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Соблюдение прав детей, а нередко и их нарушение — социально-правовая проблема
не только в Москве, но и в других субъектах Российской Федерации. Вот почему стоит
ознакомить образовательное сообщество с опытом, трудностями столичных учителей
в этой сложнейшей сфере.

С первого выступления и до последнего это был разговор предметный, профес-
сиональный, граждански заинтересованный. Начал его уполномоченный по правам ре-
бёнка в Москве Алексей Иванович Головань. 

Институт уполномоченных по правам ребёнка появился, как известно, в нашей
стране недавно как реакция на Конвенцию. Но он уже положительно заявил о себе,
стал необходим людям и, прежде всего, — детям. Алексей Головань сообщил, что этот
институт становится надёжным механизмом защиты прав детей.

— Ежедневно приходят к нам и взрослые, и дети, рассказывают о нарушении их
прав, о бюрократизме государственных учреждений, о бескультурье многих чиновников.
Жалуются на такие учреждения, как милиция, паспортно-визовая служба, суды, орга-
ны опеки и попечительства. Жалоб на школу гораздо меньше, но это не значит, что
здесь всё благополучно. В подавляющем большинстве дети не знают о своих правах,
о том, как их защитить. Не знают они об учреждениях и официальных лицах, которые
по долгу службы должны заниматься защитой их прав. Нет об этом широкой информа-
ции. Ни дети, ни их родители не знают, где находятся служба социальной защиты, орга-
ны опеки. И уж тем более не знают, как попасть к депутату Городской думы.

Три года назад мы обратились в Департамент образования г. Москвы, и Любовь
Петровна Кезина издала приказ о том, чтобы во всех образовательных учреждениях
была вывешена такая информация. Определили список учреждений, занимающихся
защитой прав детей, вплоть до приёмной депутата Городской думы. Этот приказ, к со-
жалению, нигде не выполняется: в школах такой информации нет, что нарушает право
ребёнка на необходимую ему информацию.

Ситуация начинает меняться, но очень медленно. В 100 школах Южного админист-
ративного округа действуют сегодня уполномоченные по правам детей и других участни-
ков образовательного процесса (школьные омбудсмены). Они делятся опытом со шко-
лами других округов. И учителя, и начальники управлений образования знают об этом
опыте, о том, что школьные омбудсмены хорошо зарекомендовали себя, но перенимать
этот опыт не спешат. А он нужен школам. В других субъектах Российской Федерации
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Âñòðå÷à ìîñêîâñêîãî ó÷èòåëüñòâà â Öåíòðå ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà äåòåé è þíîøåñòâà èìåíè

À.Â. Êîñàðåâà Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Âîñòî÷íîãî ó÷åáíîãî îêðóãà ìîæåò ñëóæèòü ïðèìåðîì

ñîäåðæàòåëüíî–òåõíîëîãè÷íîãî îáñóæäåíèÿ àêòóàëüíîé ïðîáëåìû. Äèðåêòîðà øêîë, èõ çàìåñòèòåëè

ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, ñîöèàëüíûå ïåäàãîãè, ïñèõîëîãè, îáùåñòâåííûå äåÿòåëè è ðóêîâîäèòåëè

îáðàçîâàíèÿ ñîáðàëèñü íà î÷åðåäíîå çàíÿòèå íàó÷íî–ïðàêòè÷åñêîãî, ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî

ñåìèíàðà èç âñåõ àäìèíèñòðàòèâíûõ îêðóãîâ ñòîëèöû. Òàêîé èíòåðåñ ïðîäèêòîâàí òåìîé ñåìèíàðà

«Ðåàëèçàöèÿ Êîíâåíöèè î ïðàâàõ ðåá¸íêà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ». Ïðîõîäèëî çàíÿòèå

â ôîðìå «êðóãëîãî ñòîëà». 



2 3 4 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 4/07

Ø Ê Î Ë À  È  Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å

Д
åñÿòü ëåò íàçàä ïðè Öåíòðå ðàçâèòèÿ òâîð-
÷åñòâà äåòåé è þíîøåñòâà èì. À.Â. Êîñàðåâà

Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Âîñòî÷íîãî ó÷åáíîãî
îêðóãà Ìîñêâû áûë ñîçäàí ïîñòîÿííî äåéñòâóþ-
ùèé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé ñåìèíàð çàìåñòèòåëåé
äèðåêòîðîâ øêîë ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå.
Òåìà åãî — «Òåîðèÿ è ïðàêòèêà âîñïèòàòåëüíûõ
ñèñòåì».

Çàâó÷è — íàðîä êðàéíå çàíÿòîé, è íà ñåìè-
íàðû ïî ñàìîé àêòóàëüíîé òåìå èõ è êàëà÷îì
íå çàìàíèøü, åñëè â ñîäåðæàíèè çàíÿòèé — íà-
óêîîáðàçíîå ñëîâîáëóäèå. Íî íà ýòèõ çàíÿòèÿõ
ñåìèíàðà àóäèòîðèÿ âñåãäà çàïîëíåíà: íà êàæ-
äîì ïðåäñòàâëåíû è îïûò, è ïðîáëåìû, ñ êîòîðû-
ìè âñòðå÷àþòñÿ çàâó÷è. Ñåìèíàð âåäóò ó÷¸íûå
è ïðàêòèêè ïåðåäîâûõ øêîë, íà áàçå êîòîðûõ
ïðîõîäÿò ìíîãèå çàíÿòèÿ, è ó÷¸íûå-òåîðåòèêè
ñîâðåìåííîãî âîñïèòàíèÿ — Â.À. Êàðàêîâñêèé,
Í.À. Ñåëèâàíîâà, Í.Å. Ùóðêîâà, Â.Ì. Ëèçèíñêèé
è äðóãèå. Ó÷àñòíèêè ýòîãî ñâîåîáðàçíîãî ïðàê-
òèêî-îðèåíòèðîâàííîãî «ôàêóëüòåòà ïîâûøå-
íèÿ êâàëèôèêàöèè» îáñóæäàëè òàêèå ïðîáëåìû:
«Ðîëü è ìåñòî çàâó÷à â óïðàâëåíèè âîñïèòàòåëü-
íûì ïðîöåññîì», «Âîñïèòàíèå ó÷àùèõñÿ â äóõå
ñîçèäàíèÿ — ñòðàòåãè÷åñêàÿ çàäà÷à ñîâðåìåí-
íîé øêîëû», «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîíôëèêòîëîãèÿ»,
«Ó÷åíè÷åñêîå ñàìîóïðàâëåíèå êàê ôàêòîð ôîð-
ìèðîâàíèÿ ãðàæäàíñòâåííîñòè øêîëüíèêîâ»
è äðóãèå. Â ðàìêàõ ñåìèíàðà åæåãîäíî ïðîâî-
äÿòñÿ îêðóæíûå òåìàòè÷åñêèå «Ïàíîðàìû ìåòî-
äè÷åñêèõ èäåé», âûÿâëÿþùèå ïåðåäîâîé îïûò,
ïðåäñòàâëåííûé íå òîëüêî â âûñòóïëåíèÿõ,
íî è â äîêóìåíòàõ, äèàãðàììàõ, íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ. 

Êàæäûé ãîä ïî èòîãàì ðàáîòû ñåìèíàðà èç-
äà¸òñÿ íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé ñáîðíèê «Êëþ÷
ê óñïåõó». À âîò «êëþ÷îì ê óñïåõó» ñàìîãî ñåìè-
íàðà ñòàëà åãî ïîäãîòîâêà. Ðóêîâîäèòåëü ñåìè-
íàðà Ëþáîâü Êóçüìèíè÷íà Áàëÿñíàÿ, ïðåæäå ÷åì
ïðåäëîæèòü çàâó÷àì òó èëè èíóþ òåìó, åçäèò
â øêîëû, èçó÷àåò îïûò ðàáîòû çàìåñòèòåëåé äè-
ðåêòîðîâ, îáñóæäàåò ñ íèìè àêòóàëüíîñòü òåìû,
íåðåäêî êîððåêòèðóåò å¸ è òîëüêî òîãäà âûíîñèò
íà îáñóæäåíèå. Îïûò å¸ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ñëîæèâøèéñÿ â ïåðèîä ìíîãîëåòíåé
ðàáîòû â Ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïåäàãîãè÷åñêàÿ è îáùàÿ êóëüòóðà
Ëþáîâè Êóçüìèíè÷íû ïîçâîëÿþò åé îãðàæäàòü
ñåìèíàð îò ëæåíàó÷íûõ èäåé è áåçðàññóäíûõ
«èííîâàöèé», êîòîðûõ ñåãîäíÿ âèäèìî-íåâèäè-
ìî. Íàó÷íàÿ âûâåðåííîñòü ïðîáëåìàòèêè è îïû-
òà ïðèâëåêàåò ê ñåìèíàðó ïåäàãîãîâ èç øêîë
è äðóãèõ ó÷åáíûõ îêðóãîâ ñòîëèöû. ■

есть и такое интересное новшество: в школах создаются право-
вые комиссии из учащихся, которые помогают своим сверстни-
кам отстаивать права. 

В конце учебного года у нас учащаются «сезонные» жало-
бы: руководители образовательных учреждений вытесняют «не-
удобных» учеников всеми правдами и неправдами. А ведь это
неотъемлемое право ребёнка — выбирать основное или полное
среднее образование. Подростки, «выдавленные» из школы,
идут в учреждения открытого типа для детей с девиантным по-
ведением. Мы побывали в таких школах и убедились, что при-
шедшие сюда дети начинают успешно учиться, хорошо себя вес-
ти. А секрет прост: учителям этих учреждений удаётся найти
к детям подход, общий язык с ними, изменить к ним отношение.
Жалуются школьники и на такое посягательство на их права,
как непомерные перегрузки, детям не хватает времени ни на
прогулки, ни на сон. Не прекращаются жалобы на бесконечные
поборы в школах. 

Очень сложная проблема — возможность детей-инвали-
дов учиться в обычной школе. Исследования показали, что мно-
гие родители обычных детей возражают против этого. Аргумент
такой: инвалиды требуют гораздо большего внимания учителей,
и обычные дети будут им обделены… А Конвенция требует
включать детей-инвалидов в обычные детские коллективы. Так
что предстоит очень напряжённо работать, чтобы хотя бы при-
близиться к тому правовому идеалу, который заложен
в важнейшем документе о правах ребёнка.

Руководители Департамента образования г. Москвы чутко
реагируют на проблему соблюдения прав ребёнка: ежегодно
этот вопрос рассматривается на коллегии департамента, при-
чём вычленяются именно недостатки, по ним оперативно при-
нимаются меры. Известно, что в Москве за поборы отстранены
от должности директора 15 школ. Материалы Конвенции
о правах ребёнка размещены во многих столичных школах ря-
дом с государственной символикой. Многие педагогические
коллективы активно работают над этой проблемой с семьёй.
Без участия родителей реализация прав детей затруднительна.
Однако в этой работе московские школы ещё не достигли не-
обходимых результатов. Открыта «горячая линия», люди полу-
чили возможность сообщать о фактах нарушения прав детей.
К сожалению, родители боятся называть школу, директора или
учителя, которые требуют с них денег на те или иные школь-
ные нужды. Боятся мести ребёнку со стороны педагогов. По-
этому при всей готовности работников Департамента образо-
вания принять оперативные меры сделать это не всегда удаётся
из-за отсутствия конкретных виновников. Эту информацию со-
общил заместитель начальника Департамента образования
г. Москвы Владимир Павлович Моисеенко.

Участники семинара говорили о том, как трудно учить де-
тей отстаивать свои права, а взрослых убеждать, что нельзя их
нарушать. И всё же многие московские школы поделились
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своим, сегодня ещё во многом уникаль-
ным опытом. Так, учителя 782-й школы
начали с того, что выяснили: интересна
ли детям эта тема? Оказалось, всем ин-
тересна, все ребята хотят защищать
свои права. Но не знают, какой закон
может в той или иной ситуации их защи-
тить, к кому и в какой форме обратить-
ся, если твои права нарушены, какие во-
просы задать, как при необходимости
написать исковое заявление в суд.

Ребята затрудняются ответить и на
такой вопрос: в чём проявляются нару-
шения их прав? К учителям в трудной си-
туации дети обращаются реже всего, что
свидетельствует о недоверии к наставни-
кам. Учителя школы провели опрос, об-
ратившись к детям разного возраста: ес-
ли что-то с тобой случится, к кому обра-
тишься за помощью? Подавляющее
большинство ответило: «к друзьям»,
«к родителям», «к родственникам».
К учителям обращаются единицы. Не по-
тому ли, что учителя, даже «если неспра-
ведливо отнеслись к ребёнку, признают
свою вину очень редко?». Со старше-
классниками классные руководители
провели «круглый стол» о Конвенции.
Школьники знают документ, его исто-
рию, но как только дело дошло до кон-
кретных ситуаций — проявили беспо-
мощность. На уроках некогда этим зани-
маться, да и предмета такого нет. Ребята
прекрасно знают законы, но нужно не их
перечисление, а умение их применять.
Эта тема стала предметом обсуждения в
коллективе. Взяли эту миссию на себя
классные руководители: в одних классах
проводят классные часы, в других — со-
брания. Обсуждаются на них только ре-
альные ситуации в школе. Где-то что-то
произошло, какой-то конфликт — по-
дробно анализируют: в чём — дети не
правы, в чём учителя, в чём проявилось
нарушение прав детей. И если учителя не
правы, от имени дирекции приносят
школьникам извинения.

Работа эта очень тонкая, деликат-
ная. Не все учителя принимают такую по-
зицию, что очень типично не только для

коллектива 782-й школы, опытом кото-
рой поделилась с коллегами заместитель
директора по воспитательной работе
Татьяна Михайловна Дмитриева. По учи-
тельской скромности она не сказала, что
занимается этой проблемой уже 10 лет.
Она первой поставила вопрос о том, что
наряду с правами детей надо защищать
права учителей и родителей, давая тем са-
мым наглядный пример ученикам — как
относиться к своему и чужому праву —
основе нормальной жизни. В школе не-
сколько лет действует лекторий для роди-
телей, в том числе и по этой проблеме.

Такой опыт накоплен и в других
школах Южного административного ок-
руга столицы. Им поделилась с участни-
ками семинара освобождённый уполно-
моченный по правам детей в школе Ляля

Михайловна Неповинная. Институту
школьных уполномоченных (омбудсме-
нов) в Южном округе — 10 лет.
Руководитель этого проекта — началь-
ник окружного Управления образования
Нина Григорьевна Минько.

Л.М. Неповинная шесть лет была
школьным омбудсменом, а сейчас воз-
главляет созданную пять лет назад при
Управлении образования лабораторию по
подготовке школьных уполномоченных по
правам детей. Вот что рассказала Ляля
Михайловна о работе лаборатории:

— Подготовку омбудсменов ведём
в течение года — на теоретических заня-
тиях, на практике. С учебной группой ра-
ботают юристы юридического отдела Уп-
равления образования, социальные педа-
гоги, психологи, конфликтологи. Они
проводят теоретические и практические
занятия: деловые игры, выезды в школы,
где работают с педагогическими коллек-
тивами. Вся сложность в том, что сегодня
мы уже можем подготовить вполне ква-
лифицированных омбудсменов, но придут
они в школу, а учителя на их деятельность
будут отвечать «тихой забастовкой», иг-
норировать их действия. Решение о необ-
ходимости защищать права детей и других
участников образовательного процесса
должно созреть в школе, там должна

Í è í à  Ö å ë è ù å â à С О Б Л Ю Д Е Н И Е  П Р А В  Д Е Т Е Й  

В  Ш К О Л А Х  С Т О Л И Ц Ы
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родиться потребность в школьном упол-
номоченном по правам детей. Только
сильный и мудрый директор пойдёт на оп-
ределённые формы ограничения власти
и своей, и коллектива, убедит учителей,
что жить по правилам, взаимно соблю-
дать права детей и взрослых — и спра-
ведливо, и легче, и приятнее всем — уче-
никам, учителям, родителям. В процессе
подготовки специалистов-омбудсменов
мы разрабатываем локальные норматив-
ные акты — «правила школьной жизни»,
в которых определяем всё, что касается
прав и обязанностей детей, их ответст-
венности. Это — обязательное условие
соблюдения прав в органическом сочета-
нии с обязанностями. 

За эти годы определены чёткие кри-
терии личности школьного уполномочен-
ного. Это не должен быть представитель
администрации школы. Преимущество
отдано социальному педагогу, психологу,
учителю. Важно, чтобы этот человек
пользовался авторитетом коллег, учащих-
ся, родителей. Назначать омбудсмена
приказом тоже нельзя: это выборная
должность. В школах Южного округа, где
работают омбудсмены, эта должность оп-
лачивается из бюджета округа. Школа
выдвигает кандидатов в обудсмены, а мы
даём им профессиональную подготовку. 

Ежегодно готовим аналитический
доклад в Управление образования по жа-
лобам и обращениям учащихся и родите-
лей. В докладе не называем школы и их
директоров, информация эта строго кон-
фиденциальна, называем лишь характер
жалоб и привлекаем внимание образова-
тельного сообщества к этой проблеме.
В прошлом году получили 3500 жалоб
(в 2005-м их было — 2500). Сообщают
о фактах нарушения прав детей школь-
ные уполномоченные. Самое грустное
в том, что многие учителя и даже руково-
дители школ и не подозревают, что нару-
шают права детей. Завуч одной из школ
уверенно заявила: «в школе нарушений
прав нет, они соблюдаются на 100%».
Оказалось, что и СанПИны нарушаются,
и домашних заданий детям задают намно-

го больше, чем предписано нормативами.
В письме ещё Московского Комитета об-
разования за № 2-14-20/15 от 31 авгус-
та 2001 г. даны разъяснения по самым
основным вопросам — объём домашних
заданий, количество контрольных работ
со 2-го по 6-й и с 6-го по 11-й классы.
Письмо разослано во все школы. О нём
знают, но многие учителя, зная его,
не выполняют. А ведь от работников об-
разования во многом зависит, научим ли
мы детей цивилизованно выходить из
конфликта, предупреждать конфликты,
пользоваться правами, отстаивать их…

Права и обязанности учителя, уча-
щихся и родителей, локальные правовые
акты объединены в брошюру. Такие бро-
шюры есть в каждой школе Южного окру-
га, где работает уполномоченный по пра-
вам ребёнка, а также в каждой семье
школьника. Осталось только выполнять
то, что коллективно определено и принято.

В наших школах, к сожалению, не-
редки сегодня конфликты между учителя-
ми и учениками. Как показывают много-
численные факты из практики, такие кон-
фликты стали одной из самых
распространённых причин, по которым
дети бросают школу, ссорятся с родителя-
ми и уходят из дома. Такие дети составля-
ют контингент социальных приютов. Ди-
ректор Социально-реабилитационного
центра Восточного учебного округа Анна

Николаевна Патрикеева рассказала
о том, что за пять лет работы центра
в нём прошли реабилитацию сотни ребят
из всех школ округа. И почти у всех при-
чина ухода из школы одна: конфликт либо
с учителем, либо с одноклассниками.
В центре воспитываются 50–60 подрост-
ков на круглосуточном пребывании
и столько же на дневном. Причём эти дети
(«дневные») могут прийти сюда только на
занятие с психологом, дефектологом или
логопедом, могут на занятие кружка,
а могут — только на обед (дети из семей,
находящихся в трудной ситуации, постав-
лены на бесплатное питание в центре).
У всех этих ребят нарушается их право
на образование. 
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Ãëàâíûé äîêóìåíò 

î ïðàâàõ ðåá¸íêà 

Ëèëèÿ Êóçíåöîâà,

çàâåäóþùàÿ îòäåëîì ðàçâèòèÿ êàäðîâîãî

ïîòåíöèàëà Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

äâîðöà äåòñêîãî (þíîøåñêîãî) òâîð÷åñòâà, 

êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Äîëãèé è òðóäíûé âåêîâîé ïóòü øëî ÷åëîâå÷åñòâî îò

âîñïðèÿòèÿ ðåá¸íêà êàê âåùè è ñîáñòâåííîñòè ðîäè-

òåëåé ê îñîçíàíèþ òîãî, ÷òî îí — ïîëíîïðàâíûé

÷ëåí îáùåñòâà (ñ íåêîòîðûìè èñêëþ÷åíèÿìè) è åãî

íàäî óâàæàòü êàê ëè÷íîñòü. Â êîíöå XVIII âåêà

(1792 ã.) âî Ôðàíöèè âî âðåìÿ Âåëèêîé ôðàíöóçñêîé

ðåâîëþöèè áûë ïðèíÿò ïåðâûé ãîñóäàðñòâåííûé äî-

êóìåíò, ïðèçíàþùèé äåòåé ñóáúåêòîì ïðàâà — «Ïðî-

âîçãëàøåíèå ïðàâ ðåá¸íêà». À â Ðîññè åù¸ â ñåðåäè-

íå XVII âåêà ðóññêèé è óêðàèíñêèé ïèñàòåëü è ó÷¸íûé

Åïèôàíèé Ñëàâèíåöêèé íàïèñàë íàñòàâëåíèå, êîòî-

ðîå íàçâàë «Ãðàæäàíñòâî îáû÷àåâ äåòñêèõ». Ýòî

ïðåäñòàâëåíèå ãóìàíèñòà î òîì, êàê ðåá¸íîê äîëæåí

æèòü â îáùåñòâå è êàê îáùåñòâî äîëæíî îòíîñèòüñÿ

ê íåìó, âñÿ÷åñêè öåíèòü è îáåðåãàòü óíèêàëüíóþ ïî-

ðó æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà — äåòñòâî.

Öèâèëèçîâàííàÿ ÷àñòü îáùåñòâà — ïèñàòåëè, ôè-

ëîñîôû, ãîñóäàðñòâåííûå äåÿòåëè âûñêàçûâàëè ñâî¸

âèäåíèå îòíîøåíèÿ ê ðåá¸íêó. Ýòîìó ïîñâÿùåíà êíèãà

Æ.-Æ. Ðóññî «Ýìèëü, èëè Î âîñïèòàíèè (1762 ã.), ðàáî-

òû ðóññêèõ ïåäàãîãîâ Êîíñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷à Âåíò-

öåëÿ (1857–1947) è Ïåòðà Ô¸äîðîâè÷à Êàïòåðåâà

(1849–1922). Ê.Í. Âåíòöåëü ïîäãîòîâèë â 1917 ãîäó âî

âðåìÿ Ôåâðàëüñêîé áóðæóàçíîé ðåâîëþöèè «Äåêëàðà-

öèþ ïðàâ ðåá¸íêà» äëÿ îáñóæäåíèÿ íà Ó÷ðåäèòåëüíîì

ñîáðàíèè. Ï.Ô. Êàïòåðåâ â ñâîèõ òðóäàõ âûñêàçàë

ìûñëü î òîì, ÷òî «äåòè — íå îñëû, íàãðóæåííûå ãðóçîì

îáÿçàííîñòåé, à ëè÷íîñòè, ó êîòîðûõ, êàê è ó âçðîñëûõ,

åñòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè».

ÕÕ âåê, êàê èçâåñòíî, — âåê êîíôëèêòîâ, êàòà-

êëèçìîâ, æåñòîêèõ ìèðîâûõ âîéí, ãîëîäíîãî âðåìå-

íè. Â ýòèõ óñëîâèÿõ ñàìîé ñòðàäàþùåé ÷àñòüþ íàñå-

ëåíèÿ ìíîãèõ ñòðàí ñòàëè äåòè. Â 1924 ãîäó Ëèãà íà-

öèé ïðèíèìàåò «Æåíåâñêóþ äåêëàðàöèþ ïðàâ

ðåá¸íêà». Ñïóñòÿ áîëåå 30 ëåò — â 1959 ã. Îðãàíèçà-

öèÿ îáúåäèí¸ííûõ íàöèé ïðèíèìàåò «Äåêëàðàöèþ

ïðàâ ðåá¸íêà», â êîòîðîé ñîäåðæèòñÿ 10 îñíîâíûõ

ïîëîæåíèé î ïðàâàõ äåòåé è êîòîðàÿ äî ñèõ ïîð àê-

òóàëüíà. Íî äåêëàðàöèÿ — ýòî äîêóìåíò, ëèøü çàÿâ-

ëÿþùèé, ïðîâîçãëàøàþùèé íåêèå ïðàâîâûå íîðû,

âûïîëíåíèå êîòîðûõ íåîáÿçàòåëüíî äëÿ ãîñóäàðñòâ.

Â 1980 ãîäó ÎÎÍ åäèíîãëàñíî ïðèíèìàåò Êîí-

âåíöèþ î ïðàâàõ ðåá¸íêà — ìåæäóíàðîäíûé äîêó-

ìåíò þðèäè÷åñêîãî õàðàêòåðà, ïîäïèñàâ êîòîðûé,

Анна Николаевна — человек огромного душевного тепла,
неравнодушный к детям, с болью воспринимает каждую дет-
скую судьбу. Педагог с 30-летним стажем, она ощутила острую
потребность в знаниях из области конфликтологии и закончила
специальные курсы. Её позиция такова:

— Каждый учитель должен быть специалистом в этой
области. Мы ведь зачастую не можем предупредить кон-
фликт, подсказать детям, как цивилизованно, без нравствен-
ных и других потерь выйти из него. Как мы убедились, кон-
фликтная ситуация и становится нередко причиной наруше-
ния права ребёнка на образование. С помощью учителей
1022-й школы, с которой у нас прочные деловые контакты,
мы помогаем ребятам ликвидировать пробелы в знаниях,
продолжать образование при постоянном психолого-педаго-
гическом сопровождении детей. В социально-реабилитаци-
онном центре действует «телефон доверия», к его помощи
обращаются десятки подростков, живущих не в ладах со
школой и родителями.

Заместитель директора по воспитательной работе школы
№ 1952 Татьяна Михайловна Потеряева считает: главное
в Конвенции то, что ребёнок провозглашён субъектом права,
но для этого нужно создать в школе условия, при которых эти
права будут реализованы, создавать механизмы защиты прав
детей. Т.М. Потеряева ознакомила с условиями, при соблюде-
нии которых в школе ребёнок реально становится субъектом
права. Условия эти таковы:

1. Управление школой ведётся на основе гласности, демо-
кратизации и эффективного неформального самоуправления.

2. Воспитательная работа организуется с учётом интере-
сов, склонностей и способностей школьников. 

3. Все внутришкольные документы — Устав школы, её
концепция, план работы школы и воспитательной работы —
учитывают положения Конвенции о правах ребёнка. 

— В нашей школе разработаны конституция, кодексы
чести ученика и учителя, Положение о дежурном классе, пра-
вила поведения в школе, положения о стандарте школьной
одежды, о проведении дискотек и другие, — рассказала
Т.М. Потеряева. — Все эти документы разработаны с учётом
общественного мнения взрослых и детей и приняты коллек-
тивно. Только при этом условии можно обеспечить ребёнку
и всем участникам образовательного процесса социально-пра-
вовую защиту. И конечно, при неукоснительной нравственно-
этической культуре отношений. Мнения и предложения ребята
высказывают на собраниях, на классных часах, в школьной га-
зете и в передачах школьного телевидения, при анкетирова-
нии. Есть ящик вопросов и ответов. В преддверии Нового го-
да, например, вся школа обсуждала тему «Музыка, которая
звучит на дискотеках». Многое в этом не устраивало и учите-
лей, и часть ребят. Но мы не навязываем им своё мнение.
Некоторые темы обсуждаем несколько месяцев.

Í è í à  Ö å ë è ù å â à С О Б Л Ю Д Е Н И Е  П Р А В  Д Е Т Е Й  

В  Ш К О Л А Х  С Т О Л И Ц Ы
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ãîñóäàðñòâî îáÿçàíî âûïîëíÿòü åãî ïîëîæåíèÿ.

Ñ òåõ ïîð 20 íîÿáðÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ îòìå÷àåòñÿ

êàê Âñåìèðíûé äåíü ðåá¸íêà (íå ïóòàòü ñ Ìåæäóíà-

ðîäíûì äí¸ì çàùèòû äåòåé, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ

1 èþíÿ). Ó íàñ ðîäèëàñü ñâîÿ ôîðìà îòìå÷àòü Âñå-

ìèðíûé äåíü ðåá¸íêà: âèäíûå äåÿòåëè èñêóññòâà

â ýòîò äåíü ïðîâîäÿò áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè

â ïîëüçó äåòåé.

Ñåãîäíÿ Êîíâåíöèþ î ïðàâàõ ðåá¸íêà ïîäïèñàëè

(ðàòèôèöèðîâàëè) âñå ñòðàíû ìèðà (êðîìå ÑØÀ

è àôðèêàíñêîãî ãîñóäàðñòâà Ñîìàëè) è äàëè îáÿçà-

òåëüñòâà ñîáëþäàòü âñå îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ, èäåè,

ïðèíöèïû, èçëîæåííûå â Êîíâåíöèè. Íàøå ãîñóäàð-

ñòâî ðàòèôèöèðîâàëî Êîíâåíöèþ 13 èþëÿ 1990 ãîäà,

è Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ êàê ïðàâîïðååìíèöà ìåæ-

äóíàðîäíûõ äîêóìåíòîâ ÑÑÑÐ, âçÿëà íà ñåáÿ îáÿçà-

òåëüñòâî âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ ýòîãî äîêóìåíòà.

Â ÷¸ì åãî ñìûñë? Íåêîòîðûå íàøè ãðàæäàíå,

â òîì ÷èñëå ó÷èòåëÿ, âîñïðèíèìàþò Êîíâåíöèþ êàê

äîêóìåíò, ãäå èçëîæåíû òîëüêî ïðàâà ðåá¸íêà, íå-

ãîäóþò ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî â íåé íè÷åãî íå ãîâîðèò-

ñÿ îá îáÿçàííîñòÿõ äåòåé, ñ÷èòàþò, ÷òî äîêóìåíò

ïîäðûâàåò àâòîðèòåò ñåìüè, ðîäèòåëåé, ó÷èòåëåé.

Îäíà èç ó÷èòåëüíèö íà òåëåïåðåäà÷å «Òåìà» â íà÷à-

ëå 90-õ ãîäîâ íà âîïðîñ âåäóùåãî «Áóäåòå ëè Âû

ïðîïàãàíäèðîâàòü ýòîò äîêóìåíò?» èñêðåííå îòâå-

òèëà: «Íåò. Çà÷åì? Ó äåòåé áóäåò ìíîãî ïðàâ è îíè

ñòàíóò çëîóïîòðåáëÿòü ýòèì, ïëîõî ñåáÿ âåñòè…» Íå

âñ¸ åù¸ ñäåëàëè ìû â òî âðåìÿ, ÷òîáû îáúÿñíèòü ëþ-

äÿì è ïðåæäå âñåãî — ïðîôåññèîíàëàì, ðàáîòàþ-

ùèì ñ äåòüìè, êàêîâî íàçíà÷åíèå ýòîãî äîêóìåíòà.

Î Êîíâåíöèè ñåãîäíÿ íåìàëî ëèòåðàòóðû

(Ç. Øíèêåíäîðô «Ïóòåâîäèòåëü ïî Êîíâåíöèè

î ïðàâàõ ðåá¸íêà». Ì., Ïåäîáùåñòâî ÐÔ. 2000;

Å. Áîëîòîâà «Ïðàâà ðåá¸íêà â ñîâðåìåííîé Ðîñ-

ñèè». Ì., «Øêîëà-ïðåññ». 2005; «Êîíâåíöèÿ î ïðà-

âàõ ðåá¸íêà è çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè â âîïðîñàõ, îòâåòàõ è êîììåíòàðèÿõ». Ì.,

ÖÃË, ÀÏÊèÏÐÎ 2004).

Ñìûñë ýòîãî äîêóìåíòà â òîì, ÷òî îí ðàññìàòðè-

âàåò äåòåé êàê îñîáóþ äåìîãðàôè÷åñêóþ ãðóïïó, êî-

òîðàÿ íóæäàåòñÿ â ñïåöèàëüíîé çàùèòå. Åù¸ Âñåîá-

ùàÿ äåêëàðàöèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà, ïðèíÿòàÿ â 1948 ãîäó,

îòìåòèëà ýòîò ôàêò: äåòÿì òðåáóþòñÿ îñîáîå âíèìà-

íèå è çàùèòà. Êîíâåíöèÿ ðàçâèâàåò ýòó èäåþ: äåòè

íóæäàþòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è îáùåñòâåííîé çàùè-

òå, â ñîçäàíèè áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âûæèâà-

íèÿ, ãàðìîíè÷íîãî ðàçâèòèÿ. Êîíâåíöèÿ ïðèçíà¸ò

ðåá¸íêà ñóáúåêòîì ïðàâà, íîñèòåëåì ïðàâ, òàêèì æå,

êàê âçðîñëûå — ãðàæäàíñêèõ ïðàâ, ñîöèàëüíûõ,

êóëüòóðíûõ, ëè÷íûõ, êðîìå íåêîòîðûõ ïîëèòè÷åñêèõ

(èçáèðàòåëüíîãî, íàïðèìåð). Íîðìû, çàôèêñèðîâàí-

íûå â Êîíâåíöèè, — ýòî îðèåíòèð äëÿ ãîñóäàðñòâ,

êîòîðûå ðàçðàáàòûâàþò ñâîè ïðîãðàììû ðàáîòû

ñ äåòüìè â ëþáîé îáëàñòè. Íî âñå îíè äîëæíû

В зоне особого внимания находятся состояние, настроение
ребёнка, его самочувствие в школе, статус в коллективе, харак-
тер межличностных отношений. Этим занимаются психологичес-
кая служба, кафедра воспитательной работы, классные руково-
дители. Предлагаем ребятам анкеты, не боимся ставить острые
вопросы, например: «Моё отношение к классному руководите-
лю». В этой анкете речь идёт о стиле отношений, о характере
классных часов, их содержательности и т.д.

Среди старшеклассников провели опрос:
— Какие права и свободы вы считаете главными?
— Ваши права в школе?
— Кто их нарушает?
И вот что ответили наши дети в процессе опроса:
● нарушается право на здоровье: тяжёлые рюкзаки с учеб-

никами, особенно в начальной школе. Многие дети страдают су-
тулостью. Нужны два комплекта учебников — дома и в школе;

● вызывает недовольство питание. Два года назад были
экспресс-завтраки, которые получали ученики 5–11-х клас-
сов. Сейчас в школе 700 детей, из них бесплатные завтраки
получают только 400 детей, а обеды — 300 (меньше полови-
ны). Остальные ребята 7 уроков проводят на булочке и чае.
Обед стоит 58 рублей, а это 1500 рублей в месяц. У нас поло-
вина родителей — военнослужащие, семьи не могут платить
такие деньги;

● перезагрузка, большой объём учебного материала.
И дело не только в том, что′ задаёт учитель, а в том, что′ требуют
от ребят государственные программы. Дети безответственные
и учатся спустя рукава, а дети мотивированные вынуждены за-
ниматься дома 5–7 часов;

● в школе нет шкафчиков индивидуального пользования
из-за плохой планировки здания. Были случаи кражи, мы не мо-
жем к каждому пальто и курточке поставить нянечку;

● отметили ученики и нарушение их права на отдых на пе-
ремене: учителя задерживают детей на уроке, в коридорах не-
возможно побегать — нет зон для полноценного отдыха;

● есть претензии к учителям: некоторые из них грубят де-
тям (у нас, к счастью, нет рукоприкладства, два года назад уво-
лили за это учителя физкультуры и за грубость — классного
руководителя).

По итогам опроса продумали, как преодолеть эти формы
нарушения прав детей. В школе работают конституционная ко-
миссия, совет по профилактике правонарушений, комиссия
«Порядок». Но вот что обидно: ежегодно мы честно говорим
о детях с девиантным поведением, о тех, кто ущемляет права
своих сверстников (оскорбления, драки). Директор однажды сам
привёз в милицию ребят, которые провоцировали драку. За это
нас Департамент образования «наказывает» длительными про-
верками… Но мы всё равно будем «выносить сор из избы», пока
не добъёмся порядка. Защищать права детей приходится посто-
янно; ни один ребёнок не должен чувствовать, что его права
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îïèðàòüñÿ íà ïðèíöèïû, ïðîâîçãëàø¸ííûå â Êîí-

âåíöèè. Ñåãîäíÿøíèå äåòè âñåãî ìèðà èìåþò ïðàâà,

êîòîðûå îïðåäåëåíû â ìåæäóíàðîäíîì äîêóìåíòå.

Îñíîâàíà Êîíâåíöèÿ íà ÷åòûð¸õ ãëàâíûõ ïðèí-

öèïàõ:

• íåäèñêðèìèíàöèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ðåá¸íêó;

• íàèëó÷øåå îáåñïå÷åíèå ïîòðåáíîñòåé è èíòåðåñîâ

äåòåé;

• îáåñïå÷åíèå ïðàâà íà æèçíü, âûæèâàíèå è ðàçâèòèå;

• óâàæåíèå âçãëÿäîâ ðåá¸íêà.

Î÷åíü âàæíî, ÷òî ïîñëåäíèé ïðèíöèï çàôèêñèðîâàí

â ìåæäóíàðîäíîì äîêóìåíòå. Â Êîíâåíöèè îïðåäå-

ëåíî îêîëî 50 ïðàâ è ñàìîãî ðåá¸íêà è òî, ÷òî äîëæ-

íî äåëàòü ãîñóäàðñòâî. Âîò îñíîâíûå ãðóïïû ïðàâ:

• ãðàæäàíñêèå ïðàâà è ñâîáîäû;

• ñåìåéíîå îêðóæåíèå è àëüòåðíàòèâíûé óõîä çà ðå-

á¸íêîì;

• ïåðâè÷íîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå è áëàãîïî-

ëó÷èå ðåá¸íêà;

• îáðàçîâàíèå, äîñóã è êóëüòóðíàÿ äåÿòåëüíîñòü;

• ñîöèàëüíûå ìåðû çàùèòû äåòåé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ

â òðóäíûõ æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ (âî âðåìÿ âî-

îðóæ¸ííûõ êîíôëèêòîâ, äåòè-áåæåíöû, äåòè, êîòî-

ðûå îñóæäåíû, è òàê äàëåå).

×åòûðå îñíîâíûõ òðåáîâàíèÿ ïðåäúÿâëÿåò Êîí-

âåíöèÿ ê òåì ãîñóäàðñòâàì, êîòîðûå ñîãëàñèëèñü ðå-

àëèçîâûâàòü ïðàâà äåòåé. Òðåáîâàíèÿ ýòè ïåðåêëè-

êàþòñÿ ñ ïðèíöèïàìè:

• îáåñïå÷åíèå óñëîâèé âûæèâàíèÿ ïîñëå ðîæäåíèÿ

ðåá¸íêà êàê îñíîâà ðåàëèçàöèè åãî ïðàâ;

• åãî ðàçâèòèå;

• åãî çàùèòà;

• àêòèâíîå âêëþ÷åíèå ðåá¸íêà â æèçíü îáùåñòâà.

Ðàòèôèöèðîâàâ Êîíâåíöèþ, íàøå ãîñóäàðñòâî

âçÿëî íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà — ïðèâåñòè çàêîíîäà-

òåëüñòâî â ñîîòâåòñòâèå ñ å¸ òðåáîâàíèÿìè. Òàêàÿ ðà-

áîòà ïðîâåäåíà è ïðîäîëæàåòñÿ äî ñèõ ïîð. Âíåñåíû

ñîîòâåòñòâóþùèå ñòàòüè â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, â Ñåìåé-

íûé êîäåêñ ÐÔ («Ïðàâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ»),

â Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ, îïðåäåëåíû äååñïîñîáíîñòü

ðåá¸íêà, åãî ýìàíñèïàöèÿ (îñâîáîæäåíèå îò óãíåòå-

íèÿ, ïðåäðàññóäêîâ è ò.ä.). Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ñåãîäíÿ ðàçðàáîòàíî áîëåå 150 äîêóìåíòîâ ñ ó÷¸òîì

òðåáîâàíèé Êîíâåíöèè. Ðàç â 5 ëåò êàæäîå ãîñóäàðñò-

âî îò÷èòûâàåòñÿ ïåðåä Ìåæäóíàðîäíûì êîìèòåòîì ïî

ïðàâàì ðåá¸íêà î ñîñòîÿíèè ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ

äåòåé. Íàøå ãîñóäàðñòâî óæå íåñêîëüêî ðàç ãîòîâèëî

íàöèîíàëüíûé äîêëàä î òîì, ÷òî ñäåëàíî, êàêèå ïðî-

áëåìû ñòàâèò æèçíü, ÷òî íå óäà¸òñÿ.

Òðåáîâàíèÿ Êîíâåíöèè íàïðÿìóþ êàñàþòñÿ îá-

ðàçîâàòåëüíîãî ñîîáùåñòâà, èáî ó÷èòåëÿ, ïåäàãîãè

âûñøåé è ñðåäíåé øêîëû — ãðàæäàíå, ïðîôåññèîíà-

ëû, ðàáîòàþùèå ñ äåòüìè, à ìíîãèå ïåäàãîãè åù¸ è ðî-

äèòåëè. È îò íèõ âî ìíîãîì çàâèñèò, â êàêîì ïðàâîâîì

ïîëå æèâóò íàøè äåòè. ■

в школе ущемляются. Только тогда можно назвать школу демо-
кратичной, гуманистической.

Участники семинара с интересом знакомились с теми доку-
ментами, анкетами, которые принесла с собой Т.М. Потеряева
и которые составляют технологичный инструментарий изучения
мнения ребят, помогают вовремя реагировать на факты ущем-
ления их прав.

Наша современная жизнь и, к великому сожалению,
жизнь детей наполнена агрессией. Она обрушивается на нас
c экрана телевизора, со столбцов газет. Социологи констатиру-
ют некое «одичание» общества, которое привыкло к «заказ-
ным» убийствам, спокойно выслушивает сообщения о жертвах
катастроф. Страдают от этого, прежде всего, дети. Учителя
382-й школы решили изучить такую проблему: есть ли в школе
агрессия, каковы её причины и проявления. И вот что оказа-
лось: 95% учеников школы на вопрос об этом ответили, что аг-
рессия в школе существует и в самых разных формах: побоям
и унижению подвергается мальчик со «смешной» фамилией, де-
вочке с нестандартной фигурой дают унизительное прозвище,
между школьниками ведутся «разборки». Причём практически
всё это происходит за стенами школы: могут бросить чей-то
портфель в мусорный бак, старшеклассники могут грубо от-
толкнуть малыша, «мещающего» идти по дорожке. Сообщают
ребята о таких фактах очень редко — боятся мести. А часто не
понимают: где — игра, а где — жестокость. Мальчики даже го-
ворят: «Что это за школа — и подраться нельзя...»

Среди причин агрессии ученики назвали на первом месте
воспитание в семье, отношение между родителями, отчуждён-
ность детей от родителей, взаимное непонимание, развод родите-
лей, отсутствие у ребят толерантности. О таких фактах рассказа-
ла заместитель директора по воспитательной работе Галина

Николаевна Позднякова. Учителя не мирятся с ними, ведут ог-
ромную работу с семьями, проводят диагностику микросоциума,
ведут правовое просвещение школьников, воспитывают комму-
никативную культуру.

В работе семинара участвовал главный редактор газеты
«Пионерская правда» Михаил Николаевич Баранников.

Газета провела очень интересную акцию, о чём и рассказал на
семинаре редактор:

— Россия, как известно, представляет национальный до-
клад в Организацию Объединённых Наций о положении детей
в стране. Один из таких докладов подготовило прежнее Минис-
терство труда и социального развития. Он был полон радужных
фактов — всё у нас было хорошо и прекрасно. Российский Дет-
ский фонд подготовил тогда альтернативный доклад, а «Пионер-
ская правда» решила подготовить детский «национальный до-
клад», сформулировала 18 вопросов по Конвенции и объявила
конкурс «Моё слово с трибуны ООН». Участникам конкурса
предлагалось ответить на вопросы: «Кто ответит за мою
жизнь?», «Кому я нужен, когда родители на работе?», «Кто мне
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поможет?», «Каковы мои права и обязан-
ности?» и т.д. Газета получила около 3 ты-
сяч ответов. О нарушении прав в школе
работ было мало. Больше говорили дети
о таких нарушениях прав, как платные
кружки и секции. Мы попробовали в то
время вывесить Конвенцию о правах ре-
бёнка в некоторых школах. Она на следу-
ющий день исчезла: учителя не были гото-
вы к восприятию её идей, к этой работе.
Сейчас ситуация изменилась. Одна из
московских школ решила сделать омбуд-
смена Дедом Морозом, чтобы дети выска-
зали ему свои пожелания. А в одной из
школ Йошкар-Олы три года работает
Совет по защите прав учеников и учителей.
В него входят дети, учителя, родители.
Иногда в совет обращаются и педагоги.
Этот общественный орган самоуправления
пользуется полным доверием в школе.

Психолог школы № 1282 Оксана

Михайловна Исаева привела примеры то-
го, как родители из лучших побуждений
попирают права детей и даже наносят им

вред: предъявляют повышенные требова-
ния, наказывают за «тройки». К 5-му клас-
су такие дети становятся неврастениками,
приобретают «букет» заболеваний.

* * *
Очередная встреча московских учи-

телей за «круглым столо» в Восточном
учебном округе никого не оставила равно-
душным. Это был не «разговор вообще»,
не обмен мнениями, а технологичный, ус-
тановочный семинар, на котором педагоги
повысили свою профессиональную компе-
тентность в этой важнейшей сфере дея-
тельности. На семинаре обсуждалась про-
блема, которая не часто становится содер-
жанием педсовета школы, совещания при
директоре или завуче, секции августов-
ской конференции. А тема заслуживает
всеобщего педагогического внимания, по-
тому что ростки «дедовщины», «взрос-
лой» агрессии и правового нигилизма про-
растают в школе. Давно ведь известно:
какая школа — такое и общество… НО

Îò ðåäàêöèè

Êîíâåíöèÿ î ïðàâàõ ðåá¸íêà äà¸ò íåêîòîðûå «ðàìî÷íûå» óñòàíîâêè ïî ñîáëþäåíèþ ïðàâ äåòåé. Êàæäàÿ ñòðàíà
ðàçðàáàòûâàåò ïðàâîâîå ïîëå äåòåé ñîîáðàçíî ñâîèì îñîáåííîñòÿì. Â 90-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà â ðåçóëüòàòå ðà-
äèêàëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïåðåìåí â Ðîññèè âíîâü ïðîÿâèëàñü ñòàðàÿ è õîðîøî çàáûòàÿ ñîöèàëü-
íàÿ áîëåçíü — æåñòîêîå, áåñ÷åëîâå÷íîå èñïîëüçîâàíèå ðåá¸íêà â ïðèíóäèòåëüíîì è îïàñíîì äëÿ çäîðîâüÿ òðó-
äå. Â äåêàáðå 2002 ãîäà Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ïðèíÿëà Çàêîí î ðàòèôèêàöèè Êîíâåíöèè Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíè-
çàöèè òðóäà «Î çàïðåùåíèè è íåìåäëåííûõ ìåðàõ ïî èñêîðåíåíèþ äåòñêîãî òðóäà». Ðå÷ü â ýòîì äîêóìåíòå èä¸ò
î áîðüáå èìåííî ñ íàèõóäøèìè ôîðìàìè äåòñêîãî òðóäà. Íî, ïîõîæå, âìåñòå ñ âîäîé ìû â êîòîðûé ðàç âûïëåñíó-
ëè è ðåá¸íêà. Â æèçíè äåòåé ñóùåñòâóåò ïîëåçíûé òðóäîâîé îïûò, îâëàäåíèå ðåìåñëîì, îñâîåíèå îñíîâ ýêîíîìè-
÷åñêèõ îòíîøåíèé, ÷òî â ñî÷åòàíèè ñî øêîëüíûì îáó÷åíèåì îïðåäåëÿåò áóäóùóþ äåÿòåëüíîñòíóþ è æèçíåííóþ
óñïåøíîñòü ðåá¸íêà. Ñàìà ïî ñåáå «ïðèâû÷êà ê òðóäó áëàãîðîäíàÿ…» ïðåäîïðåäåëÿåò ïåðñïåêòèâû ÷åëîâåêà.

Æèçíü ïîêàçàëà, ÷òî òðóä ðåáÿò â ó÷åíè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ áðèãàäàõ, â øêîëàõ-õîçÿéñòâàõ, íà îðãà-
íèçîâàííîì ïðîèçâîäñòâå äåëàåò èõ óìåëûìè, ñèëüíûìè, çðåëûìè è íðàâñòâåííî ïîëíîöåííûìè ëþäüìè.
Ýòî ïÿòü ëåò ïîäòâåðæäàåò è åæåãîäíûé êîíêóðñ øêîë-õîçÿéñòâ èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî. Íî òàê ó íàñ âûõîäèò, ÷òî
âàæíåéøèé àñïåêò æèçíè è âîñïèòàíèÿ íàõîäèòñÿ âíå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ è îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè.

Ïîñòîÿííîå âçàèìîäåéñòâèå ñî øêîëàìè-õîçÿéñòâàìè âûñâåòèëî ñîâåðøåííî íåîæèäàííûé àñïåêò ïðîáëå-
ìû: à èìååò ëè ðåá¸íîê ïðàâî íà äîáðîâîëüíûé è ïðèâëåêàòåëüíûé äëÿ íåãî òðóä? Åñëè íå èìååò, òî êîìó ýòî
âûãîäíî, è ê ÷åìó ýòî ïðèâåä¸ò? Åñëè èìååò, òî êàêèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè ýòî ïðàâî ìîæåò áûòü
îáåñïå÷åíî? 

Ýòè è ïðèìûêàþùèå ê íèì âîïðîñû ìû õîòåëè áû âûíåñòè íà âñåîáùåå ðàññìîòðåíèå è îáñóæäåíèå â ðàì-
êàõ «Íàðîäíîãî ïðîåêòà». Ïðèãëàøàåì âàñ, óâàæàåìûå êîëëåãè, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè ïðîáëåìû è â ïî-
èñêàõ âíÿòíîé ïîçèöèè — ïîçèöèè íàðîäíîé â òîì ñìûñëå, â êàêîì îíà ñëóæèëà áû èíòåðåñàì íàøåãî íàðîäà,
îáðàçîâûâàëà áû íàðîä, óêðåïëÿëà íàø êóëüòóðíûé è ýêîíîìè÷åñêèé ñóâåðåíèòåò. 

Èòàê: ñëóæèò ëè òî, ÷òî äåòè ëèøåíû ïðàâà íà òðóä, èíòåðåñàì ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîñòè?..  НО


