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Особенности правового воздействия в образовательной сфере обусловлены, в первую
очередь, «комплексностью» регулируемых общественных отношений и вследствие
этого взаимосвязями с различными отраслями права — конституционным, граждан-
ским, административным, трудовым, финансовым, бюджетным и т.д. В сфере образо-
вания сталкиваются частные и публичные интересы, что во многом объясняет специ-
фику правового регулирования. Сложность образовательных отношений требует осо-
бого внимания к ним правоустановителей1.

Правовые отношения в сфере образования включают образовательные, воспи-
тательные, педагогические и иные отношения. Правовой характер приобретает со-
вершение преподавателем юридически значимых действий, например, контролирую-
щего характера, сопровождающихся выставлением отметок, с вытекающими отсюда
последствиями: переводом в следующий класс, выдачей документов об образовании,
исключением из школы и т.д.

Объектом образовательных отношений выступают духовные блага не только
в виде знаний, навыков и умений, но и социальных компетентностей, которые стано-
вятся достоянием несовершеннолетних, развивая их правовое сознание.

Содержание знаний, которые должен усвоить несовершеннолетний обучающийся,
определено в образовательных программах соответствующего уровня и направленности.
До 2006 г. стандарт общего образования как нормативный правовой акт отсутствовал

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Â ðàìêàõ ðåôîðì è íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» ïðèíèìàþòñÿ íîâûå íîðìàòèâíûå

ïðàâîâûå àêòû: îò ëîêàëüíûõ äî ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ. Îäíàêî íà ïðàêòèêå îíè ÷àñòî

îêàçûâàþòñÿ íå â ïîëíîé ìåðå ýôôåêòèâíûìè.

Âîïðîñû âîñïèòàíèÿ ðåøàþòñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, íå â çàêîíîäàòåëüíûõ, à â âåäîìñòâåííûõ

íîðìàòèâíûõ àêòàõ. Ìîãóò ëè â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàòü íîâûå ïîäõîäû ê ïðàâîâîìó

ðåãóëèðîâàíèþ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ è êàê èõ îñóùåñòâèòü — îá ýòîì ñòàòüÿ, êîòîðàÿ ïðîäîëæàåò

òåìó ðîëè þðèñòîâ â ôîðìèðîâàíèè ïðàâîâîãî ñîçíàíèÿ øêîëüíèêîâ (2006. ¹ 9).
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1 Сегодня очевидна потребность в разработке юридических норм, регулирующих поведение школьников

в сфере образовательной деятельности.
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(Федеральный закон «О стандарте общего
образования» не принят до сих пор). Его
значение для правоприменительной прак-
тики состоит в том, что он устанавливает
объём правовой информации, умения, на-
выки, компетентности, которыми должен
овладеть выпускник школы (но не средст-
ва и методы их достижения). Стандарт ре-
гулирует максимальную учебную нагрузку,
минимальное содержание программ и тре-
бования к выпускнику средней школы.

Роль стандарта, регламентирующего
содержание общего образования,
до 2006 года выполняли «Минимумы зна-
ний…» и «Федеральный компонент общего
образования», которые разрабатывали
специалисты, а их статус был определён
государством (приказ министра образова-
ния РФ № 1089 от 5 марта 2004 г.).
«Федеральный компонент общего образо-
вания», «Минимумы знаний…» в системе
общего образования представляют собой
особую разновидность подзаконных норма-
тивных актов, имеющих, тем не менее,
принципиальное значение для регулирова-
ния образовательных отношений в системе
общего образования. К сожалению, право-
вой статус этих документов оказался нео-
пределённым. Во-первых, потому, что пра-
вовые акты должны проходить соответст-
вующую регистрацию в Министерстве
юстиции РФ, ибо затрагивают права и сво-
боды граждан при получении общего обра-
зования2, а во-вторых, Федеральный ком-
понент стандарта общего образования рас-
сматривают как разновидность правового
акта подзаконного нормотворчества. Фак-
тически его значение больше, чем приказ.
Это привело к проблемам в практике при-
менения норм, регулирующих школьное
образование: одновременному использова-
нию различных нормативных актов, регу-
лирующих одну и ту же область — содер-
жание образования. Практика подобного
утверждения ведомственных нормативных
актов приказами в сфере образования,
к сожалению, распространена, а в рассма-
триваемом случае неверна, поскольку за-
конодателем стандарту была придана юри-
дическая сила закона.

В большинстве своём ведомствен-
ные нормативные акты конкретизируют
и детализируют федеральные законы
(не содержат первичные нормы). Отсут-
ствие федерального закона о стандарте
общего образования усложняет детали-
зацию норм федеральных законов в под-
законных актах, регулирующих сферу
образования.

Отметим характерную особенность
объекта образовательных отношений:
его содержание, как правило, не может
быть определено в форме соглашения
участников образовательных правоотно-
шений, поскольку оно нормативно. Объ-
ектом образовательных правоотношений
сегодня стали различные социальные
компетентности, уровень которых дол-
жен соответствовать государственному
стандарту, что подтверждает итоговая ат-
тестация учащихся.

Действующее законодательство ус-
танавливает требования к школьникам
и учителям как к субъектам образова-
тельных отношений, но у них сохраняется
некоторая свобода в выборе поведения.
Особое значение в образовательных пра-
воотношениях имеет праводееспособ-
ность ученика.

Ребёнок, поступив в школу, вступа-
ет в образовательные отношения и может
поэтому рассматриваться как субъект об-
разовательных отношений, хотя в этом
возрасте он ещё не полностью дееспосо-
бен. Образовательная дееспособность
имеет свою специфику: в образователь-
ных отношениях ребёнок с самого ранне-
го возраста (4–7 лет), т.е. с момента на-
чала занятий в образовательных учреж-
дениях, становится дееспособным (это
очень важно, поскольку вводится пред-
школьная подготовка детей).

Ст. 52 Закона РФ «Об образовании»
предоставляет законным представителям
несовершеннолетних право выбирать фор-
мы обучения, образовательные учрежде-
ния, защищать права и законные интересы
детей, принимать участие в управлении
образовательным учреждением. Субъек-
том же собственно образовательных

2

Введённый приказом

министра образова-

ния РФ «Федеральный

компонент общего об-

разования» приравнен

по статусу к стандарту

в сфере образования,

но соответствующую

регистрацию в Минюс-

те РФ этот документ

не проходил.
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отношений, ориентированных на освоение
образовательной программы соответству-
ющего уровня, может быть только ученик:
он самостоятельно осуществляет предо-
ставленные ему права и исполняет свои
обязанности. Знания, навыки и умения
ученик приобретает лишь собственными
действиями, прилагая усилия для усвоения
содержания курсов. Несвоевременное вы-
полнение учебных планов, не соответству-
ющие стандарту знания, выявленные при
текущей аттестации ученика, влекут опре-
делённые санкции со стороны образова-
тельного учреждения.

Анализируя правовой статус участ-
ников образовательного процесса, отме-
тим особое значение для него гарантий
права на образование. Фактически об-
щепринято, что конституционные права
человека предполагают обязанность го-
сударства своими действиями создавать
необходимые предпосылки для полной
и всесторонней реализации гражданами
этих прав. Соответственно и праву на
образование как конституционному пра-
ву, а также как элементу правового ста-
туса гражданина соответствуют обязан-
ности государства создавать условия, га-
рантирующие осуществление этого
права. Правовой статус несовершенно-
летнего в области образования рассмат-
ривается изолированно, вне связи
с обеспечением государством, без реаль-
ных гарантий, и поэтому остаётся фор-
мальным лозунгом.

Одна из особенностей образова-
тельных отношений заключена в том, что
правомочная сторона (ученик) осуществ-
ляет своё право на образование как бла-
годаря действиям другой правомочной
и одновременно обязанной стороны —
школы, так и благодаря собственным ак-
тивным действиям, направленным на ов-
ладение образовательной программой со-
ответствующего уровня. Это применимо
и к случаям реализации права на получе-
ние образования экстерном, т.е. путём
самообразования, за счёт действий одной
правомочной стороны (что не исключает
оценочных действий другой стороны).

В способах исполнения обязательств
школой есть специфика. Школа как сторо-
на правоотношений осуществляет возло-
женную на неё обязанность в пользу дру-
гой стороны на основе равенства сторон.
В то же время законодатель наделяет ис-
полнителя образовательных услуг некото-
рыми властными полномочиями. Как сто-
рона образовательных правоотношений,
школа выполняет ряд обязательств по от-
ношению к ученикам. В соответствии
с действующим законодательством она
обязуется обеспечивать качество образо-
вательных услуг, реализацию в полном
объёме образовательных программ в соот-
ветствии с учебным планом и графиком
учебного процесса, создавать условия для
учёбы, отдыха учащихся. Одновременно
органы управления школой наделены до-
статочно широким кругом властных полно-
мочий, в том числе имеют право разраба-
тывать и принимать правила внутреннего
распорядка, самостоятельно формировать
контингент учащихся, вести текущий кон-
троль успеваемости и промежуточной атте-
стации, осуществлять иную властную,
не запрещённую законодательством дея-
тельность.

Обязанная и одновременно наде-
лённая властными полномочиями сторо-
на в образовательных отношениях — пе-
дагогические работники. Как обязанная
сторона в правоотношениях педагоги ве-
дут занятия в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса,
проводят уроки, формы которых они оп-
ределяют самостоятельно. Одновремен-
но у педагогических работников есть
властные полномочия: они поддержива-
ют порядок в аудитории, применяют ме-
ры воспитательного воздействия к нару-
шителям дисциплины, осуществляют те-
кущий контроль успеваемости и т.д.

Соединение в лице педагогического
работника, а также органа управления
школы обязанной и одновременно облада-
ющей властными полномочиями сторон
образовательных правоотношений состав-
ляет их характерную особенность. Эти
черты образовательных правоотношений

Å ë å í à  Ï å â ö î â à П Р А В О В О Е  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Г О  П Р О Ц Е С С А
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Международные правовые нормы

в сфере образования и традиции

России

Ðàóô Ãàáèäóëèí, 

ïðîôåññîð êàôåäðû ãðàæäàíñêîãî ïðàâà

Èíñòèòóòà óïðàâëåíèÿ ã. Àðõàíãåëüñêà

Îáðàçîâàíèå â Ðîññèè äîëæíî ñòðîèòüñÿ â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ òåìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, êî-

òîðûå èìåþò íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê îáðà-

çîâàòåëüíûì ïðîöåññàì. Ýòî ìîãóò áûòü ïîñòàíîâ-

ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ðåãèîíàëüíûå è ôåäåðàëüíûå çàêîíû, ïðåæäå âñå-

ãî Çàêîí ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè». Íî åñòü åù¸ è íîð-

ìû ìåæäóíàðîäíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êîòîðûå èìå-

þò íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê îáðàçîâàíèþ

è ðàòèôèöèðîâàíû Ðîññèåé. Õàðàêòåðíûé ïðè-

ìåð — Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò îá ýêîíîìè÷åñêèõ, ñî-

öèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðàâàõ, ïðèíÿòûé ÎÎÍ

â 1966 ãîäó. Â ñò. 13 ýòîãî äîêóìåíòà ãîâîðèòñÿ, ÷òî

ãîñóäàðñòâà, ðàòèôèöèðîâàâøèå åãî, îáÿçóþòñÿ

ñïîñîáñòâîâàòü òîìó, ÷òîáû îáðàçîâàíèå â ýòèõ

ñòðàíàõ áûëî íàïðàâëåíî íà âîñïèòàíèå óâàæåíèÿ

ê ñâîáîäå è ïðàâàì ÷åëîâåêà. Ïðè ýòîì èìååòñÿ

â âèäó ïîëèòè÷åñêàÿ, ëè÷íàÿ, ãðàæäàíñêàÿ ñâîáî-

äà. Ñâîáîäà è ïðàâà ÷åëîâåêà òðàêòóþòñÿ â Ïàêòå

1966 ãîäà êàê âûñøèå ñîöèàëüíûå öåííîñòè. Îí

áûë ðàòèôèöèðîâàí Ñîâåòñêèì Ñîþçîì â 1976 ãîäó,

à ïîñêîëüêó Ðîññèÿ — ïðàâîïðååìíèê ÑÑÑÐ,

òî è òðåáîâàíèÿ ñòàòüè 13 ýòîãî ïàêòà îáÿçàòåëüíû

äëÿ ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñîãëàñíî ìåæäóíà-

ðîäíîìó ïðàâó â ïðåïîäàâàíèè ãóìàíèòàðíûõ äèñ-

öèïëèí íåîáõîäèìî ôîðìèðîâàòü ó ó÷àùèõñÿ óâà-

æèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ñâîáîäå ëè÷íîñòè.

Êàê æå áûòü â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà àâòîðû ïðî-

ãðàìì, ó÷åáíèêîâ èëè ó÷èòåëÿ-ïðàêòèêè ñ÷èòàþò, ÷òî

öåííîñòè, ëåæàùèå â îñíîâå ìåæäóíàðîäíûõ äîêó-

ìåíòîâ, ïðîòèâîðå÷àò òðàäèöèÿì Ðîññèè, íàïðèìåð,

áîëåå óâàæèòåëüíîìó îòíîøåíèþ ê êîëëåêòèâèçìó,

íåæåëè ê èíäèâèäóàëüíûì ïðàâàì è ñâîáîäàì.

Íå ñåêðåò, ÷òî â Ðîññèè ê ïðèìàòó ñâîáîä è ïðàâ ëè÷-

íîñòè çà÷àñòóþ îòíîñÿòñÿ êàê ê ÿâëåíèþ, õàðàêòåð-

íîìó äëÿ òðàäèöèé Çàïàäà, êîòîðûé ñòàðàåòñÿ ðàñ-

ïðîñòðàíèòü ñâîè öåííîñòè — â òîì ÷èñëå è ÷åðåç

ïðàâîâûå äîêóìåíòû ÎÎÍ è Ñîâåòà Åâðîïû. Íî â îò-

íîøåíèè òðåáîâàíèé ñòàòüè 13 Ïàêòà î ïðàâàõ ìîæ-

íî ñêàçàòü, ÷òî îíè íå ïðîòèâîðå÷àò òðàäèöèÿì Ðîñ-

ñèè, òî÷íåå ãîâîðÿ, òðàäèöèÿì ëèáåðàëüíîé ìûñëè,

óòâåðæäàâøåé öåííîñòè ñâîáîäíîãî ðàçâèòèÿ ëè÷-

íîñòè â òå÷åíèå áîëåå 200 ëåò.

Îäíèì èç ïåðâûõ ïî÷èòàòåëåé ñâîáîäû áûë

À.Í. Ðàäèùåâ, êîòîðûé íå òîëüêî âîñïåâàë ñâîáîäó,

связаны с особенностями правового положения учащихся как их
субъектов.

Составляющая часть правового статуса несовершеннолет-
них — право на поступление в школу, которое в отдельных слу-
чаях затруднено многочисленными препятствиями со стороны
некоторых школ, «отбирающих» для обучения контингент де-
тей. Ограничения (на уровне локальных актов, распоряжений
органов управления на местах) при приёме в школу противоре-
чат федеральному законодательству, нарушают конституцион-
ные нормы (в частности, ст. 43 Конституции РФ о праве каждо-
го на образование).

Права и обязанности субъектов образовательных отноше-
ний конкретизированы такими подзаконными актами, как типо-
вые положения об образовательных учреждениях различных ти-
пов и видов. Среди общих обязанностей выделены учебные и дис-
циплинарные. К учебным относятся: освоение образовательных
программ, добросовестное выполнение всех видов работ, предус-
мотренных учебными планами и программами. Учитывая, что со-
циально-правовая активность — основа формирования правосо-
знания, в юридическом закреплении нуждаются требования
к школе формировать социально-правовую активность учащихся,
способность овладевать навыками самообразования. Общие дис-
циплинарные обязанности учащихся нуждаются в уточнении,
а большинство требований к поведению школьников (в том числе
выполнять определённые задания по учебным предметам) вправе
устанавливать сама школа.

В большинстве своём сферу образования регулируют ве-
домственные нормативные акты. Выделим требования, которые
необходимо предъявлять к ведомственным нормативным актам,
регулирующим сферу образования и воздействующим на
школьников:

1. Соответствие общепризнанным международным доку-
ментам о правах ребёнка может контролировать Федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки. Экспертизу
ведомственных актов может проводить специальная группа экс-
пертов Министерства образования и науки РФ, в задачу кото-
рых входит проверка соответствия ведомственных актов между-
народным стандартам.

2. В ведомственных актах не может быть норм, ущемля-
ющих или умаляющих, а также ограничивающих права школь-
ников. В соответствии со ст. 55 Конституции РФ федеральным
законом могут быть ограничены права граждан только в той
мере, в которой это необходимо для защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны страны и безопаснос-
ти. Значит, акты Минобрнауки России не могут ограничивать
права и свободы школьников.

3. Соответствие ведомственных актов Конституции РФ,
федеральным законам, актам высших органов государственной
власти.
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íî äîêàçûâàë, ÷òî ñòðåìëåíèå ê íåé — ïåðâûé äîëã

ïàòðèîòà. Ýòè èäåè áûëè âûñêàçàíû â ñòàòüå «Áåñå-

äà î òîì, ÷òî åñòü ñûí Îòå÷åñòâà»: «Íå âñå ðîæä¸í-

íûå â Îòå÷åñòâå äîñòîéíû âåëè÷åñòâåííîãî íàèìå-

íîâàíèÿ ñûíà Îòå÷åñòâà… Ïîä èãîì ðàáñòâà íàõî-

äÿùèåñÿ íå äîñòîéíû óêðàøàòüñÿ ñèì èìåíåì…

Èçâåñòíî, ÷òî ÷åëîâåê ñóùåñòâî ñâîáîäíîå, ïîåëèêó

îäàðåíî óìîì, ðàçóìîì è ñâîáîäíîé âîëåé, ÷òî ñâî-

áîäà åãî ñîñòîèò â èçáðàíèè ëó÷øåãî, ÷òî ñèå ëó÷-

øåå ïîçíàåò îí è èçáèðàåò ïîñðåäñòâîì ðàçóìà, ïî-

ñòèãàåò ïîñîáèåì óìà, è ñòðåìèòñÿ âñåãäà ê ïðåêðàñ-

íîìó, âåëè÷åñòâåííîìó, âûñîêîìó».

Óâàæèòåëüíîå è äàæå âîñòîðæåííîå îòíîøå-

íèå ê ñâîáîäå ðàñïðîñòðàíÿëè ìíîãèå ëèáåðàëüíî

íàñòðîåííûå ìûñëèòåëè, ëèòåðàòîðû, îáùåñòâåí-

íûå äåÿòåëè Ðîññèè. Àäåêâàòíûé ïåðåâîä òåðìèíà

«ëèáåðàëüíûé» — ñâîáîäîëþáèâûé. Çàìå÷àòåëü-

íàÿ ÷åðòà âåëèêîé ðóññêîé ëèòåðàòóðû — âåðíîñòü

èäåàëàì ñâîáîäû â õóäîæåñòâåííîì òâîð÷åñòâå.

À.Ñ. Ïóøêèí â ïåðâîíà÷àëüíîì âàðèàíòå ñâîå-

ãî «Ïàìÿòíèêà» ïîñëå ñëîâ «È äîëãî áóäó òåì ëþ-

áåçåí ÿ íàðîäó» ïðîäîëæàë, «÷òî âñëåä Ðàäèùåâó

âîññëàâèë ÿ ñâîáîäó…»1. Èç öåíçóðíûõ ñîîáðàæå-

íèé èìÿ Ðàäèùåâà áûëî óáðàíî èç òåêñòà, íî âëèÿ-

íèå åãî èäåé î öåííîñòè ñâîáîäû íåñîìíåííî.

Òàêîé ëèáåðàëüíî íàñòðîåííûé ìûñëèòåëü, êàê

äåêàáðèñò Í.Ì. Ìóðàâüåâ, ñîñòàâèë ïðîåêòû áóäó-

ùåé êîíñòèòóöèè Ðîññèè, êîòîðûå âñå áûëè îñíî-

âàíû íà óâàæåíèè ê ëè÷íîé ñâîáîäå êàæäîãî ãðàæ-

äàíèíà Ðîññèè.

Â ñåðåäèíå ÕIÕ âåêà îäèí èç ñàìûõ èçâåñòíûõ

ëèáåðàëîâ Ðîññèè Á.Í. ×è÷åðèí ãîâîðèë î ñâîèõ

åäèíîìûøëåííèêàõ: «Ìû äàâíèå ëèáåðàëû, âñêîðì-

ëåííûå íà ëþáâè ê ñâîáîäå…»2. È ýòîìó «äàâíåìó

ëèáåðàëó» èìïåðàòîð Àëåêñàíäð II äîâåðèë îáðàçî-

âàíèå ñîáñòâåííîãî ñûíà è íàñëåäíèêà Íèêîëàÿ.

Á.Í. ×è÷åðèí è åãî åäèíîìûøëåííèêè ïðîíåñëè

óâàæåíèå ê ñâîáîäå ÷åðåç âåñü äåâÿòíàäöàòûé âåê

è ïåðåäàëè âåêó äâàäöàòîìó. Èìåííî òîãäà âåëèêèé

ìûñëèòåëü Í.À. Áåðäÿåâ çàÿâèò, ÷òî ãëàâíûé âîïðîñ

ôèëîñîôèè — ýòî îòíîøåíèå «ñâîáîäû è áûòèÿ»,

è ñâîáîäà åñòü âåëè÷àéøàÿ öåííîñòü.

Èäåè è äåÿòåëüíîñòü íàçâàííûõ âûøå ìûñëèòåëåé

Ðîññèè ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ïîëîæåíèÿ ñòà-

òüè 13 ìåæäóíàðîäíîãî Ïàêòà 1966 ãîäà ïîëíîñòüþ ñî-

îòâåòñòâóþò äâóõâåêîâîé òðàäèöèè ðóññêîé ëèáåðàëü-

íîé ìûñëè. Ðàñïðîñòðàíåíèå óâàæåíèÿ ê ñâîáîäå

â ïðîöåññå îáðàçîâàíèÿ — ýòî âîçðîæäåíèå òðàäèöèé

Ðîññèè, à íå ïðîñòî ìåõàíè÷åñêîå èñïîëíåíèå òðåáî-

âàíèé ìåæäóíàðîäíîãî þðèäè÷åñêîãî äîêóìåíòà.

1 Öèò. ïî: Ãóêîâñêèé Ã.À. Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà ÕVIII âåêà.

Ì., 1984. Ñ.403.
2 ×è÷åðèí Á.Í. Íåñêîëüêî ñîâðåìåííûõ âîïðîñîâ. 

Ì., 1982. Ñ.189.

4. Соответствие ведомственных актов в сфере образова-
ния тенденциям объективного развития образовательных отно-
шений, а также нормам морали. Нормотворческий процесс,
противоречащий этому критерию, вызывает социальное недо-
вольство, с которым общество сталкивалось в последние годы.

5. Соответствие правилам юридической техники. В пер-
вую очередь речь идёт о выборе правильной формы норматив-
ного акта (постановление, приказ, распоряжение, правило, ин-
струкция, положение), логичности изложения нормативного ма-
териала и его нормативного построения.

В образовательном законодательстве проявляется связь
функций государства и права с воспитанием. Это связано прежде
всего с тем, что законодательство — это правовая основа для
осуществления государством его функций. Поэтому другое тре-
бование к нормативным правовым актам — чёткость формули-
ровок основных направлений формирования правового сознания.
Применительно к школьникам это могут быть: обеспечение пра-
вового информирования об основных началах и принципах госу-
дарственно-правовой жизни; воспитание социальной активнос-
ти, правомерного поведения; включение в законодательство
(в первую очередь, гражданское, гражданско-процессуальное)
норм, способствующих эффективной защите законных интере-
сов и прав школьников; профилактика правонарушений. На ор-
ганы управления образованием и образовательные учреждения
возложены функции контроля за соблюдением законодательст-
ва в области образования несовершеннолетних, развития сети
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого
и закрытого типа, образовательных учреждений, оказывающих
педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с откло-
нениями в развитии или поведении; участия в организации их
досуга и занятости; учёта тех, кто пропускает занятия (ст. 14
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»).

Отсутствие федеральных программ по формированию пра-
восознания школьников превращает нормы (в частности, зафик-
сированные в ст. 14 названного закона) в фикцию. К сожале-
нию, до сих пор не реализована возложенная на органы управле-
ния образованием и образовательные учреждения обязанность
«разрабатывать и внедрять в практику работы программы и ме-
тодики, направленные на формирование законопослушного по-
ведения несовершеннолетних» (пункт 5 статьи 14 названного
федерального закона). Кроме многочисленных причин, в том
числе недофинансирования, это связано и с тем, что правоуста-
новителем не определён механизм разработки и реализации по-
добных программ. Формирование правосознания школьников
направлено, в первую очередь, на выработку социально-право-
вой активности несовершеннолетних, обучение их правосооб-
разному поведению, позволяющему вести правосообразный об-
раз жизни, что с точки зрения теории права не одно и то же.
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Правосообразное поведение
школьников — это совокупность их по-
ступков, совершаемых с чувством уваже-
ния права, а не из-за страха наказания.
Ограничение задач органов управления
образованием и школ исключительно во-
просами формирования законопослушно-
го поведения не только сужает сферу
воспитательных функций государства,
но и не совсем верно определяет ориен-
тиры конкретных мероприятий в этой
работе, что дезориентирует учителей
и школьников, ожидающих от государст-
венных органов чётких установок, про-
грамм и концепций формирования пра-
восознания граждан. При их отсутствии,
как часто и бывает в последние годы, об-
разовательные учреждения занимают
пассивную позицию. Между тем школы
могут быть наделены специальной ком-
петенцией по разработке программ пра-
вового воспитания. После научной экс-
пертизы программ (и с их учётом) могут
создаваться локальные правовые акты,
в которых определены права и обязанно-
сти участников образовательного про-
цесса, требующие от них правовой ак-
тивности.

К сожалению, в современной Рос-
сии воспитательная составляющая стала
значительно меньше просматриваться
в содержании законодательства и всего
нормотворчества, регулирующего обра-
зовательные, уголовные, административ-
ные отношения. Важные вопросы воспи-
тания, образования решаются главным
образом не в законодательных, а в ведом-
ственных нормативных актах. Таким об-
разом, решение проблем правового регу-
лирования образовательного процесса
требует следующих изменений в образо-
вательном законодательстве:

1) систематизации образователь-
ных норм в виде кодификации, приведе-
ние их в соответствие с международными
стандартами по защите прав детей и раз-
витию их правосознания. Целесообразно
принять Образовательный кодекс РФ,
в котором будет специальный раздел:

«Формирование правосознания школь-
ников», что позволит свести в единое це-
лое основные положения и нормы, регу-
лирующие воспитательный процесс
и этические взаимоотношения школьни-
ков. Подсистема ведомственных норма-
тивных актов, регулирующих образова-
тельные отношения, должна иметь ие-
рархическую структуру;

2) разработки норм, обеспечиваю-
щих стабильность институтов правового
воспитания и требований к лицам, осу-
ществляющим педагогическую и юриди-
ческую деятельность, которые выделены
в системе права. Это нормы федераль-
ных законов по социальной поддержке
и защите школьников, оказавшихся
в статусе беспризорных, сирот; по про-
филактике правонарушений через право-
вое просвещение детей; образователь-
ные программы;

3) сокращения количества бланкет-
ных норм в федеральном законодательст-
ве, устанавливающих права и обязаннос-
ти школьников и вменяющих школам
в обязанность обеспечивать защиту прав
и интересов учеников, вести правовое
воспитание детей, консультировать их ро-
дителей (законных представителей) по
вопросам охраны прав детей;

4) повышения ответственности не-
государственных образовательных учреж-
дений и организаций за оказание образо-
вательных услуг;

5) включения в образовательное
законодательство норм, обеспечивающих
защиту собственности государственных
и муниципальных образовательных уч-
реждений, что позволит ограничить нега-
тивное влияние социального окружения
на школьную молодёжь;

6) включения в типовые положе-
ния об образовательном учреждении
(а не только в типовое положение об об-
разовательном учреждении для детей,
нуждающихся в психолого-педагогичес-
кой и медико-социальной помощи) норм,
предусматривающих участие юристов
в образовательном процессе. НО


