностям   

содержа-

тельно- пра-

вовой 

освоен минималь-

ный уровень правовых 

знаний, необходимых 

для выполнения эле-

ментарных профес-

сионально-  правовых 

функций и – для  по-

следующего профес-

сионально- правового 

образования 

освоения знания об 

основных институтах 

права, являющиеся базой 

для осуществления пра-

вового воспитания и 

осознанного выбора ва-

риантов правомерного 

поведения в различных 

сферах общественной 

жизни 

освоены нормы пра-

ва и педагогические 

знания, обеспечиваю-

щие комплексное ре-

шение, профессиональ-

ных, задач по органи-

зации: образовательно-

го процесса и право-

мерного взаимодейст-

вия в сфере образова-

ния 

функцио-

нально дея-

тельностный 

выполнение - про-

фессиональных функ-

ций имеет интуитив-

но- эмпирический, ха-

рактер, педагог не 

рассматривает свою 

деятельность с право-

вых позиций (алго-

ритмическая деятель-

ность)   

приобретенный опыт 

обеспечивает понимание 

правового характера си-

туации; позволяет нахо-

дить правомерное реше-

ние на основе имеющих-

ся правовых знаний, 

проектировать правовое 

воспитание (продуктив-

ная деятельность) 

освоенный опыт по-

зволяет педагогу ре-

шать правовые задачи 

на основе освоения 

субъективно новых 

правовых норм; осуще-

ствлять право воспита-

тельную и правозащит-

ную деятельность 

(творческая
 

деятель-

ность) 

рефлексив-

но-

оценочный 

способен соотно-

сить свое поведение с 

поведением других 

лиц в аналогичной 

правовой ситуации 

(экстенсивная рефлек-

сия). 

способен оценивать 

свое поведение с пози-

ции его соответствия: 

требованиям правовых 

норм (интенсивная
   

реф-

лексия) 

способен использо-

вать свой опыт для 

проектирования пове-

дения (конструктивная 

рефлексия) 
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Вузовский этап обучения создает базу для развития правовой компетент-

ности непосредственно в практике педагогической деятельности. 

В ходе изучения правовых, социально-правовых и нормативно-правовых 

компетенций педагогов рядом исследователей (Т.С. Волох [45], 

Е.Е. Герасимович [48], М.П. Козловцев [80], А.А. Шайдуров [200]) доказано, 

что сформированность компетентности не является конечной целью профес-

сионального роста педагога, в этой связи в отношении правовой компетентно-

сти будущего педагога изучаются два преемственных процесса: процесс ее 

формирования и процесс ее развития. 

  

1.3 Специфика развития правовой компетентности будущего          

бакалавра педагогики 

 

Реалии работы выпускников педагогических вузов в стремительно ме-

няющихся условиях многополюсного образовательного сообщества и событий-

ном многообразии школы обострили вопрос о необходимости «опережающего» 

развития правовой компетентности, о методах и технологиях, освоив которые, 

будущий педагог (студент) сумеет в новых проблемных ситуациях самостоя-

тельно добиваться правомерности и корректности образовательных отношений.  

Профессиональная деятельность бакалавра педагогики будет проходить в 

условиях динамичной модернизации образования: возникают новые виды обра-

зовательных учреждений; школы участвуют в экспериментальной и проектной 

деятельности; реализуется третье поколение Федеральных образовательных 

стандартов. В этой связи значительно изменяются статусы, взаимоотношения и 

ответственность участников образовательных коллизий, как в педагогическом 

вузе, так и в школьной практике.  

Изменяется и образовательное законодательство, что создает новые пра-

вовые прецеденты, такие как защита персональных данных членов школьной 

общности; защита авторского права педагога-новатора; требования к квалифи-
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кации учителя и связанный с ней размер заработной платы; ограничения на до-

пуск к педагогической деятельности, на репетиторство с учениками, на привле-

чение спонсорских средств и др.  

Постоянно изменяются стереотипы поведения участников образователь-

ного процесса: учащиеся, их родители и педагоги в проблемных ситуациях все 

чаще обращаются к уполномоченным по правам человека в сфере образования, 

интернет - ресурсам и сетевым правозащитным форумам. Сайты школ интен-

сивно реализуют диалог между родителями и педагогами по поводу правовых 

оснований того или иного решения в школьной жизни. Проблемные ситуации 

правовых отношений в образовании, которые недавно казались парадоксаль-

ными, приобретают все более реальные черты.   

Так, И. И. Соколова, директор Института педагогического образования, 

РАО прогнозирует новые ситуации: «Бывают ситуации, когда требуется юри-

дическая защита прав учителя на реализацию воспитательного процесса. 

Вспомните наши педсоветы, где разбиралось негативное поведение учеников. 

Вот представьте: на такой педсовет заходит девочка с личным адвокатом и го-

ворит, что будет разговаривать с вами только в его присутствии. Как такие си-

туации разрешать? Мне кажется, об этом стоит подумать»
5
 

В этой связи педагогическое сообщество все чаще обращается к прогно-

стическим умениям педагогов, начиная их развитие  в стенах педагогических 

вузов. Прогностические педагогические ситуации стали одним из полноправ-

ных средств развития компетентности будущих педагогов [156,49].   

В целом, бакалавру педагогики крайне сложно определить стратегию 

компетентной деятельности в изменяющемся правовом поле образования. Та-

кой прогноз подтверждается анализом материалов школьной практики и СМИ, 

которые свидетельствуют об увеличении количества конфликтных ситуаций в 

образовательной среде, уходе молодых педагогов из школы, растущем недо-

                                                           
5 Материалы круглого стола 26.04.2010г. в Академии труда и социальных отношений на тему: «Ста-

тус педагогического работника: состояние, проблемы, перспективы». URL: 

http://www.akvobr.ru/zakon_o_statuse_pedagogicheskogo_rabotnika.html 

http://www.akvobr.ru/zakon_o_statuse_pedagogicheskogo_rabotnika.html
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вольстве родительского сообщества состоянием общего образования, его на-

пряженном эмоциональном климате. В этом аспекте показательны результаты 

исследований ассоциативных реакций 11000 студентов с первого по третий 

курс вузов России (нами проведен направленный анализ материалов, опублико-

ванных Н.Ю. Русовой). Выпускники школ демонстрируют поток отрицатель-

ных откликов на слово «учитель»: 18,6 % отрицательных против 14,7 % пози-

тивных. Реакция «учитель» появилась в ответ на 21,7 % негативно окрашенных  

вербальных стимулов (против 12,1 % положительно окрашенных), а реакция 

«учительница» возникла уже на 63,6 % негативных (против 18,2 % позитивных) 

вербальных стимулов. Очевидна потребность в изменении таких отношений.  

Наш анализ показал, что процесс развития правовой компетентности бу-

дущего бакалавра педагогики должен происходит не только в процессе профес-

сиональной деятельности, а ранее, в учебном процессе вуза. В этом случае ба-

калавр педагогики приобретает умения самостоятельного правового развития, 

имеет определенный опережающий опыт разрешения проблемных ситуаций в 

правовых отношениях в образовании. 

В этой связи возникает проблема развития правовой компетентности бу-

дущего бакалавра педагогики, сформированной в вузе для обеспечения статуса 

студента – будущего бакалавра педагогики как его готовности к решению про-

фессиональных задач в правовом поле, осознанному и ответственному разре-

шению проблемных ситуаций правового характера, возникающих в профессио-

нальной деятельности. Основываясь на структуре правовой компетентности, 

включающей специфические знания, умения и отношения, возможно опреде-

лить сущность процесса развития правовой компетентности будущего бакалав-

ра педагогики и выявить характерные условия такого развития.   

Среди факторов, обеспечивающих процессы развития, Т.С.Волох [45] оп-

ределяет такие важные моменты как поэтапное развитие (этапы ориентацион-

ной, теоретико-методологический, деятельностный) и наличие развивающих 

средств. В качестве развивающих средств, как доказал автор, выступают интег-

рированные знания педагогических дисциплин, накопление опыта решения пе-
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дагогических задач социально-правового контекста. По мнению Башаевой Е.П. 

одним из факторов профессионального развития будущих бакалавров педаго-

гики выступает и развитие личностной рефлексии, которая в контексте право-

вой компетентности обеспечивает адекватные самооценку и оценку происхо-

дящего, является основой профессиональной рефлексии и обязательным атри-

бутивным качеством компетентного педагога.  

Существенным дополнением идей правового компетентностного разви-

тия будущих педагогов является работа Козловцева М.П. [80]. Исследователь с 

позиций аксиологического подхода выявил, что юридические знания в тради-

ционном трансляции не обеспечивают в полной мере развития правовой компе-

тентности будущего педагога. Не определяя в явном виде идеи контекстного 

подхода, автор применил его принципы и доказал, что юридические знания бу-

дут способствовать развитию правовой компетентности будущего педагога, ес-

ли их содержание будет адекватным профессиональной деятельности будущего 

педагога. Кроме того, в образовательном процессе педагогического вуза будет 

реализован практико-ориентированный курс с использованием педагогических 

ситуаций, требующих применения юридических знаний и умений разрешения 

противоправных конфликтов и предупреждения асоциального поведения обу-

чающихся. Проведенный нами ретроспективный анализ педагогических иссле-

дований, посвященных проблематике правовой компетентности будущих педа-

гогов, позволяет утверждать, что в формировании и развитии правовых компе-

тенций будущих педагогов существуют определенные факторы, представлен-

ные в таблице 2. 

Анализ исследований, определяющих процессы компетентностного раз-

вития (Э.Ф. Зеер, А.В. Кирьякова) представляет научные основания для опре-

деления трех взаимосвязанных процессов развития правовой компетентности – 

когнитивного, операционального и аксиологического развития [68, 78].  
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Таблица 2 - Факторы, влияющие на формирование и развитие правовой компе-

тентности будущих педагогов (по результатам педагогических диссертацион-

ных исследований). 

 

Факторы, влияющие на формирование и развитие 

правовой компетентности будущих педагогов 

Исследователи,  

выявившие влияние 

данных факторов 

Самообразование педагога, создание мотиваций к 

самостоятельному повышению правовой культуры  

Козловцев М.П,  

Репина О.Н. 

Индивидуализация процесса формирования право-

вой культуры, ориентация правовой подготовки на 

удовлетворение личных и профессиональных запро-

сов будущих учителей  

Репина О.Н.,  

Мотехина М.В. 

Коллективно-творческая деятельность, ориентиро-

ванная на осознание новых личностных смыслов и 

проявление открытой познавательной позиции, ини-

циирование социально-правовой деятельности бу-

дущих учителей  

Башаева Е.П.,  

Волох Т.С.   

Решение педагогических задач правового и правооб-

разовательного контекстов  

Аникина А.С,  

Нуриахметова Н.Р., 

Волох Т.С. 

Интеграция правовых и педагогических знаний, вве-

дение интегрированных спецкурсов в учебный план 

профессиональной подготовки педагогов,  

Цыганаш В.Н., 

Ерохина Ю.В.,  

Козловцев М.,  

Репина О.Н. 

Создание электронной юридической библиотеки и 

обеспечение доступа к правовым медиаресурсам  

Репина О.Н. 

Реализация информационно-ориентированной моде-

ли правовой подготовки  

Мотехина М.В. 

Проектирование педагогической практики  Аникина А.С., 

Куприянова С.А. 

 

Когнитивное развитие в аспекте правовой подготовки возможно по пути 

расширения объема знаний, углубления знаний по определенному направлению 

и интериоризации знаний.   

Операциональное развитие предполагает увеличение объема освоенных 

умений, усложнение умений, интенсификацию умений, переход умений в на-

выки как автоматические действия. 
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Аксиологическое развитие в аспекте правовой подготовки определяется 

увеличением объема признаваемых ценностей, более глубоким осознанием той 

или иной ценностной позиции, актуализацией определенных ценностных от-

ношений. 

Определяя пути развития правовой компетентности будущего бакалавра 

педагогики, мы обращаемся к работам А.К. Марковой, Э.Ф. Зеера, И.А.Зимней, 

А.В.Кирьяковой.  

Рассматривая когнитивный аспект развития правовой компетентности, 

учитываем, что правовое обеспечение образовательной деятельности выполня-

ет только обеспечивающую функцию (приоритетная и базовая – обучающая 

функция), правовые знания имеют тенденцию к быстрому обновлению, а в об-

разование вовлекаются все новые сферы человеческой жизнедеятельности (ин-

форматика, социология, политика, экология, психология). Таким образом, акту-

альным критерием развития когнитивных составляющих является расширение 

объема правовых знаний.  

Что же касается правовых умений, то их объем и сложность ограничены 

правовым статусом бакалавра педагогики. В ближайшей перспективе малове-

роятна возможность автоматического применения правовых умений будущим 

бакалавром педагогики, скорее речь идет об увеличении скорости рефлексии и 

оценки той или иной проблемной ситуации. Интенсивность применения право-

вых умений только нарастает в связи с динамикой развития правообразователь-

ных отношений. 

Развитие аксиосферы правовых компетенций определяется спецификой 

профессиональной деятельности будущего бакалавра педагогики – он несет 

полную ответственность за качество образования каждого своего обучающего-

ся, но не принимает полную ответственность за всю его судьбу. В этой связи 

мы считаем важным актуализацию ответственного отношения к образователь-

ному процессу.  
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Таким образом, специфика развития правовой компетентности будущего 

бакалавра педагогики  состоит  в непрерывном расширении знаний о правоот-

ношениях в образовании для достижения профессионального статуса педагоги-

ческого работника; в интенсификации умений разрешения проблемных ситуа-

ций в образовании на основе правовых норм при изменяющихся функциях и 

стереотипах поведения их участников; в актуализации ответственного отноше-

ния будущего бакалавра к взаимодействию с субъектами образовательного 

процесса в целях снижения образовательных рисков. 
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2 Проблемные ситуации  как средство правовой подготовки 

будущих бакалавров педагогики   

 

2.1 Проблемные ситуации как педагогическое средство в                

профессиональном образовании  

 

Формирование и развитие правовой компетентности будущего бакалавра 

педагогики, как показано выше, является многократным актом сложной мысли-

тельной деятельности будущего профессионала. Одним из наиболее перспек-

тивных направлений исследований и разработок применительно к развитию 

профессионального мышления специалиста в вузовском обучении является, на 

наш взгляд, проблемная ситуация, причем задачи и задания выступают ее эле-

ментами. С помощью совокупности проблемных ситуаций, учебных проблем и 

задач выстраивается сюжетная канва усвоения ведущих аспектов профессио-

нальной деятельности. Разрешение противоречий выступает в этом случае так-

же механизмом формирования прогностических умений (А.А.Вербицкий).  

Проблемная ситуация является стержневым понятием и  проблемного 

обучения (С.Л.Рубинштейн, А.М. Матюшкин, Т.В. Кудрявцев, 

А.В. Брушлинский). Принцип проблемности реализуется в проблемном обуче-

нии, как в содержании учебного материала, так и в процессе его развертывания 

в учебной деятельности. Первое достигается разработкой системы учебных 

проблем (иногда их называют проблемными задачами, заданиями), отражаю-

щей реальные противоречия науки, практики и самой учебной деятельности; 

второе - построением проблемного обучения по диалогическому типу, где и пе-

дагог, и обучающиеся проявляют личностную, интеллектуальную и социаль-

ную активность и инициативу, заинтересованы в суждениях друг друга, диску-

тируют по поводу предлагаемых вариантов решений (Н.В.Жукова). 

Глубокие исследования проблемных ситуаций в педагогической деятель-

ности представляют научные школы  педагогического образования. В качестве 
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единицы профессионального мышления педагога, опираясь на идеи 

С.Л. Рубинштейна, А.В. Брушлинского, Т.В.Кудрявцева, А.М.Матюшкина, 

А.В. Карпова, М.М. Кашапова, в этих исследованиях выделена педагогическая 

проблемность. Возникающие проблемные ситуации педагог способен решать 

на уровне ведущих идей, на уровне конструктивно - методических схем, либо 

на уровне технических приемов (Ю.Н. Кулюткин, Г.С.Сухобская). Проблемное 

обучение не только обеспечивает развитие мышления студента, но и способст-

вует порождению познавательной мотивации. Важным посылом для нашего ис-

следования является то, что проблемные ситуации могут создаваться не только 

на материале прошлых проблем, имевших место в истории науки и социальной 

практики, но и в контексте будущей для студентов профессиональной деятель-

ности, при  этом проблемное обучение способствует трансформации познава-

тельной мотивации в профессиональную. 

Проблемная ситуация характеризует определенное психологическое со-

стояние студента, возникающее в процессе выполнения задания, для которого 

нет готовых средств и которое требует усвоения новых знаний о предмете, спо-

собах или условиях его выполнения. Условием возникновения проблемной си-

туации является необходимость в раскрытии нового отношения, свойства или 

способа действия. Проблемная ситуация - это психическое состояние учащего-

ся, при котором он: ВИДИТ противоречия, какие-либо несоответствия, 

ОСОЗНАЕТ их как трудности, преодоление которых требует новой информа-

ции, ХОЧЕТ разрешить данное противоречие. 

В исследованиях А.М.Матюшкина и Т.В. Кудрявцева указывается, что не 

трудность решения какой-либо задачи вызывает проблемность ситуации, а на-

личие определенного противоречия, которые должно быть разрешено с привле-

чением средств познания.  

М.М. Кашапов уставил, в частности, что важно обеспечить личностную 

значимость моделируемой проблемной ситуации, при этом должны быть со-

блюдены правила создания проблемных ситуаций. Важным моментом в инст-
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36 

 

рументовке моделирования проблемных ситуаций является классификация 

проблемных ситуаций, по поводу которых в литературе не представлены раз-

личные мнения. 

Л.М.Фридман в своих исследованиях показал, что проблемная ситуация и 

задача в структурном отношении одинаковы. Он считает, что элементами про-

блемной ситуации являются реальный объект и реальный субъект действий, а 

частями задачи - знаковые формы, в которых отображаются и моделируются 

элементы проблемной ситуации. При этом в задаче отображаются лишь неко-

торые стороны всей сложной проблемной ситуации. Постановку задачи можно 

рассматривать как моделирование проблемной ситуации, а саму задачу - как 

знаковую ее модель.  

В результате возникновения проблемной ситуации в сознании учащихся 

формулируется проблема. Она, как правило, реализуется в форме вопроса, при-

чем, чем глубже сформулирована проблема, тем острее интерес к ней, а, следо-

вательно, и успешнее ее разрешение. Нами схематично представлена структура 

проблемной ситуации рисунок 3 (по А.М. Матюшкину). 

 
Рисунок 3 - Структура проблемной ситуации 
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По мнению А.М.Матюшкина, проблемная ситуация не полностью своди-

ма к проблемной задаче. Проблемная ситуация, в отличие от задачи, включает 

три главных компонента: необходимость выполнения такого действия, при ко-

тором возникает познавательная потребность в новом неизвестном отношении, 

способе или условии действия; неизвестное, которое должно быть раскрыто в 

возникшей проблемной ситуации; возможности студентов в выполнении по-

ставленного задания, в анализе условий и открытии неизвестного.  

Организация проблемной ситуации предполагает вербальное описание 

противоречий; текстовое, табличное, графическое и др. невербальное описание; 

демонстрацию проблемного опыта, игровую или предметную имитацию про-

блемного опыта; компьютерную имитацию, лабораторный эксперимент. Воз-

можно также ограничиться только формулировкой проблемного задания. Но-

вым направлением является проектное проблемное задание.   

В педагогическом образовании традиционно и эффективно реализуются 

различные педагогические ситуации, которые возможно использовать и в целях 

развития правовой компетентности.  

Важнейшими вопросами реализации проблемных ситуаций в профессио-

нальном образовании стали способы представления их студенту, отбор содер-

жания  ситуации, а также способы оценки результатов проблемного обучения. 

В этой связи обратимся к классификациям  педагогических ситуаций  

Педагогическая ситуация как объект моделирования всегда существует в 

рамках педагогического процесса, а через него - и в рамках педагогической 

системы (например, предстоящий разговор с учеником, родителями, коллега-

ми). Педагогическая ситуация - составная часть педагогического процесса, ха-

рактеризующая его состояние в конкретное время и в определенном простран-

стве; она всегда конкретна. 

Педагогическая ситуация либо возникает (стихийная), либо создается (за-

планированная) на занятии и тут же должна решиться. 
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Структура педагогической ситуации универсальна: в нее входят два или 

несколько субъектов деятельности и способы их взаимодействия. Взаимодейст-

вие участников педагогической ситуации строится как реализация их сложного 

внутреннего мира, их воспитанности и обученности.  

В структуре педагогической ситуации можно выделить: цель, мотив, дей-

ствие, отношение. Механизм воспитания указывает на то, что воспитываются 

не поступки и поведение воспитанников, а их отношение (к миру, природе, со-

циуму, к людям, к себе), которые реализуются в поступках и качествах лично-

сти. Выражаясь как конкретные воспитательные отношения, педагогические 

ситуации реализуют их возможности. Отношения, возникающие в воспита-

тельной ситуации, имеют триединую психологическую структуру: 

- когнитивный (познавательный) компонент отношения составляют поня-

тия и представления ребенка о тех или иных сторонах жизни. Выразить свое 

отношение - значит проявить знание в этой области. Нельзя ждать поступка, 

если ребенок не знает, как это сделать; 

- эмоционально-оценочный компонент отношения характеризуется пере-

живаниями ребенка в воспитательной ситуации («нравится - не нравится», «ра-

дует - пугает», «удивляет - возмущает»); 

- поведенческий компонент отношения - проявление практической готов-

ности ребенка к определенным действиям, выражение его социального опыта и 

привычек поведения. 

Классические педагогические ситуации 
6
 представлена на рисунке 4. 

Ситуация авансирования доверием (А.С. Макаренко) характеризуется 

тем, что доверие дается авансом еще неокрепшей личности, но уже готовой оп-

равдать доверие. Создаются условия для выражения доверия со стороны това-

рищей или значимого для ребенка взрослого. 

Ситуация непринужденной принудительности (Т.Е. Конникова) - ме-

ханизм влияния конкретной ситуации не в виде бескомпромиссного требования 

                                                           
6
  В  данном параграфе использованы материалы доктора педагогических наук, профессора Российского госу-

дарственного профессионально-педагогического университета Г.Д. Бухаровой (г. Екатеринбург)  
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педагога, а в виде актуализации уже имеющихся мотивов поведения в новых 

условиях. Складывается позиция воспитуемого как субъекта воспитания. 

Ситуация свободного выбора (О.С. Богданова, В.А. Караковский) состо-

ит в том, что человек ставится перед необходимостью и получает возможность 

сделать самостоятельный выбор поступка. Иногда ситуация выбора приобрета-

ет характер конфликтной, в которой происходят столкновение и борьба несо-

вместимых интересов и установок (М.М.Ященко, В.М. Басов). 

 
 

Рисунок 4 - Классификация педагогических ситуаций  

 

Ситуация соотнесения (Х.Й. Лийметс) предполагает оценку, принятие 

решения и поступка человека на основе уже имеющегося опыта, благодаря че-
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му человек становится субъектом ситуации, например, когда возникает потреб-

ность сравнить свою группу, коллектив с другой во время обсуждения перспек-

тив жизни коллектива или побуждение человека к самосовершенствованию, 

саморазвитию («Ты что, хуже?»). 

Ситуация соревнования (А.Н. Лутошкин) предполагает не только жела-

ние быть лучше, но и волевое усилие и, как результат, достижение лучших в 

сравнении с другими показателей (официальное признание, призовое место, 

количество баллов и т.д.). 

Ситуация успеха (О.С. Газман, В.А. Караковский, А.С. Белкин) наиболее 

широко используется в практике воспитания. Ситуация успеха создается в том 

случае, когда надо поддержать коллектив или отдельного человека, закрепить 

положительное в их развитии, преодолеть неуверенность в своих силах, заста-

вить взглянуть на себя по-новому. 

Успех в ситуации гарантирован, но его предопределенность не должна 

быть заметна. Должна быть обеспечена объективность успеха, в противном же 

случае это вызовет негативные последствия в отношениях. Необходимое усло-

вие - желание человека или коллектива достигнуть успеха, приложить усилия. 

Суть ситуации творчества (В.А. Караковский) заключается в создании 

таких условий, в которых актуализируются выдумка, воображение, фантазия, 

способность к импровизации, умение выйти из нестандартных ситуаций. 

Чтобы ситуация была воспитывающей, она должна быть значимой для 

того, ради кого создается. 

Коллективное дело отражает организационную сторону жизнедеятельно-

сти коллектива, ситуация же определяет психологическую сущность, ситуаций 

может быть много в рамках одного коллективного дела. 

В аспекте правовых проблем образования рассмотрим ситуации «ослож-

ненного поведения» детей и профессиональное педагогическое ее разрешение. 
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Ситуация «осложненного поведения» детей и профессиональное  

педагогическое ее разрешение 

«Осложненное поведение» - это поведение ситуативных либо устойчивых 

характеристик асоциального или антисоциального плана, свойственных детям в 

силу определенных причин социально-психологического, психофизического, 

социально-ситуационного порядка. 

Осложненное поведение рождается не только как итоговый результат ис-

тории жизни ребенка или его воспитания, оно в ситуативном проявлении при-

суще детям в сложных драматических ситуациях, когда дети не способны раз-

решить их. Ситуация «Что с ним случилось?!» - нередкая в период взросления и 

развития индивидуальности детей и юношества. 

Но в качестве постоянной характеристики осложненное поведение свой-

ственно детям вполне определенных показателей. Эти дети имеют общие пока-

затели, их обычно распознает опытный глаз педагога. Им свойственны гигие-

нические отклонения от нормы, потому что они лишены заботы и ухода со сто-

роны родителей. Они заметно выделяются речевыми нарушениями. У них явны 

эстетические отклонения: нелепые украшения, вульгарные наряды, вызываю-

щие аксессуары костюма - в союзе с низкой гигиеной тела все это производит 

отталкивающее впечатление. Детям осложненного поведения часто свойствен-

ны правовые нарушения, кажущиеся безобидными в младшем возрасте, но пу-

гающие в подростковый период. Для всех детей такого рода характерны пове-

денческие отклонения, наносящие ущерб достоинству личности окружающих 

людей. 

Однако отдельные показатели не могут служить основанием для решения 

вопроса о воспитании такого ребенка как носителя «осложненного поведения», 

ибо показатель — лишь нечто внешнее, происходящее из множества внутрен-

них истоков. 

Главное же, что педагогам следует знать, - это то, что основным призна-

ком осложненного поведения являются разрушенные социальные отношения. 
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Афористическое высказывание Януша Корчака «Ребенок недисциплини-

рован и зол, потому что страдает» точно отражает проблему ребенка «ослож-

ненного поведения». 

Ребенок вынужден адаптироваться к враждебному миру людей и выраба-

тывать защитную позицию. То, что мы называем осложненным поведением, 

есть продукт «поломанных» социальных отношений с миром. 

Методика работы с такими детьми достаточно хорошо разработана, в ней 

определены три основания, важных для развития такого ребенка: отношение к 

нему, его деятельность и социальная среда окружения. 

Первый момент технологического решения вопроса - реакция на ослож-

ненное поведение. Традиционно закрепился ошибочный вариант реакции: «Как 

тебе не стыдно?!» или «Прекратите немедленно!». Такая прямая отрицательная 

реакция не профессиональна. Педагог в этом ситуативном эпизоде должен «за-

быть» о негативных красках совершенного ребенком - он все внимание перено-

сит на самого ребенка. Педагога не волнует поступок ребенка - его должен 

волновать, сам ребенок. 

Первый шаг - «Не удивляться» (парадигма «Это я видел...», «это бывает в 

вашем возрасте...» или «Люди иногда поступают так, хотя это плохо кончает-

ся...»). Назначение шага - снять ореол героя и смельчака, каким кажется себе 

подросток в момент совершения недостойных действий. 

Второй шаг - «Поддержать» или «присоединиться» (парадигма «Я тоже 

когда-то...» или «Мне тоже когда-то казалось, что это достойное поведение...» 

или «Человек слаб, и иногда мы совершаем что-то подобное...»). Благодаря 

этому шагу сохраняется общее положительное отношение к такому ребенку ок-

ружающих его людей, которое после первой реакции педагога заметно измени-

лось не в пользу смельчака. 

Третий шаг — «Описать предметный результат содеянного» (парадигма 

«Теперь так сложились обстоятельства, что мы не можем...» или «Как же нам 
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теперь дальше работать...»). Конечно, состояние нарушителя в этот момент та-

кое, что его разум не способен на холодный анализ, поэтому ему надо помочь. 

Четвертый шаг - «аппелировать к разуму субъекта» (парадигма «Что вы 

думаете по этому поводу?» или «А как расцениваете вы ситуацию?» или «Что 

нам всем теперь делать?»). Так как главным для педагога является не принуди-

тельное правильное поведение ребенка, а осознанное отношение, то этот шаг 

очень важен, хотя именно с него и нельзя было начинать. 

Пятый шаг — «Произвести положительное подкрепление» (парадигма 

«Приятно иметь дело с понимающими...» или «Сразу видно разумного челове-

ка» или «Нельзя не признать, что вы не из боязливых...»). Хорошо бы поторо-

питься и поддержать «героя»: «Вижу, все понимаете... С такими людьми легко 

иметь дело...» 

Шестой шаг - «Предложите помощь» (парадигма «Помощь нужна?» или 

«Кто-то из нас может помочь?» или «Справитесь или что-то сделать для вас?») 

Седьмой шаг - «Произнести «Я-сообщение» (парадигма «Я всегда думал, 

что ...» или «Мне всегда хорошо, когда люди разрешают проблемы...»). 

Семь операций - это шаги навстречу разуму ребенка, оказавшегося в осо-

бом положении и потому неадекватно реагирующему на действительность. 

Предложенный алгоритм проверен практикой, его воплощение в реальность 

взаимодействия с детьми осложненного поведения эффективно (Н.Е. Щуркова). 

Исключительной профессиональной тонкости требует взаимодействие 

педагога с родителями ребенка осложненного поведения. Такая сложность обу-

словлена родительской любовью и непрофессионализмом родителей. Любя 

своих детей и желая счастья детям, родители впадают в состояние депрессии 

при жалобах на поведение их любимых детей, они неосознанно ищут выход в 

агрессии против педагогов. Обвинения в адрес педагогов как бы снимают долю 

вины с ребенка, а заодно и затемняют родительскую немощь в воспитании сына 

или дочери. 
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Основанием для установления союза педагога и родителей служит един-

ственное - забота о развитии ребенка. Ни при каких обстоятельствах не может 

быть оправдано сообщение на родительском собрании об отставании в разви-

тии ребенка или о его недостойном поведении. Темы такого порядка следует 

относить в «тайну», где нет третьего лица. Публично педагог имеет право ог-

лашать лишь особенности успешных продвижений, выявляющиеся интересы, 

способности и характер складывающихся отношений между детьми в классе. 

Поднимать на «пьедестал» надо каждого человека. Особенно бережно и 

заботливо это следует делать по отношению к ребенку осложненного поведе-

ния и - как ни странно - по отношению к его не очень достойным родителям, 

помогая ребенку сохранить безусловную любовь к родителям, а родителям - 

любовь к собственному ребенку. И то и другое выполнить нетрудно, если учи-

тывать три аргумента в пользу правомерности безусловной любви к носителю 

осложненного поведения: 

Во-первых, человек как продукт времени и социальной среды всегда не-

сет на себе ее негативные отпечатки; 

Во-вторых, человек слаб и потому не всегда способен противостоять не-

достойным искушениям натуры; 

В-третьих, дети и родители - представители разных поколений, всегда 

располагаются в поле неразрешимых противоречий (Н.Е. Щуркова). 

 

2.2 Классификации проблемных ситуаций в аспекте развития        

правовой компетентности будущего бакалавра педагогики 

 

Классификация проблемных ситуаций в образовании до  настоящего вре-

мени подвергается дополнению.  

Анализ представленной классификации был проведен нами с целью отбо-

ра вида проблемных ситуаций, результативных в качестве педагогического 

средства развития правовой компетентности будущих бакалавров педагогики.  



 

45 

 

В то же время последние исследования проблемных ситуаций 
7
 по теме 

использования проблемных ситуаций в образовательном процессе позволили 

нам дополнить классификацию проблемных ситуаций в связи с приложением ее 

к профессиональному педагогическому образованию и его правовым контек-

стам. Общая классификация проблемных ситуаций, разработанная нами в ас-

пекте развития правовой компетентности будущего бакалавра педагогики пред-

ставлена на рисунке 5. 

Рисунок 5 - Классификация проблемных ситуаций  в аспекте развития 

правовой компетентности будущего бакалавра педагогики   

 

Специфика педагогического образования позволяет непосредственно ис-

пользовать образовательные ситуаций в целях подготовки к будущей профес-

сиональной деятельности, в частности, в развитии правовой компетентности, 

при этом содержание образования должно носить проблемный характер, свя-

занный с педагогическими и правовыми аспектами образовательных отноше-

ний. Разновидности ситуаций по  типу субъектов образовательного процесса 

представлены на рисунке 6. Классификация учитывает  функциональные обя-

                                                           
7
  Белоновская, И.Д., Филиппова, Е.О. Моделирование проблемных ситуаций как средство формирования про-

гностических умений будущего юриста: монография. - Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2012. - 192с. 
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занности и статус бакалавра педагогик, который в учебном процессе занят, 

главным образом, учебной деятельностью. 

Рисунок 6 - Классификация проблемных ситуаций правового  

контекста (основание классификации: субъекты образовательного процесса) 

 

Все субъекты образовательного процесса так или иначе взаимодействуя 

создают и разрешают различные проблемы, порождающие проблемные ситуа-

ции. Такая классификация представлена на рисунке 7.  
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Рисунок 7 - Классификация проблемных ситуаций по типу проблемы. 

 

Поясним приведенные позиции данной классификации.  

Степень проблемности возможна трех уровней: высокий уровень про-

блемности -  создается в исследовательской работе. Студенты  самостоятельно 
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выдвигают проблему и решают ее. Соответствует исследовательский метод. 

Форма реализации - проблемные практические и теоретические задания; сред-

ний уровень проблемности - может быть организован методом эвристического 

диалога, форма реализации – беседа эвристического характера. Частично-

поисковый уровень предполагает выдвижение педагогом проблемы, а решение 

предлагается сделать учащимся самостоятельно под руководством педагога; 

низкий уровень проблемности – проблемное изложение, согласно которому пе-

дагог сам выдвигает проблему, создавая у студентов проблемную ситуацию, 

сам выдвигает гипотезы и доказывает. Метод деятельности - проблемное изло-

жение; форма его реализации – лекция проблемного характера. 

Тип противоречий, порождающих проблемность может быть известным и 

неизвестным; формальными и истинными знаниями; привычным рассмотрени-

ем предмета и необычным; усвоенными знаниями и применением их в новых 

практических условиях;  одними и теми же по характеру знаниями, но более 

низкого и более высокого уровня; научными и житейскими знаниями; ближай-

шей и отдаленной причин явлений; фантазией и действительностью; теорией и 

практикой; известными фактами и новыми одного и того же порядка.  

В целях мотивации к изучению проблемных ситуаций существует прак-

тика обострения противоречий, которая включает прием эмоционального воз-

действия; остроту и неожиданность; учет актуальности рассматриваемого во-

проса; прием парадоксальности; прием борьбы идей; прием конкретизации и 

персонификации; прием сопоставления; прием открыто поставленного про-

блемного вопроса и др. 

Проблемные ситуации у в учебном процессе занимают различное место и 

могут быть реализованы в процессе научного творчества; показа учащимся дос-

тупных методов  науки; формирования у учащихся обобщенных методов твор-

ческой деятельности.  

Внешним фактором, определяющим содержательную основу проблемной 

ситуации может выступать материал,  имеющий определенную историческую 
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основу; содержащий мировоззренческие вопросы; имеющий методологическое 

и теоретическое значение; итогового и обобщающего характера; включающий 

стержневые ведущие идеи курса; имеющий непрерывные связи с ранее изучен-

ным; содержащий причинно-следственные связи.  

Форма организации проблемной ситуации представляет собой  такие ва-

рианты как вербальное описание противоречий;  текстовое, табличное, графи-

ческое и др. невербальное  описание; демонстрация проблемного опыта; ими-

тация (игровая проблемного опыта, предметная проблемного опыта, компью-

терная); формулировка проблемного задания; проектное проблемное задание; 

лабораторный эксперимент. 

Открытость ситуации обусловлена числом зон и направление поиска 

(резко ограничены; не ограничены). Источник  возникновения проблемности 

представляет собой несоответствие имеющейся системы знаний и новых требо-

ваний (между старыми знаниями и новыми фактами, между знаниями более 

низкого и более высокого уровня, между житейскими и научными знаниями); 

многообразие выбора из системы имеющего знания единственно необходимой 

системы, обеспечивающей правильное решение; столкновение с новыми прак-

тическими  условиями использования уже имеющихся знаний, поиск путей 

применения знаний на практике, новые практические условия применения уже 

имеющихся знаний; противоречие между теоретически возможными путями 

решения задач и практической неосуществимостью или нецелесообразностью 

избранного способа, а также между практически достигнутым результатом вы-

полнения задания и отсутствием теоретического обоснования; противоречие 

между необходимостью совершить человеком какое-либо действие, понять его 

результаты и отсутствием знаний, позволяющих судить о способах и результа-

тах данного действия.   

Тип данных  в проблемных ситуациях подразделяется на избыточные; не-

достающие; противоречивые.  
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Разветвленность выдвижения гипотез в проблемном обучении  возникает 

если выдвинутая проблема решается через выдвижение одной гипотезы с по-

следующим ее доказательством, то здесь налицо моноструктура.  В другом слу-

чае  при решении проблемы выдвигается ряд гипотез, каждая из которых ка-

жется вероятной и потому требует тщательного анализа, рассмотрения, тогда 

мы имеем полиструктуру параллельного типа. Возможно также, что выдвину-

тая проблема емкая и ее можно расчленить на ряд подпроблем, решаемых по-

следовательно друг за другом; причем решение первой под проблемы неизбеж-

но «вытягивает» вторую и т.д. – это полиструктурное проблемное обучение по-

следовательного типа. 

Тип условий проблемной ситуации  как правило, подразделяется на неоп-

ределенные; слабо выраженные; противоречивые. Тип решения представляет 

варианты: вероятностное;  оптимальное; многовариантное; единственное. 

Общая классификация проблемных ситуаций  нами дополнена актуаль-

ными проблемными ситуациями (создают условия формирования правовых 

компетенций, необходимых в процессе обучения будущего бакалавра) и про-

гностическими проблемными ситуациями (создают условия развития правовых 

компетенций и определяются с будущей профессиональной деятельностью ба-

калавра), взаимодействием педагога-бакалавра и других участников образова-

тельного процесса (учащимися, их родителями, коллегами, руководством). 
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Рисунок 8 - Классификация проблемных ситуаций по реализации в учебном 

процессе вуза и школы 
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Рисунок 9 - Виды представления проблемных ситуаций в учебном  

процессе 

 

Проблемные ситуации могут быть реализованы в вузе, в ходе учебной 

практики, во внеучебной деятельности, в сетевом и интернет - взаимодействии.  

Субъекты, участвующие в проблемных ситуациях,  включают ППС вуза, 

уполномоченных по правам субъектов образовательного процесса (омбудсме-

нов), профессиональных юристов, учащихся, педагогов школы,  руководителей 

школы.  

Способы реализации проблемных ситуаций включают такие варианты как  

игра, информационный поиск, он-лайн и оф-лайн взаимодействие, решение ми-
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ни кейсов, взаимодействие в студенческой среде, взаимодействие с преподава-

телями, взаимодействие и консультация с омбудсменами, консультация с юри-

стами, консультация с педагогами. 

Мы полагаем, что проблемные ситуации могут стать действенным факто-

ром развития правовой компетентности будущего бакалавра педагогики при 

выполнении комплекса организационно-педагогических условий: содержание 

проблемных ситуаций интегрирует психолого-педагогические и правовые зна-

ния будущих бакалавров педагогики, представляет актуальные и перспектив-

ные события в сфере образовательных правоотношений, постоянно обновляется 

материалами образовательного законодательства, школьной практики, СМИ и 

Интернет; моделирование проблемных ситуаций стимулирует самостоятельную 

работу студентов к использованию методических и правовых ресурсов вариа-

тивной дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образования»; лично-

стный опыт разрешения проблемных ситуаций аккумулируется в процессе пе-

дагогической практики в адаптивной школе, при сетевом взаимодействии с 

уполномоченными по правам человека (омбудсменами), участии в интернет-

форумах и общественно-значимых педагогических мероприятиях. Образова-

тельная реализация проблемных ситуаций обеспечивает покомпонентное раз-

витие правовой компетентности будущего бакалавра педагогики: актуализирует 

ответственное отношение к учебной и профессиональной деятельности в целях 

снижения образовательных рисков (ценностно-смысловой компонент); расши-

ряет поле правовых знаний в образовании для достижения будущим бакалав-

ром профессионального статуса педагогического работника (статусно-правовой 

компонент); интенсифицирует умения правового разрешения проблемных пе-

дагогических ситуаций с учетом меняющихся функций и стереотипов поведе-

ния участников (функционально-деятельностный компонент); повышает само-

стоятельность оценки и выбора правовой позиции при взаимодействии с субъ-

ектами образовательного процесса (рефлексивно-оценочный компонент). 
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3 Развитие правовой компетентности будущего бакалавра 

педагогики во взаимодействии с уполномоченными по правам 

участников образовательного процесса 

 

3.1 Опыт деятельности Уполномоченного по правам  участников   

образовательного процесса 
8
  

 

Введение 

Соблюдение прав человека, в том числе участников образовательного 

процесса, является лучшей характеристикой правового государства. Совсем не-

давно в нашей стране мало кто слышал об Уполномоченных в этой области или 

омбудсменах. Но с каждым годом деятельность этих людей становится еще бо-

лее нужной, чем прежде. К сожалению, права граждан нарушаются, вольно или 

невольно, поэтому работа в этом направлении предстоит большая.  

В последнее время начался процесс введения в образовательных учреж-

дениях должностей Уполномоченного по правам участников образовательного 

процесса. И это закономерно. Практически каждый гражданин проходит в сво-

ей жизни этапы обучения в школе, среднем или высшем учебном заведении. 

Где, если не здесь формировать правовую культуру? Ведь именно в образова-

тельном учреждении гражданин впервые, по большому счету, сталкивается с 

проблемами взаимоотношений в коллективе, с проблемой подчиненности руко-

водителю, с проблемой реализации своих прав и исполнения обязанностей. 

Очень часто возникает проблема, сформулированная великим русским 

историком В.О. Ключеским: «Под свободой совести обычно понимается свобо-

да от совести». И действительно, многие воспринимают принцип свободы, как 

вседозволенность. Это характерно и для учеников, а иногда, и для учителей. 

                                                           
8  Использованы материалы:  Методическое пособие для Уполномоченных по правам участни-

ков образовательного процесса /Ответственный редактор М.В. Юдин, составители: Н.В. Ка-

линина, А.В. Червоняк, В.В. Турковский. Москва, Издательство МГОУ, 2009. 
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Знание закона, обогащение опытом, информация о практике должны стать фак-

торами правильного понимания понятия «свобода». 

В образовательном процессе возникает много проблем. Одна из них свя-

зана с защитой личности учащегося. Еще не вполне сформировавшаяся лич-

ность не способна противостоять педагогу. Отсутствуют стереотипы правиль-

ного поведения. Отсюда возникает агрессия, основание для конфликта, плохой 

пример для подражания. 

Зачастую и учитель, педагог остается бесправной стороной, которую 

можно оскорбить, унизить… А какие есть права у него? А если и есть, то как 

ими воспользоваться и правильно реализовать? Все это вопросы, требующие 

непосредственного участия Уполномоченного по правам участников образова-

тельного процесса. 

Нельзя игнорировать и родителей, которые до определенного времени яв-

ляются законными представителями своих детей. Они важные участники обра-

зовательного процесса и после совершеннолетия детей, ведь отношение в семье 

и оценка ситуации в домашних условиях влияет на позицию ученика и студен-

та. 

Работа омбудсмена – не просто решение проблем, это непосредственное 

взаимодействие с юристами и экспертами, с психологами и социальными педа-

гогами. 

Данное пособие – это один из первых шагов по становлению института 

Уполномоченного по правам участников образовательного процесса. В пособие 

вошли нормативные акты федерального и регионального значения, методиче-

ские рекомендации в помощь омбудсменам. 

Составители будут рады, если все заинтересованные лица смогут допол-

нить свои разработки, обменяться опытом на благо всех участников образова-

тельного процесса. 

И последнее. Институт омбудсмена впервые в классическом варианте 

появился в 1809 году в Швеции. Эта страна известна Упсальским университе-
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том. При входе в него имеется надпись: «Мыслить свободно – хорошо, мыслить 

справедливо - прекрасно». Надеемся, что деятельность Уполномоченных по 

правам участников образовательного процесса будет свободной, независимой и 

справедливой. 

 

Примерное положение об Уполномоченном по защите прав участников  

образовательного процесса в образовательном учреждении 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об Уполномоченном по защите прав участни-

ков образовательного процесса в образовательном учреждении (далее — Поло-

жение) разработано в соответствии с Конвенцией ООН по правам ребенка и 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10 

июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Законом Московской области № 

136/2006-03 «Об образовании» в целях введения Уполномоченного по защите 

прав участников в образовательном учреждении. 

1.2 Уполномоченный по защите прав участников образовательного про-

цесса в образовательном учреждении (далее — Уполномоченный) вводится в 

структуру органов общественного управления образовательного учреждения в 

целях усиления гарантий защиты прав, свобод и законных интересов (далее – 

прав) участников образовательного процесса в образовательном учреждении, а 

также восстановления их нарушенных прав. 

1.3 Деятельность Уполномоченного осуществляется на общественных на-

чалах. 

II. Основные цели и задачи Уполномоченного 

2.1 Основными целями и задачами Уполномоченного являются: 

- всемерное содействие восстановлению нарушенных прав участников 

образовательного процесса; 
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- оказание помощи законным представителям несовершеннолетних в ре-

гулировании взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных ситуациях; 

- обеспечение взаимодействия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), семей, педагогических работников и других участников обра-

зовательного процесса по вопросам защиты их прав; 

- содействие правовому просвещению участников образовательного 

процесса. 

2.2 В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, законодательст-

вом Российской Федерации и международными договорами Российской Феде-

рации, защищающими права и интересы ребенка, Уставом образовательного 

учреждения и настоящим Положением. 

III. Права и обязанности Уполномоченного 

3.1 Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной 

настоящим Положением, и в рамках образовательного процесса. Он не прини-

мает управленческих решений, отнесенных к образовательному процессу и 

компетенции должностных лиц образовательного учреждения. 

3.2 Для реализации задач Уполномоченный имеет право: 

- посещать уроки, родительские собрания, заседания педагогического 

совета или иных органов самоуправления образовательного учреждения, сове-

щания, проводимые руководителем образовательного учреждения; 

- получать пояснения по спорным вопросам от всех участников образо-

вательного процесса; 

- проводить самостоятельно или совместно с органами самоуправления 

образовательного учреждения, администрацией образовательного учреждения 

проверку фактов нарушения прав участников образовательного процесса; 

- заниматься решением проблем по собственной инициативе при выяв-

лении фактов грубых нарушений прав участников образовательного процесса; 

- пользоваться помощью участников образовательного процесса при ре-
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шении вопросов, относящихся к его компетенции; 

- вносить рекомендации (письменные и устные) администрации, педаго-

гическому совету, органу самоуправления образовательного учреждения, пред-

лагать меры для разрешения конфликта; 

- представлять свое мнение, оценки и предложения, как общего характе-

ра, так и по конкретным вопросам по результатам изучения и обобщения ин-

формации о нарушении прав участников образовательного процесса педагоги-

ческому совету или иным органам самоуправления образовательного учрежде-

ния и администрации образовательного учреждения. 

3.3 Уполномоченный обязан: 

- содействовать разрешению конфликта путем конфиденциальных пере-

говоров; 

- по окончании учебного года предоставлять органу самоуправления об-

разовательного учреждения, Уполномоченному по правам человека в Москов-

ской области отчет о своей деятельности с выводами и рекомендациями; 

3.4 Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными 

конфиденциальные сведения о частной жизни других лиц без их письменного 

согласия. 

IV. Процедура рассмотрения Уполномоченным  

обращений участников образовательного процесса 

4.1 Уполномоченный рассматривает обращения участников образова-

тельного процесса (обучающихся, педагогических работников, родителей (за-

конных представителей несовершеннолетних)), касающиеся нарушения их 

прав, связанных с осуществлением образовательного процесса. 

4.2 Обращение подается Уполномоченному в срок не позднее трех меся-

цев со дня нарушения права заявителя или с того дня, когда заявителю стало 

известно об их нарушениях. Обращение может подаваться как в письменной, 

так и в устной форме. 
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Письменное обращение должно содержать Ф.И.О, адрес заявителя, изло-

жение существа вопроса. 

4.3 Получив обращение, Уполномоченный: 

- в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения обращения 

принимает ее к рассмотрению; 

- разъясняет заявителю о других мерах, которые могут быть предприня-

ты для защиты прав заявителя; 

- обращается к администрации образовательного учреждения с ходатай-

ством о проведении проверки по фактам выявленных нарушений; 

- в случае необходимости обращается за разъяснениями к Уполномочен-

ному по правам человека в Московской области; 

- в случае необходимости передает обращение органу или должностному 

лицу, к компетенции, которых относится разрешение обращения по существу; 

4.4 Уполномоченный вправе отказать от принятия обращения к рассмот-

рению, мотивированно обосновав свой отказ. 

4.5 О принятом решении Уполномоченный в семидневный срок уведом-

ляет заявителя. 

4.6 Уполномоченный взаимодействует: 

- с государственными и муниципальными органами управления образо-

ванием; 

- Уполномоченным по правам человека в Московской области; 

- комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- отделами по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; 

- органами опеки и попечительства. 

V. Обеспечение деятельности Уполномоченного 

5.1 Для эффективной работы Уполномоченного администрация образова-

тельного учреждения оказывает ему всемерное содействие в предоставлении на 

период личного приема отдельного помещения, в выдаче запрашиваемых до-

кументов и иных сведений, необходимых для осуществления деятельности в 
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пределах его компетенции. 

5.2 Администрация образовательного учреждения не вправе вмешиваться 

и препятствовать деятельности Уполномоченного с целью повлиять на его ре-

шение в интересах отдельного лица. 

5.3 Для обеспечения деятельности Уполномоченного администрация об-

разовательного учреждения вправе в установленном порядке предусмотреть 

возможность использования внебюджетных источников образовательного уч-

реждения. 

5.4 Правовое обучение Уполномоченных осуществляется при содействии 

Министерства образования Московской области, Уполномоченного по правам 

человека в Московской области и общественных организаций, содействующих 

правовому и гражданскому образованию. 

VI. Порядок избрания Уполномоченного по защите прав  

участников образовательного процесса  

6.1 Уполномоченным может быть педагогический работник соответст-

вующего образовательного учреждения: учитель, воспитатель, педагог-

психолог, социальный педагог, а также родитель (законный представитель не-

совершеннолетнего), как участник образовательного процесса. 

6.2 Участник образовательного процесса, занимающий в образовательном 

учреждении административную должность, не может быть избран    Уполномо-

ченным. 

 6.3 Порядок избрания Уполномоченного. 

6.3.1 Подготовка и проведение выборов Уполномоченного: 

- для организации и проведения выборов в образовательном учреждении 

приказом руководителя создается избирательная комиссия; 

- подготовка выборов осуществляется, открыто и гласно; 

- в пресс-центре образовательного учреждения (или специально отве-

денном месте) помещается информация о кандидатах на должность Уполномо-

ченного за 7-10 дней до общего собрания; 
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- всем кандидатам на должность Уполномоченного предоставляются рав-

ные права на ведение предвыборной агитации; 

- предвыборная агитация может проводиться с использованием радио об-

разовательного учреждения, листовок с данными, характеризующими кандида-

та, собраний и встреч с участниками образовательного процесса, публичных 

дебатов, дискуссий между кандидатами и т.п.; 

- запрещается некорректная агитация, оскорбляющая или унижающая 

честь и достоинство кандидата; 

- предвыборная агитация заканчивается за 2-3 дня до выборов. 

6.3.2 Процедура выборов: 

- выборы проводятся один раз в четыре года в сентябре месяце; 

- в выборах участвуют работники образовательного учреждения, ро-

дители (законные представители несовершеннолетних), обучающиеся, достиг-

шие 14-летнего возраста; 

- обучающиеся образовательного учреждения на собраниях структурно-

го подразделения образовательного учреждения (классных собраниях) рассмат-

ривают кандидатуры на должность Уполномоченного; 

- выбрав кандидатуру, делегируют представителей (представителя) для 

участия в общем собрании образовательного учреждения с целью избрания 

Уполномоченного; 

- участники общего собрания избирают Уполномоченного большинст-

вом голосов (не менее 2/3 от общего числа участников общего собрания) от-

крытым или прямым тайным голосованием. Форма голосования определяется 

руководителем образовательного учреждения по согласованию с советом обра-

зовательного учреждения; 

- избранным считается кандидат, набравший большее количество голо-

сов; 

- итоги оформляются протоколом и направляются в территориальное 

управление образования (для государственных образовательных учреждений – 
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в Министерство образования Московской области, для муниципальных и него-

сударственных образовательных учреждений Московской области – в террито-

риальное управление образования); 

- копия или выписка из протокола представляется в аппарат Уполномо-

ченного по правам человека в Московской области; 

- информация об итогах выборов размещается в пресс-центре или специ-

ально отведенном месте. 

6.4 Досрочное прекращение деятельности Уполномоченного допускается 

в случае: 

- прекращения действия трудового договора, заключенного с педагоги-

ческим работником образовательного учреждения; 

- подачи личного заявления о сложении полномочий; 

- неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязанностей; 

- неспособности по состоянию здоровья или по иным причинам испол-

нять свои обязанности; 

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отноше-

нии Уполномоченного. 

 

3.2 Опыт деятельности уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса  государственного образовательного                

учреждения высшего профессионального образования 
9
 

 

Положение  разработано в соответствии с  Всеобщей декларацией прав 

человека, Конституцией РФ, Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. 

№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом « О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125, Законом 

Московской области «Об образовании» от 23 апреля 2009 г. № 3/77-П, в целях 

введения должности Уполномоченного по защите прав участников образова-

                                                           
9
  По материалам сайтов Московского государственного областного университета (МГОУ). 
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тельного процесса в  государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования Московском государственном областном уни-

верситете (МГОУ).          

Настоящее положение определяет цели, права и обязанности уполномо-

ченного по защите прав участников образовательного процесса МГОУ (далее 

уполномоченный), его компетенцию, организационные формы и условия его 

деятельности.  

 

Общие положения 

1 Участниками образовательного процесса  в МГОУ являются студенты, 

слушатели, аспиранты, докторанты, научно-педагогическое работники  универ-

ситета, сотрудники, должностные обязанности которых непосредственно связа-

ны с образовательным процессом.  

2 Уполномоченный осуществляет свои обязанности на общественных на-

чалах.  

3 Уполномоченный избирается в целях усиления гарантий защиты прав и 

достоинства участников образовательного процесса и восстановления нару-

шенных прав.  

4 Деятельность уполномоченного не противоречит функциональным обя-

занностям иных органов, не отменяет их и не влечет их пересмотра.  

5 В своей деятельности уполномоченный руководствуется Всеобщей дек-

ларацией прав человека, Конституцией РФ, Правительством РФ, Московской 

области, Уставом МГОУ, Правилами внутреннего распорядка, данным Поло-

жением.  

6 Уполномоченный при осуществлении своих функциональных обязан-

ностей независим и неподотчетен административным органам и должностным 

лицам МГОУ.  
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Компетенция уполномоченного 

1 Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной 

настоящим положением, и в рамках образовательного процесса. Уполномочен-

ный не принимает административных решений, отнесенных к образовательно-

му процессу и компетенции должностного лица.  

2 Уполномоченный рассматривает только жалобы участников образова-

тельного процесса университета, ходатайствует перед администрацией  универ-

ситета о проведении дисциплинарного расследования деятельности участников 

образовательного процесса, нарушающих и ущемляющих права других.  

3 Не подлежат рассмотрению жалобы:  

3.1 по вопросам, связанным с оплатой труда и поощрением членов трудо-

вого коллектива;  

3.2 на действия и решения государственных и муниципальных органов 

образования; 

3.3 на дисциплинарные взыскания; 

3.4. на несогласие с выставленными оценками; 

3.5 на организацию учебного процесса (распределение учебной нагрузки 

среди педагогических работников, распределение аудиторий и т.п.); 

3.6 на решения ректората МГОУ. 

Обращение по вышеуказанным вопросам направляется уполномоченному 

по правам участников образовательного процесса Московской области. 

4 Жалоба должна быть подана уполномоченному не позднее истечения 2 

недель со дня нарушения прав заявителя или с того дня, когда заявителю стало 

известно об их нарушении. Жалоба может подаваться как в письменной, так и в 

устной форме.  

5  Получив жалобу, уполномоченный имеет право:  

5.1 принять жалобу к рассмотрению;  

5.2 указать на другие меры, которые могут быть приняты для защиты 

прав и достоинства участников образовательного процесса;  
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5.3 обращаться за содействием и помощью к руководству университета;  

5.4 отказать в принятии жалобы, аргументируя отказ.  

6 Уполномоченный вправе заняться проблемой по собственной инициа-

тиве при наличии информации о грубых нарушениях прав участников образо-

вательного процесса, не способных самостоятельно отстаивать свои интересы.  

7 В целях реализации своих функций уполномоченный вправе:  

7.1 посещать занятия, заседания ученого совета университета и факульте-

тов, заседания студенческого совета университета и факультетов; 

7.2 получать объяснения по вопросам, подлежащим выяснению, ото всех 

участников образовательного процесса;  

7.3 проводить самостоятельно или совместно с администрацией МГОУ, 

деканами факультетов проверку фактов нарушения прав участников образова-

тельного процесса или унижения их достоинства;  

8  Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в 

процессе выяснения сведения.  

9  В случае установления нарушения прав уполномоченный предприни-

мает следующие меры:  

9.1 Содействует разрешению конфликта путем конфиденциальных пере-

говоров со сторонами;  

9.2  Вносит письменные рекомендации, обращенные к сторонам кон-

фликта, предлагающие меры для его разрешения.  

9.3  В случае недостижения соглашения или отказа одной из сторон при-

нять рекомендацию уполномоченного, решение может быть доведено до руко-

водства университета и Уполномоченного по правам человека Московской об-

ласти.  

10  При установлении факта грубого нарушения либо унижения достоин-

ства участников образовательного процесса уполномоченный вправе ставить 

перед ректором или деканом вопрос о привлечении нарушителя (нарушителей) 

к дисциплинарной ответственности.  
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11  По результатам изучения и обобщения информации о нарушении прав 

и свобод уполномоченный вправе представлять студенческому совету, учёному 

совету и администрации МГОУ свои мнения, оценки и предложения как обще-

го характера, так и по конкретным вопросам, затрагивающим права и достоин-

ство участников образовательного процесса.  

12 В случае систематических нарушений прав участников образователь-

ного процесса или унижения их достоинства уполномоченный вправе высту-

пить с устным докладом на заседаниях учёного совета университета.  

13 По окончании учебного года уполномоченный представляет учёному 

совету университета и студенческому совету доклад о своей деятельности с вы-

водами и рекомендациями. 

Порядок избрания Уполномоченного по защите прав участников  

образовательного процесса 

1 Уполномоченным должен быть авторитетный  педагогический работник 

из числа профессорско-преподавательского состава университета. 

Участник образовательного процесса, занимающий в образовательном 

учреждении административную должность, не может быть избран Уполномо-

ченным. 

Порядок избрания Уполномоченного. 

Подготовка и проведение выборов Уполномоченного: 

- для организации и проведения выборов в МГОУ приказом ректора соз-

дается избирательная комиссия; 

- подготовка выборов осуществляется, открыто и гласно; 

- в газете «Народный Учитель» МГОУ помещается информация о кан-

дидатах на должность Уполномоченного за 7-10 дней до общего собрания 

(конференции); 

- всем кандидатам на должность Уполномоченного предоставляются рав-

ные права на ведение предвыборной агитации; 

- предвыборная агитация может проводиться с использованием листовок 
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с данными, характеризующими кандидата, собраний и встреч с участниками 

образовательного процесса, публичных дебатов, дискуссий между кандидатами 

и т.п.; 

- запрещается некорректная агитация, оскорбляющая или унижающая 

честь и достоинство кандидата; 

- предвыборная агитация заканчивается за 2-3 дня до выборов. 

Процедура выборов: 

- выборы проводятся один раз в четыре года; 

- в выборах участвуют педагогические работники из числа профессор-

ско-преподавательского состава; 

- студенты, аспиранты, докторанты, сотрудники МГОУ; 

- выбрав кандидатуру, делегируют представителей (представителя) для 

участия в общем собрании (конференции) МГОУ с целью избрания Уполномо-

ченного; 

- участники общего собрания (конференции) избирают Уполномочен-

ного большинством голосов (не менее 2/3 от общего числа участников общего 

собрания) прямым тайным голосованием; 

- избранным считается кандидат, набравший большее количество го-

лосов; 

- итоги выборов оформляются протоколом;  

- информация об итогах выборов размещается в газете «Народный 

Учитель». 

Досрочное прекращение деятельности Уполномоченного допускается в 

случае: 

- прекращения действия трудового договора, заключенного с педаго-

гическим работником МГОУ; 

- подачи личного заявления о сложении полномочий; 

- неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязанностей; 

- неспособности по состоянию здоровья или по иным причинам ис-
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полнять свои обязанности; 

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в от-

ношении Уполномоченного. 

Обязанности администрации университета 

1  Администрация университета оказывает уполномоченному содействие, 

предоставляет запрашиваемые материалы и документы, иные сведения, необ-

ходимые ему для осуществления деятельности и понимания мотивов принятых 

решений.  

2  Администрация университета не вправе вмешиваться и препятствовать 

деятельности уполномоченного с целью повлиять на его решение в интересах 

отдельного лица.  

Заключительные положения 

1 Финансирование деятельности уполномоченного и его помощников 

осуществляется из средств университета. Финансовая отчетность предоставля-

ется уполномоченным в порядке, установленном в университете. 

2 Помощники уполномоченного осуществляют свою деятельность на об-

щественных началах. 

 

3.3 Опыт организации деятельности омбудсмена в  школьной    

общности 
10

 

 

Уполномоченный по правам в образовательном учреждении – это взрос-

лый участник образовательного процесса (не член администрации), к которому 

можно обратиться: 

- если  считаете, что Ваши права или  права Вашего ребенка нарушены 

как участника образовательного процесса; 

- если возникло недопонимание между Вами, Вашим ребенком и учите-

лем, классным руководителем, администрацией школы; 

- за правовой консультацией (в рамках функционирования школы); 

                                                           
10

  По материалам сайта ГБОУ «Лицей №4» г. Москва http://www.kashirskoe.sch504.edusite.ru/ 

 

http://www.kashirskoe.sch504.edusite.ru/


 

69 

 

- за информацией о существующих нормативных и гигиенических тре-

бованиях к организации учебного процесса; 

- если хотите внести предложения  по усовершенствованию и развитию 

образовательного учреждения. 

Уполномоченный по правам в школе должен быть: 

- простым, доступным, быстрым средством защиты прав детей, учителей 

и родителей; 

- неформальным; 

- нейтральным; 

- пользующимся доверием (школьный Омбудсмен не раскрывает лич-

ность людей, обратившихся за помощью или предоставивших ему информа-

цию, кому-либо без разрешения на то обратившегося лица); 

- имеющим доступ к любой информации 

Что дает школе работа омбудсмена? 

- детям: чувство правовой защищенности – есть человек, к которому 

можно пойти со своими проблемами. Понимание, что можно и нужно жить по 

правилам, что у других людей есть тоже свои права и их нужно уважать. Пони-

мание, что конфликты можно и нужно разрешать мирно, договариваясь; 

- учителям: осознание границ своих полномочий. Возможность отстоять 

свои права, не вступая в открытый конфликт с администрацией. Четкое пони-

мание того, что он участник общественного договора, не дает войти в конфликт 

с ребенком; 

- родителям: спокойствие за детей, т.к. вероятность, что обидят или уни-

зят уменьшается. При конфликтной ситуации родителям есть с кем посовето-

ваться, разобраться, кто прав, не вводя конфликт в официальное русло; 

- директору: до 90 % конфликтных ситуаций решаются оперативно, до 

жалоб к администрации. Возможность решать проблемы и управлять школой, 
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используя силу общественного мнения, что, в большинстве случаев, гораздо 

эффективнее; 

- школе в целом: изменение самой атмосферы. Конфликты не перерас-

тают в борьбу, возникает ощущение единой команды. 

Из локального нормативного акта «Правила школьной жизни» 

5 Учитель, классный руководитель  имеет  право на: 

5.1 Защиту профессиональной чести и достоинства. (Закон РФ «Об обра-

зовании, ст.55 п.1, Типовое положение об общеобразовательном учреждении 

(утв. постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196) п.64); 

5.2 Защиту человеческого достоинства, если оно нарушено со стороны 

администрации, ученика или его родителей (законных представителей). (Кон-

ституция РФ, ст.23 п.1); 

5.3 Участие в управлении школой в соответствии с Уставом школы. (Ти-

повое положение об общеобразовательном учреждении (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196) п.64); 

5.4 Высказывание в корректной форме (устно или письменно) критиче-

ских замечаний о деятельности любого работника школы или системы образо-

вания. Высказывание  претензии к ребенку в деликатной форме; 

5.5 Условия для осуществления учебно-воспитательного процесса, полу-

чение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного  необходимы-

ми пособиями. (Трудовой кодекс РФ, ст.22); 

5.6 Выдвижение своей кандидатуры на любую выборную должность в 

педагогическом коллективе. (Типовое положение об общеобразовательном уч-

реждении (утв. Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196) 

п.64); 

5.7 Свободу выбора  и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников. (Рекомендация ЮНЕСКО от 

05.10.1966г. «О положении учителей», пп.35,65; Закон РФ «Об образовании, 
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ст.55 п.4, Закон г. Москвы от 20 июня 2001 г. N 25 "О развитии образования в 

городе Москве", ст.14, Типовое положение об общеобразовательном учрежде-

нии (утв. постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196) п.65); 

5.8 Свободу выбора методов оценки знаний учащихся. (Рекомендация 

ЮНЕСКО от 05.10.1966г. «О положении учителей», п.65; Закон РФ «Об обра-

зовании, ст.55 п.4, Закон г. Москвы от 20 июня 2001 г. N 25 "О развитии обра-

зования в городе Москве", ст.14, Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении (утв. постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196) 

п.65); 

5.9 Установление требований к поведению учащихся на занятиях. Эти 

правила не должны ущемлять достоинство ученика и противоречить Уставу 

школы и настоящим Правилам. (Конвенция о правах ребенка, ст.ст.3,19); 

5.10  Отказ от административных поручений, не связанных с выполнени-

ем своих должностных обязанностей и конкретных обязательств; 

5.11 Конфиденциальность дисциплинарного расследования, за исключе-

нием случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельно-

стью, или при необходимости защиты интересов обучающихся; знакомится с 

жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по 

ним объяснения. (Рекомендация ЮНЕСКО от 05.10.1966г. «О положении учи-

телей», п.п.39,46,47,50,68; Закон РФ «Об образовании, ст.55 п.3); 

5.12 Творчество, инициативу в освоении образовательных и развивающих 

программ. (Рекомендация ЮНЕСКО от 05.10.1966г. «О положении учителей», 

п.61; Закон РФ «Об образовании, ст.55 п.4, Закон г. Москвы от 20 июня 2001 г. 

N 25 «О развитии образования в городе Москве», ст.14, Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении (утв. постановлением Правительства РФ от 

19 марта 2001 г. N 196) п.65); 

5.13 Обращение индивидуально или в составе группы лиц к Уполномо-

ченному по правам участников образовательного процесса, конфликтную ко-

миссию, в любые вышестоящие инстанции с заявлениями, предложениями, жа-

лобами. (Рекомендация ЮНЕСКО от 05.10.1966г. «О положении учителей», 
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п.50; Конституция РФ ст.33, Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ст.2 п.1); 

5.14 Быть предупрежденным о замене уроков заранее; 

5.15 На отгулы за работу в выходные и праздничные дни. На оплату труда 

в нерабочие дни в двойном размере в соответствии с законодательством РФ. 

(Трудовой кодекс РФ, ст.153); 

5.16 На защиту от неоправданного вмешательства родителей (законных 

представителей) учащегося в круг профессиональных обязанностей учителя. 

(Рекомендация ЮНЕСКО от 05.10.1966г. «О положении учителей», п.67); 

5.17 Требовать: 

- от родителей (законных представителей) посещение родительских соб-

раний, создания нормальных условий для учебы ребенка (рабочее место, режим 

дня); (Семейный кодекс РФ, ст.63 п.2, Закон г. Москвы от 10 марта 2004 г. N 14 

«Об общем образовании в городе Москве», ст.17 п.4, Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении (утв. постановлением Правительства РФ от 

19 марта 2001 г. N 196) п.60); 

- от учащихся соблюдения Правил школьной жизни. (Как правило, про-

писывается в Уставе школы); 

5.18 Не допускать учащегося к процессу производственного труда по 

причине отсутствия специальной формы (учащийся в таком случае находится в 

кабинете труда под присмотром учителя). (Закон г. Москвы от 10 марта 2004 г. 

N 14 «Об общем образовании в городе Москве», ст.17 п.2 пп.4); 

5.19 Учитель физической культуры имеет право не допускать учеников к 

занятиям без спортивной формы (учащийся в таком случае находится в спор-

тивном зале под присмотром учителя). (Закон г. Москвы от 10 марта 2004 г. N 

14 «Об общем образовании в городе Москве», ст.17 п.2 пп.4); 

Из локального нормативного акта «Правила школьной жизни» 

11 Ответственность учащихся 

11.1 За однократное нарушение настоящих Правил учащемуся выносится 

устное порицание. 



 

73 

 

За повторное нарушение следует вызов родителей (законных представи-

телей) к классному руководителю, администрации школы. Последующее нару-

шение настоящих Правил  ведет за собой приглашение учащегося вместе с ро-

дителями (законными представителями) на заседание педагогического коллек-

тива, Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несо-

вершеннолетних. 

11.2 За систематическое нарушение Правил администрация школы имеет 

право на обращение в Комиссию по делам несовершеннолетних  и защите прав  

района  

- обращение  с ходатайством в Окружное управление образования.  

11.3 По решению органа управления школы за совершенные неоднократ-

но грубые нарушения Устава допускается исключение из школы учащихся, 

достигших возраста 15 лет. Решение принимается с учетом мнения его родите-

лей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав. (Закон РФ «Об образовании», ст.19 п.7) 

11.4 К учащимся, допустившим запугивание и издевательство над други-

ми детьми, применяются  дисциплинарные меры, вплоть до исключения из 

школы. (Принимается органом самоуправления школы) 

11.5 Учащиеся, имеющие дисциплинарные взыскания не представляются 

на награждение школьной  грамотой в течение полугода с момента взыскания. 

(Принимается органом самоуправления школы) 

12 Ответственность школы. 

12.1  Школа несет в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке ответственность за: 

1) реализацию конституционных прав личности на образование; (Поста-

новление Правительства Москвы от 25.09.2007 г. №827-ПП «Об организации 

деятельности государственных образовательных учреждений города Москвы, 

реализующих общеобразовательные программы, в различных формах получе-

ния образования», п1.5.); 
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2) невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции; (Закон г. Моск-

вы от 10 марта 2004 г. N 14 «Об общем образовании в городе Москве», ст.17 п.2 

пп.1); 

3) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответ-

ствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования 

своих выпускников; (Закон г. Москвы от 10 марта 2004 г. N 14 «Об общем об-

разовании в городе Москве», ст.17 п.2 пп.2, Типовое положение об общеобра-

зовательном учреждении (утв. постановлением Правительства РФ от 19 марта 

2001 г. N 196) пункт 10; Постановление Правительства Москвы от 25.09.2007 г. 

№827-ПП «Об организации деятельности государственных образовательных 

учреждений города Москвы, реализующих общеобразовательные программы, в 

различных формах получения образования», п.1.5.); 

4) жизнь и здоровье учащихся и работников школы во время образова-

тельного процесса; (Закон РФ «Об образовании», ст.51); 

5) соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 

особенностям детей и медицинским рекомендациям; (Закон г. Москвы от 10 

марта 2004 г. N 14 «Об общем образовании в городе Москве», ст.17 п.2 пп.2, 

Постановление Правительства Москвы от 25.09.2007 г. №827-ПП «Об органи-

зации деятельности государственных образовательных учреждений города Мо-

сквы, реализующих общеобразовательные программы, в различных формах по-

лучения образования», п. 1.5.); 

6) нарушение прав и свобод учащихся и работников школы; (Закон г. Мо-

сквы от 10 марта 2004 г. N 14 «Об общем образовании в городе Москве», ст.17 

п.2 пп.5); 

7) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации. (Закон РФ «Об образовании», ст.32, Закон г. Москвы от 10 марта 2004 

г. N  14 «Об общем образовании в городе Москве», ст.17 п.2) 

13. Ответственность работников школы 

13.1 Помимо общих оснований для увольнения основаниями для уволь-

нения педагогических работников являются: 
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- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амо-

рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава школы; 

- нарушение прав и свобод учащихся, определяемых законодательством 

РФ, Уставом и локальными актами школы; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью учащегося, воспи-

танника. (Трудовой кодекс РФ, ст.336, Закон РФ «Об образовании», ст.56 п.4); 

14. Ответственность родителей (законных представителей). 

14.1 Родители (законные представители) учащихся несут ответственность 

за их воспитание, получение ими общего образования, создание необходимых 

условий для получения детьми общего образования. (Закон РФ «Об образова-

нии, ст.52 п.5; Закон г. Москвы от 10 марта 2004 г. N 14 «Об общем образова-

нии в городе Москве», ст.17 п.4); 

14.2  Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет 

привлечение их к административной ответственности. (Кодекс об администра-

тивных правонарушениях, ст.5.35); 

14.3 За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырна-

дцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, 

если не докажут, что вред возник не по их вине. (Гражданский кодекс РФ, 

ст.1073). 
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3.4 Организация виртуального взаимодействия с уполномоченными 

по защите прав  участников образовательного процесса
11

 

 

 Правовые информационные ресурсы в сети Интернет 

Все правовые информационные ресурсы представленные в сети Интернет 

можно классифицировать следующим образом: 

1 Государственная власть - официальная Россия - представлены сай-

ты, принадлежащие  органам государственной власти РФ (президент РФ, Пра-

вительство РФ, ФС РФ, Министерства РФ, суды, правоохранительные органы и 

др.). На сайтах собраны официальные материалы и сведения о деятельности 

рассматриваемых властных институтов. 

2 Информационно-правовые базы данных - включены основные пра-

вовые базы данных, присутствующие в российском сегменте Интернет. Эти ба-

зы данных созданы как государственными (ФАПСИ), так и частными (система 

ГАРАНТ, КонсультантПлюс) структурами и содержат самую свежую и полную 

информацию о законодательстве РФ. 

3 Правовые СМИ в сети Интернет - в Рунете широко представлены 

различные виды СМИ, в том числе и правового характера. Часть из них явля-

ются интернет-версией официальных бумажных изданий, другая часть появля-

ется и существует независимо от них и исключительно только в электронном 

виде. 

4 Тематические сайты по праву - в основном создаются профессио-

нальными юристами и содержат материалы по различным правовым вопросам 

и проблемам. 

5 Виртуальные клубы и правовые форумы - созданы и ведутся груп-

пами профессионалов в области юриспруденции. Здесь ведутся обсуждения 

различных вопросов, возникающих в связи применением законодательства в 

целом и разрешением конкретных ситуаций в частности. 

                                                           
11 По материалам  сайта http://www.cap.ru/HOME/71/2010/BANNER/10/ZAKON/resursy.htm) 

 

http://www.cap.ru/HOME/71/2010/BANNER/10/ZAKON/resursy.htm
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6 Правозащитные организации и юридические фирмы - представлены 

как сайты созданные различными общественными правозащитными структура-

ми и организациями, так и сайты крупных и известных юридических фирм. Со-

браны материалы, посвященные различным правовым вопросам исходя из спе-

циализации организации. 

7 WWW-страницы известных юристов - представлены www-страницы 

ряда известных российских юристов, где выложены биографические данные, 

материалы об их профессиональной деятельности и области их специализации. 

8 Зарубежные правовые ресурсы - приведены примеры зарубежных 

(англоязычных) баз данных разного типа. При поиске сайтов по данной теме 

были использованы такие словосочетания как: «правовые базы», «юридическая 

помощь», «право», «законодательство». 

Государственная власть - Официальная Россия:  

Сервер органов государственной власти - представляет собой сегмент 

сети Интернет для федеральных органов государственной власти и органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации. 

Президент РФ - 1 сентября 2009 года открыта обновленная версия офи-

циального сайта Президента России. 

Официальный Интернет-сайт Совета Федерации Российской Феде-

рации  - содержит общие сведения о работе СФ, а так же данные о его законо-

дательной деятельности.  

Официальный Интернет-сайт Правительства Российской Федерации 

- содержит каталог сетевых информационных ресурсов непосредственно свя-

занных с официальной деятельностью Правительства РФ, а также все новости о 

его работе и официальные материалы. 

Официальный Интернет-сайт Министерства внутренних дел России - 

представлены данные о структуре МВД РФ, новости и официальные документы 

министерства, а также статистические материалы о состоянии преступности в 

РФ, данные о розыске преступников и граждан, пропавших без вести. 
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Официальный Интернет-сайт Министерства Юстиции Российской 

Федерации - выложены данные об основных событиях, визитах, встречах, на-

граждениях, выступлениях, а так же новости и официальные документы Мин-

юста РФ. 

Официальный Интернет-сайт Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации - содержит официальные новости о 

деятельности министерства, а также принимаемые им нормативные документы. 

Официальный Интернет-сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации - на сайте представлены документы министерства, го-

сударственная политика в области образования, науки, а также молодежная по-

литика. Дана информации о международном сотрудничестве, работает общест-

венная приемная. 

Официальный интернет-портал Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации - состоит из материалов несколь-

ких сайтов, таких как сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, сайт 

Федерального агентства по информационным технологиям, сайт Федерального 

агентства связи.  

Официальный Интернет-сайт Конституционного суда Российской 

Федерации - описаны полномочия, порядок образования и деятельность Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, выложены новости о предстоящих 

заседаниях суда, о непосредственной работе судей, а так же о возможностях 

обращения в КС РФ. 

Официальный Интернет-сайт Верховного Суда Российской Федера-

ции - описаны полномочия, порядок образования и деятельность Верховного 

Суда Российской Федерации, выложена судебная практика по делам рассмат-

риваемым в Верховном Суде РФ. 

Официальный Интернет-сайт высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации - описаны полномочия, порядок образования и деятельность 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выложена судебная 

практика по арбитражу, представлены обзор деятельности арбитражных судов в 
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СМИ, итоги работы арбитражных судов, а также существует раздел «Право и 

Интернет» 

Официальный Интернет-сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации - данные об органах прокуратуры, документы ГП РФ, а также ве-

дется работа с обращениями граждан.  

Информационно-правовые базы данных: 

Официальный Интернет-сайт справочно-правовой системы «Га-

рант» - информация о многочисленных базах данных семейства «Гарант», их 

демонстрационные версии. Также представлены мониторинг законодательства 

и различные правовые обзоры. 

Официальный Интернет-сайт справочно-правовой системы Кон-

сультант-Плюс - OnLine версии справочных правовых систем «КосультантП-

люс»: КонсультантПлюс - ВерсияПроф, КонсультантПлюс - ЭкспертПриложе-

ние, КонсультантПлюс - МосковскийВыпуск, КонсультантПлюс: Россия-СНГ, 

Вопросы-Ответы, Ценные бумаги и ряд других. Базы обновляются ежедневно. 

Доступ к ним возможен после процедуры регистрации. На сервере также пуб-

ликуется еженедельное обозрение «Новое в российском законодательстве», где 

дается комментарий к основным нормативным документам, принятым за неде-

лю.  

Официальный Интернет-сайт справочно-правовой системы «Кодекс» 

- содержит различные правовые базы данных по российскому законодательст-

ву, в частности: экономическое законодательство России, бухгалтерский учет и 

налогообложение (помощник бухгалтера), международное право и ряд других 

баз. Доступ к последним осуществляется на коммерческой основе.  

Официальный Интернет-сайт справочно-правовой системы 

«РЕФЕРЕНТ» - правовые и экспертные системы компании «Референт» пре-

доставляют бухгалтерам, юристам и руководителям предприятий доступ к пол-

ной, актуальной и достоверной правовой и деловой информации. 

Официальный Интернет-сайт справочно-правовой системы 

«ФАПСИ» - поддерживает банк правовых актов высших органов государст-
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венной власти Российской Федерации. Свободный доступ предоставлен к тек-

стам Конституции и кодексов Российской Федерации, федеральных и консти-

туционных законов Российской Федерации, текстам доктрин Российской Феде-

рации, законов РСФСР и СССР. 

Правовые СМИ в сети Интернет:  

Российский правовой журнал Коллегия - профессиональное издание о 

юристах и для юристов. Это ведущий источник правовой информации, осве-

щающий актуальные вопросы российского законодательства и судебной прак-

тики. На страницах «Коллегии» вы сможете найти ответы на наиболее сложные 

вопросы в области гражданского и корпоративного права, законодательства о 

ценных бумагах, банковской деятельности, интеллектуальной собственности, 

налогообложении, страховании и др. Публикуются последние новости юри-

дического мира, анализ судебной и арбитражной практики, интервью с наи-

более авторитетными юристами-практиками и теоретиками.  

Интернет-версия журнала «ПРАВО и ЖИЗНЬ» - публикуются различ-

ные материалы, отражающие состояние нашей российской правовой системы, 

развитие законодательства, его строительства и применения на практике. С ок-

тября 2002 года журнал обрел новую жизнь в Интернете и теперь здесь можно 

будет найти не только материалы свежего номера, но и архивные, прошлых го-

дов. 

Журнал «Информационные ресурсы России» - проблемы информаци-

онного обеспечения научных исследований, организации использования ре-

зультатов научно-технической и инновационной деятельности. Освещает тео-

ретические, практические и правовые вопросы по освоению информационных 

ресурсов страны. 

Журнал «СПРОС» - это журнал Международной Конфедерации обществ 

потребителей. Юристы отвечают на самые насущные вопросы, рассказывают о 

Ваших правах и обязанностях, помогают выйти из сложных ситуаций, учат 

грамотному участию в судебном процессе. 
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Журнал «Юрист» - опыт отечественных и зарубежных экспертов; кон-

сультации и интервью с учеными и практиками; новые законы и другие норма-

тивные акты, комментарии к ним; исторические материалы. Отражает практику 

юридических процессов, возникающие в связи с этим проблемы и пути их ре-

шения; поднимает проблемные вопросы юридической практики, государствен-

ной поддержки и подготовки специалистов. 

Журнал «Человек и труд» - аналитика социально-трудовой сферы; ин-

тервью с V.I.P. государства, политики, экономики; государственная служба: 

управление, кадры, аппарат; тенденции международного разделения труда; про-

блемы становления постиндустриального, информационного общества; новые 

технологии и интеллектуализация труда; экономическая и социальная полити-

ка; социальное партнерство (государство, профсоюзы, работодатели); состоя-

ние рынка труда и анализ изменений в структуре занятости; юридические кон-

сультации по трудовому праву; пути развития отечественного бизнеса; мировой 

опыт управления; корпоративная политика и работа в конкурентной среде; но-

вые формы организации и оплаты труда; аспекты профессионального и карьер-

ного роста. 

Интернет-версия журнала «Право и жизнь» - включает не только ма-

териалы, опубликованные в бумажной версии журнала, но и многое другое: не-

большую библиотеку, обзоры, коллекцию учебных материалов для юристов, 

каталог научных и научно-популярных книг, статей по праву, опубликованных 

в Сети. 

Тематические сайты по праву: 

Право и средства массовой информации - сайт посвящен проблемам в 

области информационного права и СМИ 

Интернет-портал «Авторское право в России» - размещена самая пол-

ная подборка нормативно - правовых актов по авторскому праву и смежным 

правам России, а также международные договоры и конвенции. Раздел «Зако-

ны» обновляется по мере принятия новых нормативно-правовых документов. В 

разделе «Организации» посетители могут получить информацию о российских 
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и международных организациях в области авторского права, смежных прав, ин-

теллектуальной собственности. Новостные блоки сайта регулярно пополняют-

ся, информируя посетителей сайта о событиях вокруг авторского права как в 

России, так и за рубежом. На сайте размещены материалы международных 

конференций.  

Copyrighter.ru - это сайт, посвященный авторскому праву и его защите. 

Нормативные акты по авторскому праву, ответы на часто задаваемые вопросы. 

Права человека в России - постоянно обновляемая информация о право-

защитном движении в России. Методики правозащитной работы, в том числе: 

«В помощь призывникам/выпускникам военных кафедр»; «Выживание в сис-

теме правосудия», «Как потребителю защитить свои права», «Инструкции для 

истца», «Как составить иск к коммунальным службам», «Ваши права в общест-

венном транспорте», «Если Вам оказали «медвежью» услугу», «Рекомендации 

для обманутых вкладчиков Сбербанка», и др. На сервере - полный список рос-

сийских правозащитных организаций и их адресов в Сети. 

Законодательный процесс в России: Граждане и власть - книга для 

тех, кто дорожит своим правом на власть и хочет научиться как им пользовать-

ся. 

Интеллектуальная собственность - сайт посвящен проблемам правовой 

защиты интеллектуальной собственности. На сайте предполагается размещать 

обзоры по интеллектуальной собственности, списки литературы, законы и вы-

держки из них, предложения по продаже и покупки результатов творческой 

деятельности, информации о предлагаемых услугах в данной области и прочее. 

Право и Интернет - лучший сайт, посвященный проблеме правового ре-

гулирования сети. Законодательство, статьи, прецеденты, много ссылок. 

Компьютерное право – материалы, связанные в основном с интеллекту-

альной собственностью в компьютерной области. Рекомендации по исполь-

зованию своих прав. 
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Виртуальные клубы и правовые форумы:  

ЮрКлуб (Виртуальный клуб юристов) - виртуальный клуб для обще-

ния практикующих юристов. Представлены материалы, содержащие сотни ста-

тей, разбитых по отраслям права - гражданское, налоговое, уголовное, военное, 

арбитражное, валютное, таможенное законодательство. 

Legal.ru - это сервер правовой информации, предназначенный как для 

специалистов в области права, студентов, так и для широкого круга лиц. Пре-

доставляет доступ в основном к информации правового характера, а не только к 

текстам нормативно-правовых актов, которая может понадобиться любому 

«обычному» человеку. Информация предоставляется пользователям в структу-

рированном виде, в простой и доступной для понимания форме. 

Юридический Форум - Правовой Центр Два М - обсуждение наиболее 

актуальных и интересных правовых вопросов. 

Прокурорский надзор (форум) - форум по существующим проблемам 

прокурорского надзора. 

Правозащитные организации и юридические фирмы: 

Юридическая фирма «Ай Пи Про» - создана в 1998 году в целях пре-

доставления российским и иностранным предпринимателям всего комплекса 

высококачественных услуг в области правовой охраны интеллектуальной соб-

ственности.  

Официальный сервер Российского фонда защиты прав потребителей 

- сайт посвящен проблемам движения в защиту прав потребителей.  

Агентство по разработке бизнес-технологий - производство программ-

ного обеспечения в области автоматизации бизнеса, правовое информационное 

сопровождение бизнеса, консалтинг. 

Юридическая фирма «ЮРИСТ-ПРАВОВЕД» - предоставляет широкий 

выбор юридических услуг как физическим, так и юридическим лицам раз-

личных организационно-правовых форм собственности.  

Фонд защиты гласности - информация о нарушениях, связанных с дея-

тельностью средств массовой информации и профессиональных прав журна-
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листов на территории России и стран СНГ. Источники информации: сообщения 

российских и зарубежных СМИ, данные правозащитных организаций, а также 

материалы фонда. 

Портал «Права человека в России» - самый крупный и динамичный ре-

сурс по правам человека в российском Интернете. Здесь можно найти тексты 

законов, советы по защите своих прав, информацию об общественных кам-

паниях, книги и статьи, контакты правозащитных организаций. 

Зарубежные правовые ресурсы: 

The Law library (Австралия) - на сайте расположены более 400 полно-

текстовых документов, посвященных правовым вопросам, а также представле-

ны обзоры юридической литературы и ссылки на крупные правовые базы дан-

ных Австралии. 

Find Law - for legal professionals (США) - правовой поисковый портал 

по законодательству США. Представлены материалы судебных дел по темати-

ческим категориям, а также законодательные акты. 

Government and politics - это сайт юридического факультета универси-

тета Мэриланд. 

 Примеры  организации сайтов правозащитного характера в различных 

организациях представлены на рисунках 10- 12. 
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Рисунок 10- Сайт уполномоченного по правам ребенка 
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Рисунок 11 - Сайт Федерального центра образовательного  

законодательства 
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Рисунок 12 – Школьный сайт уполномоченного по правам  

ребенка (омбудсмена) 
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4 Проблемные ситуации в практике правообразовательных 

отношений 

 

4.1 Проблемные ситуации по материалам педагогической практики 

студентов 
12

 

 

Самое интересное в педагогике — это, конечно, практический опыт. Ведь 

именно здесь обнаруживаются все дефекты тщательно разработанных теорий. 

Иногда теорию знать совсем не обязательно — многие из нас успешно ис-

пользуют модели, бережно переданные предыдущим поколением. Но бывает, 

что люди задумываются о теоретических вопросах после того, как столкнутся с 

какой-то проблемой на практике. И начинают раскручивать процесс педагоги-

ческого осмысления реальной жизни. Педагогика — она ведь везде. Просто мы 

не всегда замечаем, что попали в педагогическую ситуацию. И не всегда пони-

маем, что своей реакцией уже осуществили педагогическое влияние. 

Я работаю в педагогическом вузе давно, и самые ценные мои материалы 

— это отчёты студентов о педагогической практике. Очень интересно читать, 

как видят современную школу люди, пришедшие туда как будущие специали-

сты, но ещё не потерявшие свежести взгляда. 

Собственно, главной задачей практики мне представляется именно обуче-

ние будущих учителей умению посмотреть на себя со стороны, увидеть ребёнка 

и взрослого в контексте их реальной, а не школьной жизни и главное — почув-

ствовать огромное значение тех «мелочей», которые могут или поддержать рас-

тущего человека, или испортить ему жизнь. 

Однажды я подумала, что, наверное, несправедливо было бы держать эти 

размышления исключительно для внутреннего пользования». В них — пульса-

ция времени, в них как на ладони видны результаты любой модернизации — то, 

                                                           
12 Хоменко, И Копилка педагогических ситуаций // Педагогическая техника. – 2004. - №2. – С.84-86. 
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что в конце концов доходит до «конечного потребителя». И по ним мы, педаго-

гическое сообщество, можем судить о тех изменениях, которые происходят (ил 

и не происходят) в современном образовательном процессе. 

Так родилась идея публикации «Копилки педагогических ситуаций» на 

сайте «Inter -Педагогика» (www.inter-pedagogika. ru) который и был создан на-

ми как исследовательский проект, ориентированный на педагогов и родителей. 

Возможно, эти материалы пригодятся преподавателям психолого-

педагогических дисциплин, начинающим педагогам, руководителям образова-

тельных учреждений, выстраивающих современную школу и даже... родителям. 

Как показал опыт, иногда родители, «увидев», что происходит на уроках, про-

никаются сочувствием к учителям, иногда — возмущаются их поступками. 

Но в любом случае, нашу «копилку» можно использовать и как один из 

вариантов исследовательской работы, ориентированной на изучение всех субъ-

ектов образовательного процесса в их непосредственной жизнедеятельности; и 

как практический тренинг педагогических умений; и как эмпирический матери-

ал для проектирования учебных планов: с её помощью можно выявить, каких 

именно знаний не хватает студентам или учителям в их практической деятель-

ности; какие проблемы, возникающие в процессе общения с детьми, являются 

самыми актуальными; и самое главное для педагогики — каков он, современ-

ный ребёнок?.. 

Естественно, какие-то комментарии или решения вам покажутся спорны-

ми. Мы не претендуем на универсальность советов. Но тех, кому интересно об-

судить эти материалы в виртуальном режиме, приглашаем в дискуссионный 

клуб на «Inter -Педагогика» 

Педагогические ситуации 

Ситуация 1. Встреча с ветераном 

Два класса (8 г и 8 б) слушали выступление бывшего директора НИИ 

Крылова, ветерана войны. Кабинет физики был не подготовлен к присутствию 

в нём около 50 человек из двух классов. Классный руководитель 8 г встречала 
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учеников 8 б со словами: «Приносите с собой стулья, вы же всё-таки у нас в 

гостях». 

После выступления ветерана учитель буквально потребовал, чтобы уче-

ники задавали вопросы. Очень долгая пауза длилась, пока одна из учениц 8 б не 

задала свой вопрос. 

Оценка. Мне кажется, что учитель должен был заранее продумать возни-

кающую ситуацию и позаботиться о местах для детей. Если всё же пришло 

больше человек, чем рассчитывал учитель, то следовало попросить мальчиков 8 

г принести дополнительные стулья из других кабинетов. 

Прогнозирование. Из этой ситуации ученики сделают вывод о том, что 

те, кто не обладает достаточной быстротой и резвостью, занимают менее удоб-

ные места. 

Решение. Если у учащихся в данной ситуации не возникает потребность 

задать вопрос, то не нужно принуждать их к этому. Возможен и такой вариант 

учитель первым задаст свой вопрос и этим подаст детям пример. 

Ситуация 2. Командная игра 

Игра основана на том, что представители от каждого из двух классов за-

дают заранее приготовленные вопросы  командам, предлагая три варианта от-

вета, один из которых правильный. Команда, ответившая правильно получает 

очко. 

Я была приятно удивлена тем, что меня пригласили в жюри, при этом 

учительница назвала меня «независимым экспертом». 

Оценка. Мне кажется, что не следовало подчёркивать непредвзятость 

мое мнения, так как двум классам было известно, что я болею за 8 г, хотя и не 

буду им помогать в игре. 

Сама учительница все время повторяла, что одинаково переживает за обе 

команды (являясь классным руководителем 8 г!), при этом упомянув о том что 

её класс подготовился лучше, так как написал вопросы на цветных  карточках, а 

не на простом листе. 
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Прогнозирование. Возможно, что после такой игры (победил 8 г с пере-

весом в одно очко) у детей появятся сомнения в справедливости , в полезности 

проведения подобных мероприятий. 

Ситуация 3. Поздравление мальчиков с праздником 

Девочки (причём не все!) вышли к доске и, поочерёдно подзывая к себе 

ребят, дарили им аудиокассеты и сладости. Кассеты были подобраны в со-

ответствии с различными музыкальными пристрастиями мальчиков. 

После вручения подарков я заметила, что трое ребят ничего не получили. 

Классная руководительница встала перед классом и сказала: "Надеюсь, 

вы простите, что на всех не хватило подарков. Девочек  меньше, чем мальчи-

ков, и не все в классе могут внести деньги для приобретения подарков». 

Оценка и прогнозирование. В сложившейся ситуации ученики, ос-

тавшиеся без подарка, почувствуют себя игнорируемыми, а остальные разу-

верятся в справедливости поступков (особенно классного руководителя). 

Решение. Я убеждена, что если в классе сложное материальное положе-

ние, то лучше купить подарки подешевле, но для всех юношей класса.. (Надя 

К., 4-й курс) 

Вот она — «воспитательная работа» в действии... Наверняка классные ру-

ководители хотели приобщить детей к вечным ценностям или научить поз-

дравлять и благодарить других людей. Но достигли ли они этой цели? 

Было бы здорово, если бы эти ситуации когда-нибудь стали предметом 

обсуждения на педагогических советах...(И. X.) 

Ситуация 4. Поздравление учителя с днём рождения 

11-й класс. Ученики поздравляют свою учительницу литературы и одно-

временно классную руководительницу с днём рождения, дарят ей цветы и по-

дарок, которые были заранее подготовлены родительским комитетом. На такое 

поздравление учительница отвечает сухим «спасибо» и уходит. Дети не поняли 

такой реакции и решили выяснить, что произошло. Оказалось, что учительница 

ожидала совсем другого поздравления — она хотела, чтобы каждый её ученик 
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подошёл к ней, подарил какую-нибудь мелочь и поздравил её. Она обвинила 

детей в невнимании и нелюбви к ней и решила отказаться от классного руково-

дства и преподавания в этом классе. 

Дети решили перед ней извиниться. Она приняла их извинения, но на вы-

яснение всей этой ситуации ушло ещё много учебных часов. Соответственно 

дети не получили нужных им знаний по некоторым темам. 

Оценка. Ученики проявили должное внимание по отношению к своей 

учительнице. Они поздравили её, хотя не обязаны были это делать, так как для 

неё — это работа, а для них — учёба. Учительница смешала свои личные от-

ношения с профессиональной деятельностью. 

Прогнозирование. Ученики потеряют уважение к своей учительнице. 

Они в выпускном классе останутся без надлежащей поддержки классного руко-

водителя. Понизится их успеваемость по литературе. 

Решение. Учителю не следует так ярко проявлять свои эмоции. Не нужно 

смешивать профессиональную   деятельность и собственные чувства. Ей нужно 

больше внимания уделять обучению детей литературе, а выяснение отношений 

оставить на внеклассное время. (Маша Л., 2-й курс) 

Да-а... Интересно, кто здесь повёл себя по-детски: школьники или учи-

тельница?.. 

Вообще-то, на мой взгляд, обижаться на детей за то, что поздравили «не 

так», не очень верно. Всё же дети старались... Ну а уж если учитель недоволен 

своими учениками, то нет ли в этом и его вины? 

(И.Х.) 

Ситуация 5. Не сидеть с Ивановым 

Начало урока. Учительница заходит в кабинет и видит, что Иванов и Пет-

ров, которым она запретила сидеть за одной партой, снова сели вместе. Марья 

Ивановна просит Петрова пересесть и написать у себя на лбу: «НЕ СИДЕТЬ С 

ИВАНОВЫМ». 
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На следующий день Марья Ивановна заходит в класс и видит, что Иванов 

и Петров сидят за разными партами, а на лбу у Петрова красным маркером на-

писано:  «НЕ СИДЕТЬ С ИВАНОВЫМ». Следуют громкие объяснения учите-

ля, что так делать нельзя, замечание в дневнике и поход к директору. 

Оценка и прогнозирование 

В чём заключается ошибка учителя? 

Марья Ивановна попыталась указать на то, что ученикам не всё дозво-

лено. Но, с другой стороны, она явно дала понять детям, что к её словам не сле-

дует относиться серьёзно. Надпись на лбу ученика — ответ на «просьбу» учи-

теля, а не просто детская шалость. 

 Сам по себе случай, несомненно
 
не смог бы коренным образом повлиять 

на отношения учеников с учительницей или оказать заметное отрицательное_ 

тельное действие на детскую психику. Но поход к директору — это уже попыт-

ка доказать ребёнку, что, несмотря на ситуацию, учитель всегда прав. Это пре-

сечение любых действий ученика, направленных на восстановление справедли-

вости. 

Решение. Я считаю, что в данной ситуации учитель был обязан объяс-

нить ребенку, что не все средства хороши, и, безусловно, похвалить за изобре-

тательность в попытке поймать преподавателя на слове. 

(Аня С., 2-й курс) 

Когда я прочла эту работу, то обратила внимание на то, что студентка 

даже не попыталась подумать о причине возникновения этого конфликта. По-

чему мальчики так хотят сидеть вместе? 

Нельзя ли  было учителю задуматься о том, как использовать их дружбу 

на благо всем? 

Кстати, жаль, что в этой ситуации учитель совершенно не заметила, что 

её просьба детьми была всё-таки выполнена. 

И ещё один момент — этический. Всё же, мне кажется, что учителям, 

сейчас уместнее употреблять какие другие выражения для замечаний ученикам. 
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Мне бы лично совет «написать на лбу» совсем не понравился. А вам? А ребён-

ку? Ведь он тоже Человек... 

 

Ситуация 6. Иванов, прекрати хамить! 

9-й класс. Начало урока. Класс ещё не угомонился, учитель призывает к 

спокойствию, шум понемногу стихает. Один ученик продолжает обмениваться 

репликами с товарищами, вертеться. Учитель делает ему замечание («Иванов, 

перемена закончилась!»), тот замолкает с ироническим «Всё, молчу, молчу», но 

через минуту снова начинает «буянить». Учитель снова делает замечание. Так 

повторяется несколько раз. 

В ответ на очередное замечание. Иванов дерзит: «Тамара Васильевна, по-

дождите вы со своим Паскалем, я тут, может, общенациональные проблемы 

решаю». Учитель вскипает: 

— Так, или ты немедленно прекратишь ёрничать, или пойдёшь к завучу! 

— Сдаюсь, сдаюсь!» — с усмешкой отвечает Иванов и действительно за-

тихает. 

Учитель объясняет материал, потом обращается к классу: 

— Что непонятно, какие у вас есть вопросы? 

Иванов поднимает руку. 

— Да, Иванов. 

— Тамара Васильевна, а можно я ноги на парту положу? Класс оживляет-

ся. 

— Иванов, прекрати хамить! 

— Да вы не нервничайте, нервные клетки, говорят, не восстанавливаются. 

Я же просто спросил — нет так нет, сказали бы спокойно. 

— Немедленно перестань, ты что, русского языка не понимаешь!!! 

— Я хочу получить прямой ответ на прямой вопрос. У нас, между про-

чим, свободное государство... 

Оживление в классе возрастает. 
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— Иванов! — учитель срывается на крик. — Немедленно вон из класса! 

Иванов закидывает ноги на парту и безмятежно улыбается. 

Учитель подбегает, хватает его за локоть: 

— Быстро выходи! Тот вырывается: 

— Руками меня трогать не рекомендую! 

— Дурак!!! 

— Только ваш, Тамара Васильевна, почтенный возраст удерживает меня 

от того, чтобы предложить вам, прежде чем бросаться оскорблениями, посмот-

реть на себя... 

Учитель в слезах выбегает из класса. 

Оценка. Признаться, я описала реальную ситуацию. Ситуация не самая 

простая. 

Поведение Иванова, очевидно, вызвано желанием привлечь к себе внима-

ние одноклассников, завоевать их симпатию, самоутвердиться, в конце концов. 

Мы видим, что в продолжение всего разговора Иванов сохраняет пре-

увеличенное спокойствие, говорит нарочито длинными, выспренними фразами, 

и чем больше нервничает несчастная Тамара Васильевна, тем спокойнее стано-

вится Иванов, вдохновлённый одобрительным оживлением класса и чувствую-

щий себя трибуном, которому внимает восхищённая толпа. Он откровенно на-

слаждается ситуацией своего превосходства. 

Учитель, нервничая и срываясь на крик и оскорбления, оказывается в 

смешном положении (что Иванову и требовалось), а финальное «убегание" пе-

дагога вообще никуда не годится: Иванов торжествует победу. Одноклассники, 

недолюбливающие физичку, одобрительно треплют «героя» по плечу — он по-

лучает с их стороны моральную поддержку. 

Прогнозирование. После столь шумного успеха Иванов, скорее всего, 

станет «блистать остроумием»  при всяком удобном случае. Что касается Тама-

ры Васильевны, ей сложно будет установить нормальное взаимодействие с 

классом, поскольку подобное проявление учителем слабости провоцирует не на 
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сочувствие, а, напротив, на дальнейшие изощрённые «эксперименты» над пре-

подавателем. 

Я допускаю, что ситуация может завершиться отказом Тамары Василь-

евны от класса. Во всяком случае, сорванных уроков, дерзостей, а то и наглых 

выходок со стороны этого класса Тамаре Васильевне не избежать. 

Решение. Прежде всего, учителю следует держать себя в рунах и не до-

пускать подобных препираний с учеником: между ними определённо должна 

существовать дистанция и сохранять её — дело учителя. Вместо того чтобы 

вести бессмысленный диалог с Ивановым, учителю нужно сохранять спокойст-

вие и чувство собственного достоинства. Делая замечания Иванову, можно пус-

тить в ход иронию, только ирония эта должна быть тонкой и дружелюбной, 

чтобы не раздразнить ученика. Самолюбивый Иванов вряд ли захочет в такой 

ситуации выглядеть смешным. Но будьте осторожны: ни в коем случае нельзя 

оскорблять его самолюбие — уж за что, а за него он готов биться, что называ-

ется, не на жизнь, а на смерть. 

Можно встретиться с Ивановым вне школы, по крайней мере без свидете-

лей, и спокойно обсудить с ним сложившиеся отношения. Иванов вовсе не 

монстр и не исчадие ада, есть у него и сердце, и эмоции (судя по речи, человек 

он неглупый, начитанный). Так помогите ему увидеть в Вас человека, а не го-

лую педагогическую функцию, не механическую куклу, которую можно заста-

вить плясать под свою дудку. 

Не позволяйте ученику управлять вами: стоит один раз отступить от этого 

правила — и исправить ситуацию будет очень непросто. 

(Таня Д., 4-й курс) 

А я вот подумала: ну что страшного бы произошло, если бы учитель раз- 

решил ученику положить ноги на парту? Кому от этого было бы хуже. Помни-

те, в культовом фильме 80-х «Общество мёртвых поэтов» (реж. Питер Уир, 

США) учитель (актер Робин-Уильяме) даёт попробовать детям посмотреть на 

мир  с иной  (в буквальном смысле) точки зрения. заставляя их встать во весь  
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рост на учительский стол. А ведь тоже, как ни крути, нарушение дисциплины. 

Только разве дело в том, где находится ученик  во  время урока? На мой взгляд, 

гораздо важнее  понять, что у него в мыслях как он воспринимает то, что про-

исходит «здесь и сейчас». Лично я в выходке ученика увидела бы в первую 

очередь подсознательный призыв   «Обратите на меня внимание!» 

И второй момент. Судя по манере  — обращения к ученику — по фами-

лии, о каких партнёрских или дружеских отношениях можно вести речь? Разве 

к другу обращаются по фамилии? 

Ситуация 7. «Отстань. Не видишь, я занят...» 

Описание. Перемена перед уроком физкультуры. К учителю подходит 

ученик 7-го класса, в руках у которого футболка: «Владимир Евгеньевич, в на-

шей раздевалке кто-то оставил футболку. Не могли бы Вы оставить её у себя, 

вдруг кто-нибудь придёт забрать. В раздевалке её могут украсть». 

Учитель: «Отстань. Не видишь, я занят. И вообще, у меня здесь не бюро 

находок. У меня нет времени, этим заниматься. Ученик ушёл. 

Оценка. Ученик мог поступить иначе, то есть оставить футболку там, где 

она лежала и пойти играть в мяч. Но он повёл так, как учат родители и учителя: 

попытался найти человека, который оставил эту вещь. Ученик обратился за по-

мощью к учителю, чтобы тот помог решить ему эту проблему. 

Прогноз. Возможно, что этот мальчик, найдя в следующий раз какую-

либо вещь не понесёт её старшему, а оставь лежать на месте или заберёт себе. 

Он не будет уверен, что ему согласятся мочь. К Владимиру Евгеньевичу этот 

мальчик никогда больше не обратится с какой-либо просьбой, так как будет бо-

яться отказа. 

Решение. На месте учителя я бы взяла у мальчика футболку со словами: 

«Хорошо, я попробую найти этого ученика». Возможно бы забыла об этом 

обещании, но у ученика осталось бы чувство, что он поступил правильно. Тогда 

и в следующий раз он поступит точно так же. Наташа С. (4-й курс) 
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В этом описании я обратила внимание  на вроде бы случайный оборот: 

«Возможно, я бы забыла об этом обещании». Однако он говорит о мне о мно-

гом. В частности, о том, что слово, данное ребёнку, не обязательно держать. 

Примечательно, что именно за это Наташа активно критикует директора, 

описывая третью ситуацию, связанную с курением...(см. ниже). Ирина Хомен-

ко. 

Ситуация 8. «Да ты что, совсем тупой?»  

Описание. Урок алгебры. Примерно за 10 минут до конца урока учитель 

вызывает к доске Васю, Он должен решить пример, используя формулы, изу-

ченные на уроке. 

Звенит звонок. Учитель просит всех выйти, а Васю остаться и решить 

пример. Но ученики не уходят, а обступают Васю, который стоит у доски. Зву-

чат реплики: «Да ты что, совсем тупой?», Это же элементарно» и т.д. Вася оби-

жен и раздражён, он обращается к учителю с просьбой удалить их из класса. 

Учитель подходит к ребятам и смотрит на доску: «Ай-яй-яй, Вася. Ты даже 

пример не можешь правильно из учебника переписать». 

Ученики начинают смеяться, а Вася хватает портфель и убегает. 

Оценка. Конец урока. Все уже расслабились, в том числе и Вася. Он про-

сто по рассеянности неправильно переписал пример и сам не смог найти ошиб-

ку. Он надеялся на помощь учителя, который всегда помогает, если что-то не 

получается. 

Прогноз. Вася надеялся на помощь учителя, который поступил так же, 

как остальные, то есть посмеялся над ним. Скорее всего, он не хотел обидеть 

мальчика и сказал это не со зла. Но, зная взрывной характер Васи, учитель мог 

предположить такой финал. Мне кажется, что Вася обиделся на учителя и сво-

их одноклассников, так как они не помогли ему в трудной ситуации. 

На следующем уроке никто не вспомнил об этом инциденте. Но, возмож-

но, Вася в будущем не поможет своему однокласснику в подобной ситуации, а 

посмеётся вместе с остальными. 
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Решение. На месте учителя я бы настоятельно попросила учеников выйти 

из класса и осталась бы с Васей один на один. Попросила бы его успокоиться, 

сосредоточиться, найти ошибку и решить пример. Или попросила бы его ос-

таться в кабинете, чтобы помочь мне вымыть доску, разложить тетради, чтобы 

он немного успокоился и не затеял драку с обидчиками. Наташа С. (4-й курс) 

Приятно, что студентка так чутко отнеслась к ребёнку. Но чем руководст-

вовался учитель — совершенно непонятно! Посмеявшись над некомпетентным 

учеником, он сам лишил себя его Доверия... Ирина Хоменко. 

Ситуация 9. «Опять ты, Петров!..» 

Описание. Идёт урок, на крыльце стоит ученик 11-го класса и курит. 

Вдруг он замечает женщину-директора, идущую в школу. К сожалению, заме-

чает её поздно, и она видела, что он курил. Не дойдя до крыльца, она начинает 

кричать: «Опять ты, Петров! Почему ты не на уроке?» Петров, нахальным то-

ном: «А у меня сейчас физкультура. Я от неё освобождён». 

Директор: «Так, значит, курить раздетым в мороз ты можешь, а на физ-

культуру не ходишь!!!- С этими словами она буквально заталкивает его в дверь 

школы и отчитывает в коридоре. Попадает также и охраннику, который выпу-

стил Петрова на улицу. Заканчивает директор словами: «Я вызову, Петров, 

твою маму в школу, а вам (охраннику) объявлю выговор за нарушение слу-

жебного устава". 

Оценка. Петров нарушил дисциплину и, по словам директора, будет на-

казан. Но, судя по скучающему виду, с которым он слушал «речь» директора, 

такие наказания ему не впервой. Мне показалось, что директор не будет этим 

заниматься вообще. А Петров как курил на крыльце, так и будет продолжать 

это делать. 

Прогноз. В коридоре находилось несколько учащихся, которые стали 

свидетелями этой сцены. Когда директор ушла, они вместе с Петровым посмея-

лись: «Да она не вызовет. К тому же твои родители и без неё знают, что ты ку-

ришь». 



 

100 

 

Решение. К сожалению, в наше время очень многие  учащиеся   постоян-

но курят. С этой проблемой достаточно трудно бороться. Я считаю, что запре-

щать курить открыто — бесполезно. Они будут курить в туалетах, а это опасно, 

так как может случиться пожар. На месте директора я бы чаще проводила вос-

питательные беседы с учениками и их родителями о вреде курения. Если же это 

не даст результатов, то лучше отвести специальное место для тех учащихся ко-

торые курят постоянно. Наташа С. (4-й курс) 

В последних  трёх ситуациях описаны как минимум три разных УРОКА, 

которые  получили дети: урок 1 — игнорировать чужие проблемы; урок 2 — 

смеяться над незнанием; урок 3 — не держать своих слов. Таким образом, в ко-

пилку жизненных моделей у этих детей попали три принципа. 

Жаль, что не очень хороших... 

 

4.2 Проблемные ситуации взаимодействия учителей, учащихся и   

родителей   

 

За что любить школу? Павел Юрьевич Максименко, в своем блоге на 

сайте журнала попытался разобраться с позиции родителя двоих детей: за что 

сегодня любить школу и школьную жизнь? Мы со своей стороны постарались 

понять и проанализировать взгляды и других участников учебного процесса, 

опираясь на мнения учителей и директоров. 

«Очень часто, вступая в полемику на тему школы с теми, кто в школе ра-

ботает, я встаю перед стеной непонимания: за что же вы, Павел Юрьевич, так 

не любите школу? Мол, в школе, конечно, есть недостатки, но учителя делают 

все возможное, чтобы нести разумное, доброе, вечное, и вообще - это большое 

счастье учиться в школе. 

Я попытался взглянуть на школу без предвзятостей и без высоких теоре-

тических рассуждений о содержании образования. Я лишь изложу некоторое 

количество фактов, которые за шесть лет моего наиплотнейшего контакта со 
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школой (с двумя последовательно) вызывают вопросы, на которые вряд ли 

можно получить вменяемые ответы. 

Итак, просто факты, пока без комментариев. 

1. В школе принята сменная обувь, а для родителей и иных посетителей - 

бахилы. Раздевалка учителей находится на первом этаже, и большинство учи-

телей, как и дети, там меняют обувь. Часть же учителей - в основном завучи и 

сама директор - проходят в уличной обуви в свои кабинеты, которые со второго 

по четвертый этаж, а некоторые в теплое время года вообще обувь не переобу-

вают. Это видят все - и дети, и родители, и коллеги, 

2. Понятно, что в любой школе справедливо борются с опозданиями. Есть 

некоторая группа учителей, регулярно опаздывающая на первый урок, когда на 

входе, опаздывая на 5-15 минут, встречают кого-то, хоть детей, хоть коллег, 

смеясь говорят нечто типа: «Ну, я, как всегда, с опозданием — постоянство моя 

черта!» 

3. В школе, естественно, запрещено курить — некоторые работники шко-

лы курят в своих кабинетах, большей частью в тех, где занятия не проводятся. 

Естественно, в силу запаха, об этом знают все. 

4. Учитель при свидетелях, которые все подтверждают, ударил девяти-

классника. Причем подобное с этим учителем еще случалось. Но этот учитель 

продолжает работать в школе с комментарием директора: «А где я возьму вам в 

середине года другого физика?» 

5. Дети, готовясь к последнему звонку, пишут текст капустника — вполне 

приличный, но с некоторыми достаточно ироничными и порой саркастичными 

строками в адрес некоторых педагогов. Подчеркиваю — абсолютно все при-

лично при этом! Увидев этот текст, педагог (класс, рук.) ЗАПРЕЩАЕТ данный 

текст к исполнению. 

6. В школе принято дежурство с 7-го класса. Дежурным, в частности, 

вменяется в обязанность записывать опоздавших. Один мальчик отказывается 

это делать, на что ему говорят, что он ОБЯЗАН сообщать о тех, кто нарушает 
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режим школы. Тогда он подает список опоздавших, за что подвергается силь-

ному критическому наезду со стороны педсостава мол, куда полез! 

7. Ребенок на уроке химии тихо сидит и  читает постороннюю книжку. Из 

урока в  урок. Учитель делает замечание,  на что ученик справедливо замечает, 

что он никому не мешает. Его вызывают к доске — он отвечает на «пять» даже 

с точки зрения этого учителя. И на следующих уроки также  продолжает читать 

книжку, если вызывает — «пять». Учитель начинает процесс жалоб на ребенка 

— завучу и т.п. Завучи поддерживают учителя. А ребенок спокойно при всех 

контрольных и опросах получает 
 
пятерки. Когда выясняется, что ученик уже 

лауреат какой-то западной премии по химии, его родителей вызывают и орут на 

них в стиле: «А почему школа об этом не знает?» 

8. Учитель начальных классов, проверив какую-то самостоятельную ра-

боту ребенка, пишет внизу красной ручкой: «Чей Подчерк!» Именно так, с бук-

вой Д. и восклицательным (не вопросительным) знаком. Абсолютно очевидно 

всем, что это почерк самого ребенка, во-первых, во-вторых, 
 
сделана грубейшая 

ошибка. На вопросы учителю, следуют такие комментарии; «Я не обязана узна-

вать почерк ребенка, а что с ошибкой написала, так не обязана знать, как все 

слова пишутся!» Комментарий этот произнесен в присутствии директора, заву-

ча и родителей ребенка, никаких извинений от учителя, никаких действий ад-

министрации. 

9. Один ученик регулярно и грязно матерится, и ему все сходит с рук. 

При визите группы родителей к директору директор  в открытую говорит, что 

ничего не может сделать, так как «вы же знаете, кто у него отец!» Когда один 

из родителей сообщает  кто он, о чем директор не знала, ее реакция: «Ну что же 

вы сразу не сказали, мы конечно же примем меры!» 

10. На уроке по математике в 10-м классе ученик читает якобы выученное 

наизусть стихотворение какого-то поэта, чуть ли не Пушкина. Малоизвестное 

якобы стихотворение. Читает хорошо, рассуждает хорошо, учитель ставит 

«пять». После этого ученик сообщает, что на самом деле это не Пушкин, а его 
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собственная стилизация под Пушкина, написанная вчера вечером. В доказа-

тельство читает свои же стилизации под Блока, Гумилева и еще кого-то. Учи-

тель с ходу обвиняет его во лжи и говорит, что такой откровенный плагиат — 

это позор. Дальнейшие события показывают, что ученик сказал абсолютную 

правду, а что учитель заявляет: «Мне не его правда нужна, а чтоб стихи, кото-

рые я указала, выучил». 

Давайте я пока на первом десятке остановлюсь... И дам небольшой общий 

комментарий, как мне все это видится глазами родителя. 

Я сознательно избегал примеров, касающихся того, чему учат конкретно. 

Но приведенные примеры для меня, родителя, говорят о двуличии школы, о 

двойной морали, о том, что мало кого интересует ребенок. Есть за что лю-

бить?» 

Давайте тезисно подведем итог прочитанного и понятого и попробуем 

взглянуть на проблему с позиции всех участников школьной жизни. 

Во-первых, обида автора на школу, его «нелюбовь» к ней очевидна, под-

креплена аргументами и в целом понятна. Но это позиция родителя, чьи дети 

учатся (или учились в этих школах). Если задать тот же вопрос учителю или 

директору — за что же ему любить школу? — он может справедливо возму-

титься: «Школу надо любить! Кто сказал? Место работы надо любить? Зачем? 

Или хороший учитель только тот, кто живет школой, днюет и ночует в ней, все 

знает про свой класс, но забывает проверить уроки собственного ребенка? Как 

было кем-то сказано: на работе вас любить никто не должен. Хотите любви — 

заведите себе собаку. Вот у меня уже есть две». 

Во-вторых, грубости, хамства и лжи хватает в любой области, не только в 

образовании. Правда, образование, пожалуй, это единственная отрасль, в кото-

рой грубость и хамство передаются как инфекция, перерастая в хроническое 

заболевание на всю жизнь. Но ведь ни директор, ни учитель, ни родители не 

будут утверждать, что это хорошо, как и безграмотность педсостава в школе: 

«Дети, посмотрите в окошко — обратно дождь пошел!», «ихние тетрадки...», «я 
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прошу вас— ложьте мне на стол» и т.д. При этом у учителя первая квалифика-

ционная категория, стаж работы под 30 лет, родители в большинстве своем 

уважают, дети любят. Уволь такую. По судам директора затаскают, а бедную 

учительницу восстановят! А если даже и сама уйдет, кого ждать на ее место? 

Учатся сейчас в педколледже наши же выпускники, которые никуда поступать 

не стали, потому как в школе с двойки на тройку перебивались. Вот они и при-

дут скоро в «любимую» школу, «поднимать» образование на должный уровень. 

Как видно, вместо «горячей любви» есть разумное сожаление и признание про-

блемы. И это тоже мнение, и тоже аргументировано. 

В-третьих, кто-то скажет: учитель и должен и обязан и детям, и родите-

лям, и перед государством в ответе за формирование будущего «достойного 

члена общества»... Но разве мы вообще кому-то что-то должны? Кто определя-

ет уровень этого долга? Только сам человек. Как совесть позволит себя вести, 

такой и будет жить и работать, и школа не научит. Только мама с папой могут 

заложить такую модель ответственности перед самим собой, на основе которой 

в будущем человек сможет размышлять и сомневаться, что что-то он делает 

или говорит не так. 

В-четвертых, отдельный вопрос — вопрос «любви» родителей и школы: 

зачем учителю любить родителей? А родителей не нужно любить — «этому 

никто не призывает. Призывать надо не к любви к родителям, а к партнерству с 

ними. 

В-пятых, есть еще и мнение детей, которое редко кто спрашивает, хотя 

они самые ранимые, с обостренной чувствительностью к несправедливости, и у 

них же самые большие обязанности перед учебным процессом. И мало сто их 

рассматривает как полноправных участников этого процесса, а не как его «про-

дукт»: «А если с другой стороны зайти? Не обязаны наши пионеры школу лю-

бить. Но могут. Мы их тоже не обязаны любить и тоже можем. Из многолетне-

го опыта: с детьми договориться можно, с администрацией сложно, с родите-

лями — никогда. Из года в год второй и третий элемент структуры вариативен. 
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Радости не добавляет. Но дети остаются детьми». С родителями договориться 

сложно, потому что их прежде всего интересует их ребенок. И ведь если мы 

принимаем иные точки зрения на проблему, то почему не принять и эту? 

Ну и в заключение, на эту тему на сайте нашего журнала «Директор шко-

лы» Пришло много откликов. В блоге автора - развернутые комментарии дирек-

торов, и от учителей, и от родителей. Но никто не ждал от собеседников согла-

сия со своей позицией, ведь гораздо важнее было высказать свое неравнодуш-

ное отношение к школе. 

А истина, как обычно, где-то посередине. 

 

4.3 Проблемные правовые ситуации образовательной практики 
13

  

 

4.3.1 Ситуации, в которых учитель (классный руководитель) обязан 

защищать права ребенка 

 

Начнем с ситуаций, когда учитель просто не имеет права раздумывать, 

должен ли он что-то делать. В соответствии с современным законодательством 

учитель обязан защищать ребенка в нескольких случаях. 

Что имеют в виду, когда говорят о жестоком обращении с ребенком? 

Жестокое обращение
14

 - это любые умышленные действия или бездейс-

твие со стороны родителей, лиц, их заменяющих, лиц, на которых обязанности 

по воспитанию ребенка возложены по закону, а также лиц, обязанных осущест-

влять надзор за ребенком, причинившие вред физическому или психическому 

здоровью ребенка или вследствие которых нарушилось естественное развитие 

ребенка либо возникла реальная угроза для его жизни или здоровья. В зависи-

мости от характера преобладающего вреда, причиненного ребенку, следует го-

ворить о следующих формах жестокого обращения: 

                                                           
13

 Луховицкий, В.В. Как защитить права детей и учителей (методические рекомендации для педагогов). URL: 

attachment.aspx?id=71350  
14

  Цимбал, Е.И. Жестокое обращение с детьми: причины, проявления, последствия: учебное пособие. - М: РБФ 

НАН, 2007. – 250 с. 

http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=71350
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- физическое насилие (вред причиняется жизни или физическому здоро-

вью); 

- психическое насилие (вред причиняется психическому здоровью); 

- сексуальное насилие (нарушается психосексуальное развитие); 

- пренебрежение основными нуждами (нарушается психофизическое 

развитие). 

Физическим насилием является умышленное причинение ребенку телес-

ных повреждений, а также любое иное использование физической силы (при-

чинение боли, лишение свободы и др.), которое причиняет ущерб его физиче-

скому здоровью, нарушает нормальное развитие или создает реальный риск 

возникновения таких нарушений. Физическое насилие может проявляться и в 

форме бездействия, когда ребенок умышленно оставляется в опасной или не-

благоприятной обстановке. 

Психическим (эмоциональным) насилием являются эпизодические или 

регулярные оскорбления или унижения ребенка, высказывание в его адрес уг-

роз, демонстрация негативного отношения или отвержение, которые приводят к 

возникновению выраженных эмоциональных или поведенческих нарушений. 

Сексуальное насилие — это вовлечение ребенка взрослым в совершение 

действий сексуального характера с помощью насилия, угроз или путем зло-

употребления доверием, что причинило вред его физическому или психичес-

кому здоровью либо нарушило психосексуальное развитие ребенка. 

Пренебрежение основными нуждами — это постоянное или периодиче-

ское неисполнение родителями обязанностей по удовлетворению потребностей 

ребенка в развитии и заботе, пище и крове, медицинской помощи и безопаснос-

ти, приводящее к ухудшению здоровья, нарушению развития или получению 

травм. 

Жестокому обращению ребенок может подвергаться не только в семье. В 

предисловии к книге Е.И.Цимбала О.В.Зыков - президент фонда «Нет алкого-

лизму и наркомании», член Общественной палаты РФ, кандидат медицинских 
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наук - пишет, что основной фактор, который повышает риск возникновения на-

силия, - это закрытость среды, в которой пребывает ребенок. О.В.Зыков вы-

деляет три зоны, в которых ребенок может подвергнуться насилию: 

- в семье; 

- в учебно-воспитательных учреждениях с различной степенью закрыто-

сти (детские дома, воспитательно-исправительные учреждения ФСИН, кадет-

ские корпуса, элитарные школы и др.); 

- в детских общественных организациях (детские кружки, секции, скаут-

ские и пионерские организации и др.). 

Есть ли в каких-либо нормативных актах четко прописанные обязанности 

классного руководителя (учителя) изучать условия жизни ребенка, посещать 

семьи учащихся? 

Сейчас не существует нормативно-правовых актов, устанавливающих 

обязанность классного руководителя посещать места жительства учащихся. 

Однако такая обязанность может быть возложена на классного руководителя 

должностной инструкцией, с которой он может в любой момент ознакомиться в 

администрации школы. Как правило, в инструкциях есть только общая фраза о 

необходимости тесного взаимодействия с родителями 
15

. 

Посещение места жительства несовершеннолетних отнесено к компетен-

ции инспекторов ПДН (подразделений по делам несовершеннолетних), учас-

тковых инспекторов, социальных педагогов. 

Обязан ли классный руководитель, узнав о жестоком обращении с 

ребенком в семье, предпринимать какие-то шаги? 

Классный руководитель обязан сообщить о жестоком обращении с ребен-

ком директору школы и в службы, занимающиеся защитой прав ребенка. 

Но начинать нужно с выяснения ситуации. Если учитель заметил у уче-

ника какие-то следы физического или психического насилия, он должен обяза-

тельно поговорить с ребенком и его родными. 

                                                           
15

 См.: Постановление Минтруда РФ от 17 августа 1995 г. № 46 (в обзоре законодательства). 
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Как правило, дети неохотно признаются в том, что родители жестоко об-

ращаются с ними, поэтому, если ребенок объясняет обнаруженные у него те-

лесные повреждения насилием со стороны родителей, этим объяснениям в 

большинстве случаев можно доверять. Однако иногда утверждения ребенка вы-

зывают сомнения: 

- ребенок рассказывает о насилии, однако соответствующие телесные 

повреждения у него отсутствуют; 

- ребенок рассказывает о насилии, но при этом не проявляет страха пе-

ред родителями; 

- ребенок стремится избежать наказания за проступок и просит учителя 

не сообщать о нем родителям (впрочем, такое поведение может свидетельство-

вать и о страхе перед физическим наказанием). 

Кроме того, о ложности обвинений родителей свидетельствуют чрезмер-

но общий характер утверждений («отец меня постоянно бьет, жить с ним невоз-

можно»), отсутствие эмоциональной реакции при рассказе, невозможность 

описания какого-либо конкретного случая (времени, места и характера дейс-

твий), сходство рассказа ребенка с рассказами взрослых или с сюжетами по-

пулярных фильмов. 

Следует обращать внимание на совпадение рассказа о событии ребенка и 

каждого из родителей. При выявлении противоречий необходимо установить 

их причину. Несовпадения в описании родителями обстоятельств события, ко-

торые они не могут объяснить, свидетельствуют о том, что травма была по-

лучена ребенком в результате физического насилия. 

Родители часто отрицают, что имеющиеся у ребенка телесные поврежде-

ния являются следствием физического насилия. Однако не только родители-

насильники склонны отрицать неслучайный характер травм. Нередко отрицают 

факты физического насилия сам ребенок, родитель, не применявший насилия, 

другие родственники. Такое отрицание может быть обусловлено искренним за-

блуждением, нежеланием замечать насилие, неумением правильно оценить си-
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туацию в семье, а также сознательной ложью. Ложь может быть вызвана стра-

хом перед супругом-насильником, полной зависимостью от него, стремлением 

сохранить семью или собственное материальное благополучие. 

Учитель не должен пытаться проводить настоящее расследование: это де-

ло специализированных служб и организаций. 

Какие органы занимаются защитой ребенка от жестокого обращения 

в семье? 

Таких органов множество. Существуют они на различных уровнях - от 

районного до федерального: 

1) подразделения по делам несовершеннолетних ОВД; 

2) социальные педагоги в школе; 

3) отделы по охране прав детства или отделы по работе с трудными семь-

ями в муниципальных, районных органах образования; 

4) городские, районные органы опеки и попечительства; 

5) городские, районные комиссии по делам несовершеннолетних; 

6) городские, районные органы социальной защиты (специалисты отдела 

по делам семьи и детей); 

7) региональный уполномоченный по правам ребенка (или по правам че-

ловека). 

Надзорным органом по отношению ко всем перечисленным службам и 

организациям является прокуратура. Именно в прокуратуру следует обращать-

ся при возникновении спорных вопросов, а также при ненадлежащем исполне-

нии сотрудниками этих служб своих обязанностей. 

Что могут сделать эти органы для защиты ребенка от жестокого об-

ращения в семье? 

Некоторые педагоги рассуждают так: «Никаких реальных механизмов за-

щиты ребенка от жестокого обращения в семье нет. От обращений в милицию 

или комиссию по делам несовершеннолетних ребенку будет только хуже, по-

тому что самый известный и широко применяемый способ - лишение роди-
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тельских прав. А что будет с ребенком? В детский дом пойдет?» Но на самом 

деле специалисты - социальные работники, психологи, юристы - обладают дос-

таточно большим набором способов воздействия на ситуацию в семье. 

Сразу после получения информации о случае физического насилия орга-

ны опеки и попечительства, другие социальные службы должны оценить си-

туацию в семье и принять решение о возможности дальнейшего проживания в 

ней ребенка. В большинстве случаев дети, пострадавшие от жестокого обраще-

ния, остаются в семье. Оставление ребенка в семье предполагает проведение с 

ней социальной работы. Основными направлениями этой работы являются: 

- воздействие на причину, создающую напряженную обстановку в семье; 

- оказание необходимой материальной поддержки; повышение родитель-

ской компетенции, развитие у родителей необходимых навыков; 

- психологическая коррекция эмоциональных и поведенческих рас-

стройств, имеющихся у родителей, обучение их навыкам преодоления стресса; 

- обучение родителей ненасильственным приемам воспитания и поддер-

жания дисциплины; 

- помещение ребенка в группу дневного пребывания в центре социаль-

ного обслуживания; 

- содействие родителям в трудоустройстве, получении медицинской по-

мощи; 

- улучшение взаимоотношений между членами семьи, в том числе и про-

живающими отдельно. 

Все перечисленные направления работы должны осуществляться во взаи-

мосвязи, для чего необходим план работы с семьей. Постановка семьи на учет в 

комиссии по делам несовершеннолетних, органе внутренних дел, учреждении 

социального обслуживания дает возможность их сотрудникам осуществлять 

контроль ситуации в семье, что имеет особенно большое значение для случаев 

физического насилия. Содержание плана работы с семьей не должно ограничи-

ваться только потребностями ребенка. Необходимо выяснить и по возможности 



 

111 

 

полно удовлетворить потребности его родителей, только в этом случае родите-

ли могут изменить отношение к ребенку, отказаться от физического насилия и 

стать по-настоящему эффективными воспитателями. 

 

4.3.2 Проблемные ситуации в образовании, в которых требуется 

взаимодействие с правоохранительными органами 

 

В каких случаях учитель (классный руководитель, школьный психо-

лог) обязан присутствовать при допросах? Как он должен себя вести, что-

бы защитить права ученика? 

Классный руководитель (или школьный психолог) может быть привлечен 

к участию в гражданском и в уголовном процессах в качестве специалиста. 

В гражданском процессе допрос свидетеля в возрасте до четырнадцати 

лет, а по усмотрению суда и допрос свидетеля в возрасте от четырнадцати до 

шестнадцати лет производятся с участием педагогического работника, который 

вызывается в суд. Здесь все достаточно просто и очевидно. Педагог имеет пра-

во с разрешения председательствующего задавать свидетелю вопросы, а также 

высказывать свое мнение относительно личности свидетеля и содержания дан-

ных им показаний. 

В случае уголовного процесса все значительно сложнее. В УПК РФ ска-

зано, что участие педагога в допросе несовершеннолетнего имеет целью оказа-

ние помощи следователю в получении правдивых показаний от допрашиваемо-

го посредством установления психологического контакта между следователем 

и подростком, правильной с точки зрения педагогики постановки вопросов, а 

также подготовки самого допроса
16

. 

Означает ли это, что классный руководитель обязательно должен быть на 

стороне следствия? Может ли он быть уверен, что следователя интересует 

только поиск истины? Значит, учитель должен знать, какие у него есть возмож-

                                                           
16

 УПК РФ, ст. 58. 
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ности для защиты прав ребенка, подозреваемого в совершении уголовного пре-

ступления. 

Дело в том, что педагог имеет право знакомиться с протоколом допроса и 

делать письменные замечания о правильности и полноте имеющихся в нем за-

писей
17

. 

Замечания по протоколу вносятся в его текст после записи показаний 

допрашиваемого. Педагог письменно высказывает свое мнение о ведении до-

проса и о записях в протоколе. Если у педагога нет замечаний, перед своей 

подписью он делает отметку: «Замечаний по ведению допроса не имею. Прото-

кол мной прочитан лично. Содержание протокола соответствует показаниям». 

Если же у педагога появляются сомнения в том, что допрос проходил в 

строгом соответствии с нормами закона, он обязан об этом написать в протоко-

ле. 

Кроме того, если педагог чувствует, что до допроса к ребенку применя-

лись незаконные методы, он может зафиксировать это в своих замечаниях, а 

также сообщить об этом родителям ребенка и его адвокату. 

Как должен вести себя педагог, к которому обратились сотрудники 

правоохранительных органов с какими-то запросами, просьбами, связан-

ными с его учениками (например, запрос об учащихся «грузинской нацио-

нальности» или входящих в «неформальные молодежные объединения»
18

)? 

В соответствии с п. 4 ст. 11 Закона «О милиции» сотрудники милиции 

имеют право получать от граждан и должностных лиц необходимые объясне-

ния, сведения, справки, документы и копии с них. 

Однако при этом требования сотрудников милиции должны быть закон-

ными, т.е. направленными: 

- на обеспечение безопасности личности; 

                                                           
17

 УПК РФ, ст. 425. 
18

 В число неформальных молодежных объединений не входят так называемые скинхеды, которые являются 

преступными группировками и участие в действиях которых само по себе есть уголовное преступление. 
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- на предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; 

- на выявление и раскрытие преступлений; 

- на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безо-

пасности; 

- на защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм соб-

ственности; 

- на оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их 

прав и законных интересов. 

Любые другие требования сотрудников милиции являются незаконными. 

Отвечать за исполнение заведомо незаконного требования придется должнос-

тному лицу, в нашем случае - педагогу. 

Согласно Закону «О персональных данных»
19

, обработка (т.е. сбор, сис-

тематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, распро-

странение, уничтожение) персональных данных, касающихся расовой, нацио-

нальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философ-

ских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается. 

Согласно закону, запрос сведений о национальной принадлежности уча-

щихся или об их принадлежности к так называемым неформальным молодеж-

ным объединениям может осуществляться лишь в связи с производством по 

конкретному уголовному делу. 

Как правило, подобные запросы администрация школы получает в устной 

форме. В таких ситуациях необходимо потребовать запрос в письменном виде. 

В последующем, при наличии оснований полагать, что запрашиваемая инфор-

мация не способствует достижению вышеперечисленных целей, следует напра-

вить полученный запрос прокурору и действовать в соответствии с указаниями 

прокуратуры. 

                                                           
19

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 10. 
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Также не следует забывать о своем непосредственном начальстве. Самый 

простой и естественный ход для директора школы - сообщить о запросе в 

управление образования. Как правило, руководители управлений поддержива-

ют директоров школ в их нежелании нарушать права учащихся. 

Обязан ли классный руководитель информировать правоохрани-

тельные органы обо всех правонарушениях, совершенных учениками? 

Исходя из принципа законности, школьная администрация обязана ин-

формировать органы внутренних дел обо всех противоправных фактах, влеку-

щих уголовную либо административную ответственность. Классный же руко-

водитель должен прежде всего думать о ребенке, оценивать воспитательный 

эффект любого своего шага. 

Отдельно в нормативных актах прописана обязанность школьной адми-

нистрации в случаях выявления фактов распространения наркотических и пси-

хотропных веществ на территории учебного заведения информировать об этом 

органы внутренних дел
20

. 

Это объясняется тем, что администрация образовательного учреждения 

несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образова-

тельного процесса (следовательно, и за защиту обучающихся от незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ)
21

. 

Законом установлены правовые основания для проведения индивидуаль-

ной профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими нар-

котические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 

употребляющими одурманивающие вещества, а также совершающими право-

нарушения и антиобщественные действия
22

. 

 

                                                           
20

 Письмо Министерства образования и науки РФ, МВД РФ, Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков от 21 сентября 2005 г. № ВФ-13 76/06 «Об организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях». 
21

 Закон «Об образовании», ст. 32 п. 3 подпункт 3. 
22

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних», ст. 1, 2, 5, 14, 21, 23. 
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4.3.3 Ситуации, в которых учитель (классный руководитель) может 

вмешаться и защитить права ребенка 

 

Часто учителю кажется, что ему придется выбирать: защищать права уче-

ника и идти на конфликт с другим учителем или школьной администрацией - 

или в любой ситуации поддерживать своих коллег, не обращая внимания на на-

рушение прав ребенка в школе. На самом деле это ложная дилемма. Права всех 

участников образовательного процесса неразрывно связаны, никто не может 

чувствовать себя защищенным в школе, где одна группа может безнаказанно 

нарушать права другой. 

Во-первых, защищая школьника от незаслуженного наказания, учитель 

показывает администрации свое умение и готовность защищать и самого себя. 

Юридически грамотного человека начальство уважает и побаивается, с ним 

предпочитают «не связываться». Директор и завучи, как правило, не сильны в 

правовых вопросах и понимают, что с «крючкотвором» лучше не ссориться, а 

использовать его знания «в мирных целях», на пользу школе. 

Во-вторых, он дает детям образец правового поведения. Дети понимают, 

что учитель защищает ученика не из личной симпатии, а из чувства справед-

ливости. И использует при этом не интриги и не силу, а право как реальный 

действенный инструмент. 

В-третьих, он получает серьезную поддержку и защиту в лице учеников и 

их родителей. 

Защищать права своих учеников педагогу и легче, и труднее, чем родите-

лям. С одной стороны, он действует «изнутри» школы, лучше знает ситуацию, 

может быстрее получить и проверить информацию о каких-либо нарушениях 

прав учащихся. С другой стороны, он работник данной школы, заинтересо-

ванный в ее хорошей репутации не только у родителей, но и в РУНО. К тому же 

учитель - наемный работник, во многом зависящий от работодателя (директора 

школы). 
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А теперь, несмотря на столь сложное положение педагога, перейдем все 

же к описанию конкретных действий. 

Если у вас есть основания предполагать, что в вашей школе было нару-

шено чье-то право (вы сами узнали об этом или к вам обратился ученик с 

просьбой о помощи), вы должны действовать следующим образом: 

A. Убедиться в достоверности информации. Ни в коем случае нельзя на-

чинать с обещаний наказать виновных и с официальных заявлений. Даже если 

вы сами были свидетелем и все кажется вам очевидным, все равно надо вы-

слушать обе стороны. Способы проверки известны. Это опрос других детей 

(желательно индивидуально, наедине), беседа с возможным нарушителем прав 

ребенка (общее описание ситуации, без упоминания фамилии конкретного уче-

ника). Не исключено, что решение будет найдено уже на этом этапе, например, 

если ваш коллега оскорбил ребенка невольно, не осознавая последствий своих 

слов или действий. 

Б. Точно квалифицировать нарушение (о каком именно праве идет речь? 

не были ли действия учителя законными или вызванными необходимостью?) и 

изучить соответствующие нормативные акты (см. далее описание наиболее час-

тых нарушений). 

B. Поговорить с родителями ученика. Знают ли они о конфликте? Какова 

их позиция? Эти вопросы особенно важны, потому что многие родители либо 

вообще не интересуются школьной жизнью, либо заранее согласны с любыми 

действиями педагогов. Ваши действия будут эффективны только в том случае, 

если родители активно вас поддержат. 

Г. Найти единомышленников среди педагогов, обсудить ситуацию с ни-

ми. Все это вы должны проделать до того, как предпримете открытые шаги по 

защите нарушенного права. Д. Далее следует: 

1. Поговорить с завучем, директором. Объяснить, что ваша цель - не нака-

зать виновного педагога, а найти решение, устраивающее все стороны. Пре-

дупредить, что вы и родители школьника готовы идти до конца. 
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2. Обратиться к директору школы или в орган школьного самоуправления 

(если он функционирует) с официальным заявлением о нарушении права ре-

бенка. Лучше всего было бы, если бы одновременно аналогичное заявление по-

дали родители. (Если директор не хочет брать заявление, можно оставить его 

секретарю, получив расписку на втором экземпляре, или отправить по почте с 

уведомлением о вручении.) Обычно больше ничего делать не требуется, потому 

что директор всегда старается решить конфликт внутри школы, без вмешатель-

ства вышестоящего начальства и тем более правоохранительных органов. 

3. Обратиться с жалобой в управление образования, в прокуратуру, к 

уполномоченному по правам человека или уполномоченному по правам ребен-

ка (если в вашем регионе они есть). Эту жалобу должны подавать родители 

(опекуны), вы можете выступать только в роли консультанта. Жалобы родите-

лей, как правило, не остаются без ответа. За последние годы известны десятки 

случаев, когда вышестоящее начальство или же правоохранительные органы 

реагировали достаточно быстро и эффективно. 

Разберем теперь несколько наиболее типичных ситуаций, когда дети или 

родители считают, что права ребенка нарушены педагогическими работниками 

школы. 

Конфликты на уроках из-за содержания изучаемой дисциплины,  

из-за оценок, из-за поведения 

Первый случай: ученик жалуется вам как классному руководителю на то, 

что учитель-предметник постоянно занижает ему отметки, учитывая не знания, 

а поведение на уроке. 

Прежде всего ученику нужно объяснить, что любая отметка всегда субъ-

ективна. Определить, насколько справедливо поставлена отметка, со стороны 

бывает достаточно сложно. У каждого учителя могут быть свои критерии оцен-

ки знаний учащихся, поэтому бессмысленна жалоба: «Она поставила мне трой-

ку, а другие учителя (в другой школе) за такой же ответ ставят пятерку». По за-

кону, если речь идет о текущей успеваемости и промежуточной аттестации, пе-
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дагогический коллектив может сам выработать любые внутренние способы 

оценивания достижений учащихся, в том числе отказаться от пятибалльной 

системы или вообще перейти на безоценочное обучение
23

. Все имеющиеся 

нормативы (такая-то отметка за такое-то количество ошибок) обязательны 

только при итоговой аттестации - экзаменах в 9 и 11 классах. [Чтобы не давать 

детям и их родителям лишнего повода для жалоб, проще всего зафиксировать 

выработанные (общешкольные или индивидуальные) критерии в письменном 

виде и ознакомить с ними всех желающих.] 

Так что о несправедливой отметке можно говорить только в том случае, 

если учитель демонстрирует «избирательный подход» к одному или несколь-

ким детям. Например, полкласса не выполнили задание, а двойку поставили 

одному-единственному ученику. Доказать факт предвзятого отношения очень 

трудно, поэтому мы можем рекомендовать не вступать в долгие дискуссии ни с 

учеником, ни с обвиняемым учителем, а действовать строго в рамках закона. 

Самое правильное решение в этой ситуации - официальное (приказом по шко-

ле) назначение комиссии, проверяющей реальный уровень знаний ученика. 

Более сложный случай - если ребенок жалуется на то, что учитель нака-

зывает за несогласие с его точкой зрения. Здесь возможны три варианта: 

- речь действительно идет о мировоззренческих проблемах, учитель навя-

зывает детям свои политические или философско-религиозные взгляды, нару-

шая свободу убеждений своих учеников
24

; 

- имеется несовпадение мнений по какому-то конкретному вопросу (чаще 

всего в оценке поступков и характеров людей, произведений искусства); 

- ребенок не различает объективную информацию и собственное мнение 

по поводу этой информации (так, девятикласснику нравится «предпринима-

тель» Чичиков, и он начинает доказывать, что в поэме Гоголя это единственный 

положительный герой). 

                                                           
23

 Закон «Об образовании», ст. 15. 
24

 См.: Конституция РФ, ст. 13, 14, 19, 28, 29; Закон «Об образовании», ст. 1 п. 5, ст. 2 п. 4, 5. 
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С правовой точки зрения немедленного вмешательства требует только 

первый вариант. Необходим серьезный разговор с учителем, который, возмож-

но, не видит никакой своей вины: «Я же просто честно им рассказываю, я не 

могу думать по-другому». 

В самом деле, сложно ожидать от верующего, воцерковленного человека 

беспристрастного изложения теории эволюции, а от убежденного либерала-

западника - признания исторической закономерности Октябрьской революции 

1917 г. Но можно и должно требовать строгого исполнения двух пунктов: во-

первых, четко отделять свою позицию от позиции авторов действующих про-

грамм и учебников и, во-вторых, не карать детей за их взгляды. 

Вероятно, работу такого учителя придется контролировать в течение дли-

тельного времени: например, поручить кому-то дополнительную проверку наи-

более важных контрольных работ учеников, которые стоят на иных по сравне-

нию с учителем идейных позициях. 

Разумеется, все должно быть максимально деликатно по отношению к 

учителю, чтобы дети не сделали вывода о его общей профессиональной несо-

стоятельности. 

 

4.3.4 Оскорбления, унижение достоинства, жестокое обращение 

 

Агрессия со стороны учителя по отношению к ученику, увы, явление до-

вольно распространенное. Чаще всего оно связано с низким уровнем педаго-

гического мастерства. Учитель может оскорбить и даже ударить ребенка не от 

природной жестокости, а от бессилия. Но школа как учреждение должна зани-

мать однозначную позицию: достоинство всех участников образовательного 

процесса должно быть защищено и обеспечено системой четко прописанных 

мер. 
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Не надо бояться огласки и публичного разбирательства: гласное обсужде-

ние поможет снять с учителя обвинения, если они ложны, и научит всех конт-

ролировать свои эмоции. Алгоритм прост: 

- получить письменное заявление от ученика или его родителей (родите-

ли решатся на это только в том случае, если убеждены в серьезности обвине-

ния); 

- приказом по школе создать комиссию для проведения служебного рас-

следования (обязательно включить в нее представителей родителей и учащих-

ся)
25

; 

- опросить обе стороны конфликта и свидетелей (при полной гарантии 

анонимности); 

- принять решение и довести его до сведения всех сотрудников и уча-

щихся (решение этой комиссии в любом случае будет более мягким, чем судеб-

ный приговор). 

Многочисленные судебные процессы, на которых учителя были осужде-

ны именно за оскорбления, унижение достоинства и жестокое обращение со 

школьниками, объясняются в том числе и нежеланием школьной админист-

рации решить проблему внутри школы, чтобы родители не были вынуждены 

искать справедливости в прокуратуре и суде. 

 

4.3.5 Детский труд и самообслуживание 

В последние годы все чаще школьники жалуются на принуждение к тру-

ду. Все слышали, что принудительный труд запрещен, тем более детский. Неко-

торые дети заявляют даже о том, что учеба - это тоже принудительный труд и 

что они «перерабатывают», выполняя домашние задания
26

. Поэтому учителю 

                                                           
25

 Закон «Об образовании», ст. 50, 55 п. 1-3. 
26

 «С юридической точки зрения учеба ни в коем случае не есть труд. Во-первых, по всем российским и между-

народным нормам трудовое законодательство регулирует трудовые отношения работников (школьника ни один 

юрист не приравняет к работнику), труд же выполняется работниками за вознаграждение; во-вторых, и это са-

мое главное, принудительный труд запрещен. Но 43-я статья Конституции РФ, аналогично основным законам 

других стран, говорит об "обязательности основного общего образования". Следовательно, как по фунда-

ментальному принципу запрета обязательного (принудительного) труда, так и по основным характеристикам 
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необходимо знать, что такое принудительный труд и детский труд. Эти знания 

пригодятся учителю и для того, чтобы не допустить принуждения к труду со 

стороны работодателя. 

Под принудительным трудом понимается всякая работа или служба, тре-

буемая от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для которой 

это лицо не предложило добровольно своих услуг
27

. 

Однако пункт 2 статьи 2 Конвенции № 29 «О принудительном или обяза-

тельном труде» уточняет: 

«.. термин «принудительный или обязательный труд»... не включает в се-

бя: 

a) всякую работу или службу, требуемую в силу законов об обязательной 

военной службе и применяемую для работ чисто военного характера; 

b) всякую работу или службу, являющуюся частью обычных гражданских 

обязанностей граждан полностью самоуправляющейся страны; 

c) всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица вследствие 

приговора, вынесенного решением судебного органа, при условии, что эта ра-

бота или служба будет производиться под надзором и контролем государс-

твенных властей и что указанное лицо не будет уступлено или передано в рас-

поряжение частных лиц, компаний или обществ; 

d) всякую работу или службу, требуемую в условиях чрезвычайных об-

стоятельств, то есть в случаях войны или бедствия или угрозы бедствия <...> и 

вообще обстоятельств, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего или части населения; 

e) мелкие работы общинного характера, то есть работы, выполняемые для 

прямой пользы коллектива членами данного коллектива <...> при условии, что 

само население или его непосредственные представители имеют право выска-

зать свое мнение относительно целесообразности этих работ .. .». 

                                                                                                                                                                                                 
труда как такового учеба в школе не может быть признана трудом и на нее не могут распространяться нормы 

трудового законодательства» (Пинский А. «Физический предел и правовой беспредел»). Газета «Управление 

школой», № 22, 2000 год. 
27

 Конвенция № 29 «О принудительном или обязательном труде» (1930), ст. 2. 
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Для учителей как наемных работников чрезвычайно важно также то, что 

российский Трудовой кодекс признает принудительным трудом «нарушение 

установленных сроков выплаты заработной платы или выплату ее не в полном 

размере»
28

. 

Под детским трудом понимается не любая работа, выполняемая лицом до 

18 лет. Многие дети в различных странах выполняют работу, которая полно-

стью сочетается с получением ими образования и с их полноценным физиче-

ским и умственным развитием, получая или не получая плату, которая соответ-

ствует их уровню зрелости и возрасту. В понятие «детский труд» не включается 

деятельность, связанная с оказанием помощи после уроков в школе и выполне-

нием домашних заданий, с работой по домашнему хозяйству, в саду, огороде, 

по уходу за маленькими детьми или при выполнении других легких видов ра-

бот. 

Детский труд - это оплачиваемая и не оплачиваемая работа или деятель-

ность, которая в психическом, физическом, социальном или моральном отно-

шении сопряжена с опасностью для детей или причинением вреда детям. 

Международными документами определяются категории труда, в кото-

ром ни при каких обстоятельствах не должен участвовать ребенок. В частности, 

Конвенции Международной организации труда (МОТ) № 138 и № 182 выде-

ляют труд, который ставит под угрозу физическое, умственное или нравствен-

ное благополучие ребенка, так называемый опасный труд. 

Если говорить о принудительном труде в современной российской школе, 

то обычно имеется в виду принуждение школьников к участию: 

- в ремонтных работах; 

- в субботниках по благоустройству школы и пришкольной территории; 

- в летней трудовой практике. 

С правовой точки зрения проблема сложная. Если исходить из буквы за-

кона, можно сказать, что все эти виды деятельности школьников не являются 

                                                           
28

 Трудовой кодекс РФ, ст. 4. 
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принудительным трудом, так как совершаются для «местного сообщества» ли-

бо из «учебно-воспитательных соображений». 

Но необходимо учитывать большое количество факторов: 

- добровольность (кто и как принимает решение о необходимости рабо-

ты; различные формы принуждения: от угрозы отчисления из школы до осуж-

дения коллективом); 

- посильность (известны многочисленные случаи, когда детям приходит-

ся делать непосильную работу просто потому, что ее необходимо сделать для 

школы, а нанять рабочих нет средств); 

- соблюдение всех санитарных норм (один из самых важных и практиче-

ски полезных пунктов, так как дети не знают, в каких условиях им можно рабо-

тать, а в каких - нельзя); 

- учебно-воспитательное значение (осмысленность труда, наглядность 

результатов труда; проблема вознаграждения за труд). 

Кроме этого нужно различать учебные занятия (предметы типа «домо-

водство», «технология», «труд») и внеклассную работу, в том числе трудовую 

практику. Учитель может требовать посещения уроков и выполнения учебных 

заданий, но не ремонта стульев или подметания школьного двора. 

«Учреждению запрещается привлекать обучающихся к труду, не предус-

мотренному образовательной программой, без их согласия и согласия родите-

лей (законных представителей)»
29

. 

В приказе Министерства образования РФ сказано: «Вопросы организации 

производительного труда, проведения трудовой практики решаются советами 

учебных заведений на основе добровольного участия школьников за счет ис-

пользования часов вариативной части Базисного учебного плана»
30

. 

К сожалению, школа довольно часто практически вынуждена использо-

вать труд родителей и учеников из-за нехватки бюджетных средств. Можно об-

                                                           
29

 Примерный устав МОУ средняя общеобразовательная школа, 4.4; об этом же см.: Закон «Об образовании», 

ст. 50 п. 14. 
30

 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ» от 9 февраля 1998 г. 

№322. 
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судить различные варианты решения этой проблемы с родителями, с советом 

школы и т.д. 

Субботники вряд ли можно отнести к принудительному труду. Однако, 

анализируя конкретные случаи организации субботников, можно обратить вни-

мание на «частности»: 

- имеют ли работники (педагоги, школьники) право высказаться? 

- есть ли прямая польза для школьного коллектива? 

- можно ли считать школу «местным сообществом»? 

- не является ли эта работа просто сверхурочным, неоплаченным тру-

дом, экономящим средства, предназначенные для организации уборки школы? 

Таким образом, если к вам обратились дети с жалобами на принуждение к 

труду, вам придется вместе с ними проанализировать ситуацию по всем вы-

шеперечисленным параметрам и принять меры, если нарушение в самом деле 

имеет место. 

 

4.3.6 Нарушение принципов образовательной политики: 

светского характера образования, идеологического и политического мно-

гообразия 

Говоря о трактовке этих принципов в современном российском законода-

тельстве, мы имеем в виду четыре аспекта: 

- право иметь любые убеждения, исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой (последнее мы хотим особенно подчеркнуть, потому что 

мало кто решается сейчас говорить о правах атеистов, агностиков или людей, 

не желающих самоопределяться в рамках существующих конфессий); 

- запрет дискриминации по религиозным или политическим основаниям 

(в том числе и запрет навязывать кому-либо определенные убеждения); 

- светский характер государства, предполагающий невмешательство го-

сударства в религиозную (и - шире -духовную) жизнь граждан, полный нейтра-



 

125 

 

литет по отношению ко всем религиозным и политическим организациям, не 

признанным по суду экстремистскими; 

- запрет создания на предприятиях и в учреждениях политических или 

религиозных организаций, политической агитации и пропаганды. 

Если конкретизировать эти положения применительно к проблеме реали-

зации свободы совести в государственной и муниципальной школе, то мы полу-

чим несколько четких требований. 

1  Никакие органы государственной власти, как и органы местного само-

управления, не имеют права разрабатывать, одобрять, рекомендовать для обяза-

тельного изучения учебные курсы, программы, учебные пособия, в которых 

прямо или косвенно поддерживается или осуждается та или иная религия. 

2  Учителя не имеют права использовать свой предмет для пропаганды 

какой-либо религии или политической доктрины. Во всяком случае, личные 

убеждения учителя не должны влиять на оценку качества знаний учащихся. 

3  Родителям учащихся должно быть предоставлено право выбора образо-

вания, которое соответствует их религиозным и философским убеждениям. При 

этом любое давление на родителей исключено, а их желание, чтобы дети полу-

чали религиозное образование, должно быть ясно выраженным. 

4  Главная задача органов управления образованием - следить за соблюде-

нием прав и свобод учащихся при организации факультативных курсов рели-

гиозного и религиоведческого характера. 

5  Все вышесказанное относится не только к обучению на уроках, но и к 

внеклассным и внешкольным воспитательным мероприятиям
31

. Надо помнить, 

что внеклассные мероприятия не могут быть обязательными
32

. Недопустимы 

любые угрозы и санкции за неучастие ученика во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях. 

                                                           
31

 Более подробно см.: Как защитить свободу убеждений школьника? Рекомендации для учителей. - М.: 

ИМПЭТО, 2005. 
32

 Закон «Об образовании», ст. 50 п. 16. 
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Большую опасность представляет собой политизация школы. В СМИ 

описаны случаи, когда школьная администрация и учителя не препятствуют 

молодежным отделениям партий в проведении политической агитации, что 

противоречит конституционному принципу идеологического многообразия и 

прямо запрещено Законом «Об образовании»
33

. В некоторых регионах партии 

пытались вести предвыборную агитацию через учителей, которые объясняли 

детям, как должны голосовать их родители. 

К сожалению, значительная часть родителей не осознает все это как нару-

шение своих родительских прав
34

. Мало кто из родителей интересуется содер-

жанием образования и тем более воспитательной внеклассной работой. Поэ-

тому до сих пор заявления о нарушении свободы совести мы слышим только от 

родителей, для которых особенно важно, во что и как именно будут верить их 

дети: протестантов, мусульман, иудеев. 

Но это не означает, что все в порядке и нарушений нет. Учитель может по 

собственной инициативе поднять вопрос о свободе убеждений школьников и 

добиться прекращения антиконституционной практики. Основной способ – 

строгое исполнение требований всех нормативных актов, регулирующих ра-

боту учителя и жизнь школы. 

Если, например, вам предлагают вместе с классом принять участие в ос-

вящении школы или в манифестации, организованной каким-либо молодежным 

движением, поинтересуйтесь, есть ли письменный приказ директора школы. 

Как в нем сформулированы цели мероприятия? На кого возложена ответствен-

ность за жизнь, здоровье и безопасность детей? В конце концов, объясните сво-

ему начальству, что в должностной инструкции классного руководителя нет ни 

слова об обязательном участии в религиозных и политических мероприятиях. 

 

 

 

                                                           
33

 Закон «Об образовании», ст. 50 п. 15. 
34

 См.: Протокол № 1 к Конвенции о защите прав и основных свобод человека, ст. 2. 
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4.3.7 Проявления ксенофобии и нетерпимости, дискриминация 

Как могут проявляться ксенофобия и нетерпимость школьников? 

В школе ксенофобия
35

 и нетерпимость у детей могут проявляться в раз-

ных формах: 

- общие оскорбительные замечания о людях разных национальностей, не 

направленные ни на кого лично; 

- прямые оскорбления, обращенные к конкретному ребенку как предста-

вителю определенной расовой, этнической или религиозной группы; 

- всевозможные действия, причиняющие вред ребенку. Сюда относятся 

словесные преследования, настраивание других одноклассников против «жер-

твы», отбирание и порча вещей «жертвы», физическое насилие. 

Надо иметь в виду, что жертвы национальной и религиозной нетерпимо-

сти, как правило, - люди запуганные и готовые к новым издевательствам, по-

этому очень немногие из них решатся обратиться за помощью к взрослому, тем 

более учителю. Так что и в этом случае отсутствие жалоб еще не означает, что 

все в порядке. 

Как вести себя учителю, если он узнал о каком-либо проявлении не-

терпимости по отношению к его ученику со стороны одноклассников? 

Почему необходимо реагировать на любое проявление ксенофобии и не-

терпимости? Достаточно часто можно услышать такое рассуждение: «Если я 

буду обращать внимание на ксенофобские высказывания и выходки нескольких 

хулиганов, ими могут заинтересоваться остальные дети, которым пока что не 

приходит в голову издеваться над одноклассниками других национальностей. 

Не надо говорить о таких сложных и взрывоопасных проблемах». Но именно 

потому, что ксенофобия заразительна, учителю необходимо прямо и откровен-

но показать детям, что он не потерпит ни малейших ее проявлений. Здесь могут 

помочь традиционные «авторитарные» меры воздействия, тем более что нетер-

                                                           
35

 Ксенофобия (от греч. xenos - чужой, посторонний, и phobos - страх) - негативная установка, иррациональный 

страх и ненависть к чужакам. Объектами ксенофобии могут быть как конкретные группы - представители чу-

жой религии (иноверцы), расы, племени или нации (иноплеменники, инородцы), государства (иностранцы) и 

т.п., так и вообще все «чужие». 
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пимые люди признают только силу и авторитет. Невозможно убедить антисе-

мита в том, что евреи - тоже люди, но вполне реально продемонстрировать ему 

вашу решимость защищать от него потенциальных жертв. 

Что делать, если взрослые поддерживают ксенофобию детей? 

Ксенофобия особенно опасна, когда она не встречает активного осуж-

дения со стороны взрослых. К сожалению, некоторые учителя - вольно или не-

вольно - своим поведением провоцируют рост нетерпимости. Одни думают, 

что, подчеркивая этнические или религиозные особенности, они занимаются 

патриотическим воспитанием. Другие используют ксенофобские настроения 

для манипулирования классом. 

В таких случаях следует говорить о более опасном явлении, чем ксенофо-

бия, - о дискриминации
36

. Дискриминация в школе может проявляться, во-пер-

вых, в неравном отношении учителя к ребенку на уроках и во внеклассной ра-

боте, а во-вторых, в настраивании против ребенка одноклассников и их ро-

дителей, организации травли. 

Как может действовать учитель, если он видит в школе проявления дис-

криминации в отношении какого-то ребенка? 

Прежде всего необходимо понять, как относится к этому школьное руко-

водство. Одно дело - если один-единственный учитель на своих уроках приди-

рается к ученикам «не той национальности» или молчаливо поддерживает из-

девательства над ними со стороны одноклассников, а школьная администрация 

ни о чем не догадывается. Тогда решение очевидно: сообщить директору шко-

лы о вопиющем нарушении законодательства. 

Совсем другая ситуация, если администрация знает обо всем, но по тем 

или иным причинам боится связываться с учителем-националистом. Тогда са-

мый первый шаг - официальное заявление на имя директора. Это документ, от 

него не отмахнешься - придется реагировать. Возможно, это заявление развя-

                                                           
36

 Дискриминация - любое различение, исключение или предпочтение, которое отрицает равное осуществление 

прав. Дискриминация означает действие, совершаемое против других людей на основании их принадлежности 

к определенной группе - расовой, этнической, религиозной, социальной и др. 
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жет Директору руки, позволит ему навести порядок, не подвергая себя опасно-

сти: мол, это не его личная инициатива, его вынудили принять меры. 

Наконец, возможен самый плохой вариант: гласное или негласное одоб-

рение дискриминации со стороны директора школы. Здесь придется выходить 

за пределы школы: обращаться за помощью к уполномоченному по правам че-

ловека (или по правам ребенка, если он есть в регионе), в СМИ, в прокуратуру. 

Помните, что, как и в большинстве других случаев, закон на вашей сто-

роне и на стороне ребенка, тем более что сейчас борьба с ксенофобией и дис-

криминацией стала одним из официальных приоритетов всех органов государс-

твенной власти. 

Как классный руководитель может заниматься профилактикой ксе-

нофобии и нетерпимости? 

Помимо принятия мер по уже произошедшим случаям необходима про-

думанная работа классного руководителя по профилактике ксенофобии. Вот 

несколько советов
37

: 

- относиться с уважением к любым попыткам детей определить (про-

явить) их собственные этнические ощущения, при этом мягко пресекая их ин-

терес к «национальности» других людей, например одноклассников. Делать ак-

цент на общности потребностей, прав, интересов людей независимо от того, к 

каким этническим группам они себя причисляют сами и кем по национальности 

их считают другие. Воспитывать у детей чувство коллективизма, классного и 

школьного патриотизма; 

- ни в коем случае нельзя связывать национальность (этническую при-

надлежность) ученика с его успехами и неудачами, вообще с его поведением, 

хотя сам ребенок может быть искренне убежден в том, что он успешен именно 

благодаря тому, что он русский или татарин. Не допускать подобных высказы-

ваний: «Посмотрите, Ахмет нерусский, а какое хорошее сочинение написал!» 

Вне зависимости от того, к какой этнической группе причисляет себя учитель, в 

                                                           
37

 Подробнее см.: Мифология вражды: познание и преодоление. - М.: Права человека, 2003. 
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работе с детьми необходимо помнить о нравственном принципе расового без-

различия: сознательно относиться к людям как к индивидуальностям, а не как к 

членам этнической группы; 

- не использовать самим и обращать внимание детей на опасность стан-

дартных формул «мы, русские...», «они, евреи...», какими бы уважаемыми 

людьми эти слова ни произносились. Объяснять, что в разговоре о националь-

ном характере ссылки на авторитеты не должны учитываться: это всего лишь 

мнение, основанное на глубоко личных переживаниях. Если Н.В.Гоголю необ-

ходимо было видеть виновников всех бед в поляках, а Ф.М.Достоевскому - в 

евреях, то это их личные проблемы, а не проблемы межэтнических отношений 

русских, евреев и поляков; 

- помнить, что неприязнь к «чужим», негативные стереотипы формиру-

ются в процессе социализации только при определенных условиях. Процесс об-

разования и воспитания должен включать в себя и противоположное воз-

действие, направленное на формирование единственно возможной в демок-

ратическом обществе нетерпимости - нетерпимости к любым проявлениям ксе-

нофобии. 

 

4.4 Проблемные ситуации защиты прав учителя 

 

4.4.1. Ситуации, в которых права учителя нарушаются родителями 

или учащимися 

И родители, и учителя чаще всего искренне убеждены в том, что именно 

они абсолютно бесправны в школе. Большинство жалоб родителей на наруше-

ния со стороны учителей заканчиваются такими словами: «Приходится сми-

ряться, учитель всегда прав, мы ничего не докажем». О том же самом рассуж-

дают учителя: «Стоит родителям пожаловаться - и никто нас слушать не станет, 

сразу выговор влепят». Очевидно, что такие настроения выгодны только тем, 

кто наши права нарушает. 
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Если опираться на действующее законодательство, то окажется, что роди-

тели и педагоги имеют примерно равные возможности. Более того, большая 

часть прав родителей «уравновешивается» правами учителей. 

Так, например, родители имеют право на получение информации о со-

держании учебных программ и критериях выставления оценок
38

. Некоторые 

пользуются этим и требуют от учителя подробнейших отчетов: почему тема 

изучается именно так? зачем на уроках даны именно такие термины? Но гра-

мотный учитель сошлется на свою свободу педагогической деятельности и сво-

боду творчества
39

. Учитель - хозяин на своем уроке во всем, что касается мето-

дики преподавания, и никто - ни родители, ни школьная администрация - не 

имеет права требовать от него «утвержденной свыше» схемы урока или типов 

заданий. 

Большое количество несправедливых решений, принятых за последние 

несколько лет органами управления образованием и вынесенных судами по жа-

лобам родителей, объясняется двумя причинами: нежеланием многих учителей 

обращать внимание на «формалистику» и неумением пользоваться име-

ющимися в нашем распоряжении правовыми механизмами. 

Для удобства рассмотрения все жалобы на учителей можно условно раз-

делить на две группы: 

- обвинения в жестоком обращении (во всех вариантах - физическом, пси-

хологическом и сексуальном); 

- обвинения в профессиональной некомпетентности (как предметника и как 

классного руководителя). 

Обвинения в жестоком обращении 

Обвинения учителей в физическом насилии, сексуальных домогательс-

твах были и будут всегда во всем мире. При советской власти вопрос решался 

очень просто: после первого же сигнала в райком партии учителя увольняли без 

всяких разбирательств. 
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 Закон «Об образовании», ст. 15 п. 7. 
39

 Конституция РФ, ст. 44 п. 1; Закон «Об образовании», ст. 55 п. 4. 
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Сейчас у учителя есть больше возможностей защитить свое доброе имя. 

Например, потребовать специальной комиссии, которая проведет внутри-

школьное расследование, не доводя дела до суда. 

Рассмотрим несколько типичных ситуаций. 

Провокация. Ученик или группа учеников вызывающе ведут себя на 

уроке или на перемене, демонстративно не выполняют законных требований 

учителя. Поддавшись на провокацию, учитель срывается и сам нарушает закон: 

грубо кричит, оскорбляет, бьет ученика. Родители пострадавшего ребенка пи-

шут заявления директору и в прокуратуру. В качестве доказательств они часто 

приносят аудио- или видеозапись. 

Самое грустное здесь то, что учитель иногда искренне не видит своей ви-

ны: «Они меня оскорбляют, а я должен молчать?!» Он путает две принципи-

ально разные ситуации: конфликт двух равных по статусу людей (и тогда все 

определяется только общим уровнем цивилизованности участников) и кон-

фликт начальника-учителя с подчиненным-учеником. На уроке учитель имеет 

право использовать только педагогические методы воздействия. В этом отно-

шении учитель ничем не отличается от любого облеченного властными полно-

мочиями человека: никакой чиновник «при исполнении» не имеет права на 

личную приязнь или неприязнь, его полномочия четко ограничены законом. 

Основная линия защиты в этой ситуации - не отрицая самого факта, дока-

зать провокационный характер случившегося. Вряд ли все остальные ученики 

поддерживают провокатора - скорее они смотрят на все как на интересный 

спектакль. Детям просто не приходит в голову, что учитель (для многих из них 

- авторитетнейший Взрослый) может серьезно пострадать от ученической 

«шутки». Поэтому обвиняемому учителю следует рассказать классу о возмож-

ных правовых последствиях провокации. Это не должно выглядеть как давле-

ние на детей, чтобы они дали нужные учителю показания, - нужно просто ин-

формировать. Скорее всего большинство детей (и что еще важнее – родителей) 

правильно оценят ситуацию и поддержат своего учителя. 
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Клевета. Многие обвинения учителей в жестоком обращении просто ни 

на чем не основаны, это классическая клевета. Особенно часто ее жертвами 

становятся учителя-мужчины, которых обвиняют в рукоприкладстве, в сексу-

альном насилии. Подобным обвинениям, как правило, верят родители и колле-

ги, их с удовольствием подхватывает широкая публика. Доказать свою неви-

новность бывает очень трудно. Поскольку каждый учитель примерно знает, от 

каких учеников он может ожидать любой гадости, ему следует именно с ними 

быть максимально осторожным: не оставаться наедине, спрашивать только в 

присутствии других учеников или учителей, оценивать максимально объектив-

но, не вступать в какие-либо неформальные отношения. 

Если же заявление о жестоком обращении передано директору, следует 

требовать официального расследования. Ни в коем случае нельзя соглашаться 

на то, что администрация школы замнет дело: тогда учитель окажется в двой-

ной зависимости - от «спасшего» его директора и от родителей «жертвы», со-

гласившихся не поднимать шума. 

Обвинения в профессиональной некомпетентности 

Гоголевский смотритель училищ Лука Лукич Хлопов недаром говорил: 

«Не приведи Господь служить по ученой части! Всего боишься: всякий меша-

ется, всякому хочется показать, что он тоже умный человек». В самом деле, 

многие родители убеждены в своих глубоких педагогических познаниях и 

предъявляют совершенно произвольные требования как к содержанию образо-

вания, так и к воспитательной работе учителя. «Нас учили по-другому, и хоро-

шо выучили» - такие упреки слышали все авторы оригинальных учебных про-

грамм и методик. «На наших детей рукой махнули, никакого индивидуального 

подхода нет», - вздыхают родители, не посещая при этом родительские собра-

ния и не тратя свое время на беседы с учителем. 

Лучшая защита в данном случае - нормативные акты, регулирующие ра-

боту учителя. Ни в одном законе нет (и не может быть в принципе!) никаких 

точных требований к качеству педагогической деятельности. От учителя можно 

требовать выполнения учебной программы (знания и умения детей прове-
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ряются на выпускных экзаменах в 9 и 11 классах). Но ни одна инструкция - не 

говоря уже о Законе «Об образовании» - не предписывает учителю какие-либо 

обязательные методики преподавания. В государственном стандарте есть ми-

нимум, но не запрещено расширять этот минимум, предлагать учащимся раз-

личные научные теории и гипотезы, альтернативные точки зрения. Более того, 

несмотря на реальное сокращение за последние 5 лет количества реко-

мендованных и допущенных учебников, у учителя все еще остается выбор
40

. 

Значит, чтобы родители не могли жаловаться на «неправильное препода-

вание» и «опасные для детской психики учебники»
41

, учителю следует с самого 

начала, на первом же родительском собрании, подробно рассказать родителям о 

своей методике и о выбранных им учебных пособиях. И разумеется, у учителя, 

работающего не только по одному рекомендованному учебнику, должна быть 

какая-то поддержка «сверху». Кто-то (районный методист, автор оригинальной 

методики, редактор «профильного» педагогического СМИ) должен быть готов 

его защитить. 

В должностной инструкции классного руководителя может быть указано 

количество внеклассных мероприятий. Но большую часть работы описать не-

возможно: педагогика все еще остается искусством, а не технологией. Тре-

бовать от любого работника можно только того, на что он дал письменное со-

гласие, за что он получает зарплату. Да, многие учителя выполняют большую 

часть работы бесплатно, работая «не за страх, а за совесть», но это не обязан-

ность, а их добрая воля и личное желание. И родители должны понимать, что 

работа в школе - это во многом благотворительность со стороны учителя. 

Одним из вариантов реакции учителя на жалобы может стать «итальян-

ская забастовка», когда учитель работает исключительно по инструкциям, не 

нарушая ни одной из них, даже самой бессмысленной. При этом такого же 

строгого исполнения формальных правил учитель требует от учеников и роди-

                                                           
40

 Еще раз напомним о статьях, гарантирующих свободу педагогического творчества (Закон «Об образовании», 

ст. 15 п. 7). 
41

 Это очень частые жалобы, особенно на учебники для начальной школы и на оригинальные элективные курсы 

для старших классов. 
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телей. Дети сдаются обычно через неделю, родители приходят «с повинной» в 

течение месяца. 

Не менее эффективным бывает познакомить родителей с приказами и ин-

струкциями, касающимися оплаты труда учителей. Наибольшее впечатление 

производит Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. 

№ 69, в котором вся работа учителя делится на оплачиваемую (учебные часы) и 

неоплачиваемую (воспитательная работа, методическая работа и пр.). Так что 

сколько бы ни работал классный руководитель, он получит даже не оплату сво-

его труда, а всего-навсего «вознаграждение»
42

 в 1000 рублей. (Мы не говорим 

сейчас о приятных исключениях, когда умный директор выбивает дополни-

тельные ставки для оплаты труда классного руководителя.) 

4.4.2 Ситуации, в которых трудовые права учителя нарушаются 

школьной администрацией 

У школьной администрации есть масса возможностей наказать Неугодно-

го учителя. Давление на такого педагога, как правило, идет по трем направ-

лениям. 

Во-первых, учителю можно сделать неудобное расписание занятий, со-

кратить нагрузку (но помните: меньше 18 часов в неделю без письменного со-

гласия учителя ее все равно сделать нельзя). 

Во-вторых, против учителя можно попытаться настроить педагогический 

коллектив или начать отыгрываться на его учениках: придираться к ним, ли-

шать интересных мероприятий и т.д. 

Наконец, в-третьих, учителя можно замучить бесконечными проверками 

и придирками, поскольку точно выполнять все существующие нормативы пере-

груженному учителю очень сложно. 

Это, конечно, сильные «аргументы» администрации, и учитель, начиная 

борьбу за свои права, должен трезво оценить ситуацию и свои возможности. 

                                                           
42

 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 814 «О порядке предос-

тавления в 2007 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на вы-

плату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государст-

венных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений». 
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1 Любой разговор с чиновником, с представителем власти - это разговор 

на языке права. Вашими аргументами в конфликте со школьной администраци-

ей должны быть статьи закона, а не обращения к чувствам собеседника. Фразы: 

«Войдите в мое положение», «Сделайте в виде исключения» - не пройдут. За 

чашкой чая в учительской - другое дело, там вы можете обращаться к дирек-

тору как к приятелю. Но не при решении важных для вас вопросов! 

2 Второй совет вытекает из первого. К разговору надо серьезно готовить-

ся. Минимум - найти и прочитать ряд статей из Трудового кодекса
43

 и Закона 

«Об образовании», решить, какие из них относятся к вашему случаю. 

3  Не подписывать никаких документов, не прочитав их внимательно. Это 

относится прежде всего к поступлению на работу. Помимо трудового договора 

вас должны ознакомить с должностной инструкцией, в которой зафиксирован 

точный список ваших обязанностей. Как правило, они достаточно абстрактны 

(отрывки из примерной инструкции классного руководителя приведены в обзо-

ре законодательства) и дают большой простор для толкования как работнику, 

так и работодателю. Не забывайте, что если вас не устраивает какая-то форму-

лировка, вы имеете право предложить свой вариант. Что касается обязанностей, 

не предусмотренных в должностной инструкции, то по Трудовому кодексу ди-

ректор имеет право специальными приказами возлагать их на вас только в стро-

го определенных ситуациях
44

. Так, достаточно часто директора предлагают за-

ведующим кабинетами учителям подписать договор о материальной ответст-

венности за все имеющееся в кабинете оборудование и даже мебель. От такого 

предложения можно уверенно отказаться. В любом случае этот договор не бу-

дет иметь законной силы: заключать такой договор можно только с представи-

телями определенных профессий. Эти профессии перечислены в особом спи-

ске, и учителя туда не входят
45

. Исключением могут быть только заведующие 

химическими и биологическими кабинетами, потому что они могут работать с 

опасными веществами. 

                                                           
43

 ТК РФ, ст. 9,21, 22, 57-60, глава 52 (ст. 331-336). 
44

 ТК РФ, ст. 72, 74. 
45

 Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 31.12.2002 №85. 
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4 Обязательно познакомьтесь с Уставом школы. Что именно должно быть 

прописано в уставе, сказано в статье 13 Закона «Об образовании». Не смущай-

тесь, если увидите удивленные лица коллег - пускай сочтут вас занудой-

формалистом, но вы точно будете знать, в какую школу пришли. К сожалению, 

никто не хочет даже поинтересоваться, что именно записано в уставе. Это, 

кстати, очень удобно школьной администрации: можно требовать чего угодно, 

не стесняя себя никакими писаными правилами. Поэтому и учителям, и роди-

телям необходимо настаивать не только на соблюдении всеми устава, но и на 

внесении в него необходимых изменений. Жизнь меняется, возникают новые 

проблемы, значит, они должны отражаться в главном документе школы. 

Многие родители уже поняли роль устава и при поиске подходящей шко-

лы внимательно изучают этот документ. 

5  Одно из главных прав учителей, как и всех наемных работников, - пра-

во на объединение для отстаивания своих профессиональных интересов. Осо-

бенно эффективны коллективные действия для решения вопроса о повышении 

заработной платы, об улучшении условий труда. 

6  Мы, к сожалению, привыкли, что школа - учреждение закрытое или в 

лучшем случае полузакрытое. Среди педагогов бытует мнение, что чем меньше 

информации о школе, тем лучше. Это вполне объяснимо: школа до сих пор 

слишком уязвима, слишком зависима от районного начальства, и любое ЧП 

может быть в дальнейшем использовано против школы. Но эта же закрытость 

лишает всех нас - детей, учителей, родителей - возможности защиты. Контроль 

со стороны институтов гражданского общества весьма ограничен (по мнению 

независимых экспертов, об армейской жизни и о жизни заключенных наши 

граждане знают больше, чем о реальном состоянии дел в школах). Разумеется, 

это очень удобно нарушителям прав участников образовательного процесса. 

Если вы уверены, что в школе происходит серьезное и систематическое 

нарушение чьих-то прав, ищите союзников вне школы. При этом вам совсем не 

обязательно сразу же на всю страну объявлять номер школы и фамилию дирек-

тора. Обратитесь к региональному уполномоченному по правам человека, в 
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бесплатные юридические клиники (они организованы при юридических фа-

культетах многих университетов), в правозащитные приемные. 

 

4.5 Обзор законодательства по разрешению проблемных    ситуаций в 

образовании  

 

Каждая сфера жизни регулируется своими законами, которые являются 

для нее основными. Другие законы и подзаконные акты, так или иначе затраги-

вающие эту сферу, не должны противоречить основным. В случае возникнове-

ния противоречий между законами преимущество имеет отраслевой закон. 

Итак, в оценке любых нормативных актов, касающихся нас как учителей, 

мы отталкиваемся от принципа первичности Конституции РФ и основного в 

нашей области закона - Закона РФ «Об образовании». 

При защите прав учеников и учителей нужно опираться на следую-

щие документы: 

- конституция РФ; 

- международные договоры: Международный пакт о гражданских и по-

литических правах; Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах; Европейская Конвенция о защите прав человека и основ-

ных свобод и Первый дополнительный протокол к этой конвенции; Конвенция 

о правах ребенка; 

- закон РФ от 10 июля 1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

- семейный кодекс Российской Федерации № 223-ФЗ от 29 декабря 1995 

г. (в ред. ФЗ от 15.11.1997 № 140-ФЗ, от 27.06 1998 № 94-ФЗ, от 02.01.2000 № 

32-ФЗ); 

- трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 

г. (в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 № 97-ФЗ, от 25.07.2002 № 116-ФЗ, 

от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 27.04.2004 № 32-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 

29.12.2004 № 201-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 
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18.12.2006 № 232-ФЗ, от 30.12.2006 № 271-ФЗ, от 20.04.2007 № 54-ФЗ, от 

21.07.2007 № 194-ФЗ, от 01.10.2007 № 224-ФЗ, от 18.102007 № 230-ФЗ, от 

01.12. 2007 № 309-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного 

суда РФ. 

- федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. (в ред. ФЗ от 20.07.2000 № 103-

ФЗ); 

- типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196, в ред. Постанов-

ления Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. № 854); 

- устав школы; 

- должностные инструкции учителя, классного руководителя. 

Найти все эти нормативные акты несложно, например, воспользовавшись 

системами «Гарант»
46

 или «Консультант плюс»
47

. Поэтому здесь мы поместили 

только несколько выдержек. 

Из Постановления Минтруда РФ от 17 августа 1995 г. № 46 «О согласова-

нии разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик (тре-

бований) по должностям работников учреждений образования Российской Фе-

дерации»
48

: 

Должностные обязанности классного воспитателя. 

Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального раз-

вития и нравственного формирования личности обучающихся, вносит необхо-

димые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение личности 

обучающегося, его склонностей, интересов. Создает благоприятную микросре-

ду и морально-психологический климат для каждого обучающегося. Способст-

вует развитию общения. Помогает обучающемуся решать проблемы, возни-

кающие в общении с товарищами, учителями, родителями. Направляет само-

                                                           
46

URL:  www.garant.ru/  
47

 URL: www.consultant.ru/  
48

 Это постановление отменено уже несколько лет назад, но перечисленные в нем обязанности являются осно-

вой всех действующих должностных инструкций. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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воспитание и саморазвитие личности обучающегося. Осуществляет помощь 

обучающимся в учебной деятельности. Содействует получению дополнитель-

ного образования обучающимися через систему кружков, клубов, секций, объе-

динений, организуемых в учреждениях, по месту жительства. В соответствии с 

возрастными интересами обучающихся и требованиями жизни обновляет со-

держание жизнедеятельности коллектива класса (группы). Соблюдает права и 

свободы обучающихся, несет ответственность за их жизнь, здоровье и безопас-

ность в период образовательного процесса. Совместно с органами самоуправ-

ления обучающихся ведет активную пропаганду здорового образа жизни. Рабо-

тает в тесном контакте с учителями, родителями (лицами, их заменяющими). 

Должностные обязанности социального педагога. 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, раз-

витию и социальной защите личности в учреждениях и по месту жительства 

обучающихся (воспитанников, детей). Изучает психолого-медико-

педагогические особенности личности обучающихся (воспитанников, детей) и 

ее микросреды, условия жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся (вос-

питанников, детей) и своевременно оказывает им социальную помощь и под-

держку. Выступает посредником между личностью обучающихся (воспитанни-

ков, детей) и учреждением, семьей, средой, специалистами различных социаль-

ных служб, ведомств и административных органов. Определяет задачи, формы, 

методы социально-педагогической работы, способы решения личных и соци-

альных проблем, принимает меры по социальной защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод личности обучающихся (воспитанников, детей). Ор-

ганизует различные виды социально ценной деятельности обучающихся (вос-

питанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на развитие соци-

альных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в 

их разработке и утверждении. 
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Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений 

в социальной среде. Содействует созданию обстановки психологического ком-

форта и безопасности личности обучающихся (воспитанников, детей), обеспе-

чивает охрану их жизни и здоровья. Осуществляет работу по трудоустройству, 

патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, оформлению сберега-

тельных вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся (воспитанников, 

детей) из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует 

с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами социаль-

ных служб, семейных и молодежных служб занятости, с благотворительными 

организациями и др. в оказании помощи обучающимся (воспитанникам, детям), 

нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими воз-

можностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные си-

туации». 

Примерно об этом же говорится и в Приказе Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 03.02.2006 г. № 21 «Об утверждении методи-

ческих рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя пе-

дагогическими работниками государственных общеобразовательных учрежде-

ний субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 

учреждений»: 

Задачи деятельности классного руководителя: 

- защита прав и интересов обучающихся; 

- гуманизация отношений между обучающимися. 

Функции классного руководителя: 

1 Организационно-координирующие: 

- обеспечение связи общеобразовательного учреждения с семьей; 

- установление контактов с родителями (иными законными представите-

лями) обучающихся, оказание им помощи в воспитании обучающихся (лично, 

через психолога, социального педагога, педагога дополнительного образова-

ния); 
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- проведение консультаций, бесед с родителями (иными законными 

представителями) обучающихся; 

- взаимодействие с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения. 

2 Коммуникативные: 

- регулирование межличностных отношений между обучающимися; 

- установление взаимодействия между педагогическими работниками и 

обучающимися <…>». 
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