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ÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÒÐÓÄÅ
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ1

Åëå�à Ëåî�è�îâ�à Áîëîòîâà,
профессор кафедры дисциплин государственно-правового
цикла юридического факультета Университета РАО,
доктор педагогических наук

ÇÀ

Çàêî�î�àòåëüñòâî î òðó�å ïå�àãîãè÷åñêèõ ðàáîò�èêîâ òðåáóåò óòî÷�å�èÿ è ïðèâå�å�èÿ
â å�è�îå ïðàâîâîå ïîëå. Òðó�îâîé êî�åêñ ÐÔ ñî�åðæèò âñåãî ñå�ü ñòàòåé, �àïðÿ�óþ
ïîñâÿù¸��ûõ ðåãóëèðîâà�èþ òðó�à ïå�àãîãîâ: â �èõ îïðå�åëå�û óñëîâèÿ çà�ÿòèÿ
ïå�àãîãè÷åñêîé �îëæ�îñòè (ñòàòüÿ 331), ïîðÿ�îê çàêëþ÷å�èÿ è ïðåêðàùå�èÿ òðó�îâîãî
�îãîâîðà ñ ðàáîò�èêà�è âóçîâ (ñòàòüÿ 332), õàðàêòåðèñòèêà ïðî�îëæèòåëü�îñòè
ðàáî÷åãî âðå�å�è ïå�àãîãîâ (ñòàòüÿ 333), óêàçà�èå �à âè�û èõ îòïóñêîâ (ñòàòüÿ 334),
îïðå�åëå�èå �îïîë�èòåëü�ûõ îñ�îâà�èé �ëÿ ïðåêðàùå�èÿ òðó�îâûõ îò�îøå�èé
ñ ïå�àãîãà�è (ñòàòüÿ 336) è óêàçà�èå �à âîç�îæ�îñòü ðàáîòû ïî ñîâ�åñòèòåëüñòâó
(÷àñòü 6 ñòàòüè 282).

● правовые нормы ● трудовые права ● функциональные обязанности 
● профессиональная честь ● дисциплинарные расследования 
● регулирование трудовых отношений

моченным Правительством РФ федераль-
ным органом исполнительной власти (ми-
нистерства и подведомственные им орга-
низации). Широкое распространение по-
лучило локальное правотворчество образо-
вательных учреждений о труде педагоги-
ческих работников.

Несмотря на введение в 2002 году
в Трудовой кодекс РФ самостоятельной
главы об особенностях регулирования тру-
да педагогических работников, значитель-
ная часть положений о реализации трудо-
вых прав педагогов по-прежнему регули-
руется законодательством об образовании.
Так, Закон РФ «Об образовании»
не только дублирует нормы Трудового

Ïðàâîâûå íîðìû

В Трудовой кодекс РФ внесены
нормы, определяющие особенности
труда педагогов, однако эти нор-
мы весьма поверхностно отражают
специфику педагогического труда,
имеют преимущественно отсылоч-
ный характер. Содержание кон-
кретных правовых положений
о труде этой категории работников
сосредоточено в многочисленных
подзаконных актах, утверждаемых
Правительством РФ либо уполно-

1 Работа выполнена с использованием
справочной правовой системы КонсультантПлюс.
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кодекса РФ и содержит не применяемые сего-
дня юридические конструкции трудового права
и права социального обеспечения (например,
«трудовой договор (контракт)», «пенсия
по выслуге лет», «кодекс законов о труде»),
но и остаётся базовым документом, определя-
ющим специфику трудовых отношений работ-
ников системы образования.

В законе РФ «Об образовании» приведены
нормы оплаты труда работников, виды компен-
сационных выплат педагогам, порядок установ-
ления доплат и надбавок, назначения пенсии
(отдельно определён порядок назначения пенсии
педагогам, занятым на работах с осуждёнными
в учреждениях, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы).

В этом законе можно встретить редкие
для трудового права юридические конструкции
«профессиональная честь», «дисциплинарное
расследование», которые имеют неоднозначную
трактовку и создают трудности при их право-
применении.

Например, в пункте 1 статьи 54 Закона РФ
«Об образовании» именно к работникам об-
разовательных учреждений применяются тре-
бования: выполнять не должностные, а функ-
циональные обязанности. Тем самым пере-
чень обязанностей работников сферы образо-
вания не ограничивается выполнением только
должностной инструкции, но расширяется
до выполнения конкретных функций.
При этом законодательство об образовании
и законодательство о труде педагогов не со-
держат разъяснений по поводу таких обязан-
ностей работников.

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
÷åñòü è äîñòîèíñòâî

Согласно статье 55 Закона РФ «Об образо-
вании» педагоги имеют право на защиту своей
профессиональной чести и достоинства. Ин-
тересно, что такое же право имеют врачи, со-
трудники органов внутренних дел, адвокаты,
работники железнодорожного транспорта и ар-
битражные управляющие. Понятно, что в за-
висимости от профессии и вида выполняемой
работы содержание понятия профессиональной
чести и достоинства будет различным. Но за-

конодательство о труде педагогов не со-
держит пояснений, как их защищать
и что, собственно, они собой представ-
ляют.

В научной литературе под профессио-
нальной честью понимают нравственный
стержень личности работника, добросо-
вестное выполнение профессиональных
функций. Профессиональная честь вос-
принимается как показатель готовности
работника к выполнению профессио-
нальных задач.

Профессиональная честь — категория
морали и профессиональной этики, тесно
связана с репутацией специалиста, т.е.
с его нравственным обликом, авторите-
том, пониманием возложенной на него
ответственности. Профессиональная
честь — это представление о мораль-
ных требованиях к конкретному специа-
листу. Отметим, что ни в одном право-
вом акте такие требования к педагогу
не сформулированы, следовательно, не-
профессиональное, нечестное, недостой-
ное поведение педагога в разных усло-
виях будет определяться по-разному,
а значит, и защита чести становится
проблематичной.

Близкие к этой категории морали и эти-
ки конструкции «аморальный просту-
пок» или «аморальное поведение», кото-
рые становятся основанием для прекра-
щения трудовых отношений с педагогом
в соответствии с пунктом 8 статьи 81
ТК РФ, во многом определяются нрав-
ственными позициями того сообщества,
в котором находится педагог.

Под «аморальным» понимается безнрав-
ственное поведение, выраженное в бес-
принципности, цинизме, человеконенави-
стничестве, безразличии по отношению
к противоправным действиям — эти
формы поведения и становятся обычно
предметом оценки действий педагога.
Тогда получается, что когда педагог де-
монстрирует такие качества в быту или
на работе, с ним следует прекращать



зации, имеет сложную структуру. Напри-
мер, в ряде отраслей дисциплина — один
из основных факторов, влияющих на по-
казатели состояния охраны труда. Выде-
ляют трудовую, производственную, техно-
логическую, учебную, служебную и дого-
ворную дисциплину.

Законодатель определил, что дисципли-
нарное расследование проводится прежде
всего в отношении норм профессиональ-
ного поведения. При этом каких-либо
чётких границ такого поведения педагогов
не определено. При дисциплинарном рас-
следовании выясняется, как выполняют
педагоги свои должностные обязанности.

Известно, что нормы профессионального
поведения аудиторов изложены в Кодексе
этики аудиторов России, нормы професси-
онального поведения бухгалтеров — в Ко-
дексе этики профессиональных бухгалте-
ров. Есть акты, где определены нормы
профессионального поведения для адвока-
тов (Кодекс профессиональной этики ад-
воката принят Всероссийским съездом ад-
вокатов 31.01.2003), для сотрудников ор-
ганов внутренних дел (приказ МВД
от 24.12.2008 № 1138), но в отношении
педагогов такой акт никогда не принимал-
ся. В своей практике педагоги при оценке
профессионального поведения опираются
только на положения педагогических тео-
рий об особенностях педагогической про-
фессии, на исторически сложившиеся сте-
реотипы педагогического поведения; соот-
ветственно анализировать и всесторонне
изучать профессиональное поведение педа-
гога, применяя только дисциплинарные
взыскания (статья 192 ТК РФ), нельзя,
так как это меры дисциплинарной ответст-
венности, которые можно применить толь-
ко при совершении дисциплинарного про-
ступка.

Понятие «профессиональное поведение»
гораздо шире понятия «дисциплинарный
проступок» и не может быть ограничено
только сферой трудовых отношений
и рамками исполнения трудовых обязан-
ностей.

трудовые отношения, следуя не только нор-
мам Трудового кодекса РФ, но и требова-
ниям Закона РФ «Об образовании»
(пункт 2 статьи 55, подпункт 1 пункта 4
статьи 56 закона).

Äèñöèïëèíàðíûå ðàññëåäîâàíèÿ

Неточные юридические конструкции трудово-
го права привели к тому, что в отношении пе-
дагогов применяется особый процессуальный
порядок оценки их действий. Так, согласно
статье 56 Закона РФ «Об образовании»
при рассмотрении письменных жалоб в отно-
шении педагогов следует проводить дисципли-
нарные расследования. Однако особенности
этой процедуры не определены, а юридичес-
кая конструкция «дисциплинарное расследова-
ние» вообще не упоминается в Трудовом ко-
дексе РФ. При этом при рассмотрении тру-
довых споров педагогических работников над-
зорные органы проводят тщательную провер-
ку, оценивают, как проведено дисциплинарное
расследование.

Заметим, что законодатель не установил
обязательность проведения дисциплинарных
расследований в отношении педагогических
работников, не определён порядок его прове-
дения и Законом РФ «Об образовании»,
в котором выделены только два процедурных
момента: наличие письменной жалобы
на действия педагога, копия которой обяза-
тельно передаётся самому работнику, и вве-
дение ограничений гласности хода дисципли-
нарного расследования и принятия решения
по его результатам. В такой ситуации рабо-
тодатель или учредитель школы имеют право
регламентировать эту процедуру только свои-
ми локальными актами.

В Словаре русского языка С.И. Ожегова
термин «расследование» означает всесторон-
нее изучение, рассмотрение конкретного фак-
та, обстоятельств дела. Понятие «дисципли-
на» характеризует определённое поведение,
соответствующее сложившимся в обществе
нормам или требованиям какой-либо органи-

Å.Ë. Áîëîòîâà.  Çàêîíîäàòåëüñòâî î òðóäå ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2010
150



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2010
151

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Например, профессиональное поведение бух-
галтеров, согласно Кодексу этики профессио-
нальных бухгалтеров (утверждено решением
Президентского совета Института профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов России,
Протокол № 09/-07 от 26.09.2007), за-
ключается не только в соблюдении законов
и нормативных актов, но и в отказе от дейст-
вий, которые дискредитируют или могут дис-
кредитировать профессию, либо от действий,
которые разумно и хорошо осведомлённое
стороннее, обладающее всей необходимой ин-
формацией лицо расценит как оказывающие
отрицательное влияние на репутацию профес-
сии. Бухгалтер должен быть честным и прав-
дивым и не должен преувеличивать качество
услуг, которые он может предоставить, давать
пренебрежительные отзывы о работе других
профессиональных бухгалтеров и проводить
необоснованные сравнения своей работы
с работой других бухгалтеров.

Тем не менее, в подавляющем большинстве
случаев дисциплинарные расследования про-
фессионального поведения педагогов проводят-
ся для оценки того, как они выполняют имен-
но трудовые обязанности. При этом не учи-
тывается, что согласно определению Консти-
туционного Суда РФ от 25.12.2008 № 981-
О-О цель дисциплинарного расследования —
установить факт и обстоятельства нарушения
педагогическим работником школы норм про-
фессионального поведения и(или) устава обра-
зовательного учреждения и не влечёт безус-
ловного привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности.

Частое некорректное применение работодателя-
ми статьи 192 ТК РФ связано не только с от-
сутствием юридического определения понятия
«нормы профессионального поведения педагога»,
но и в целом с отсутствием законодательного
определения «дисциплинарная ответственность»
и частой подменой понятия «дисциплинарный
проступок» понятием «нарушение норм профес-
сионального поведения».

Òðóäîâûå îòíîøåíèÿ

Проблемами регулирования трудовых отноше-
ний педагогических работников стали дублиро-
вание и нечёткость конструкций правовых

норм о прекращении трудовых отноше-
ний как в трудовом законодательстве,
так и в законодательстве об образова-
нии. Например, в случае прекращения
трудовых отношений с педагогическим
работником по причине повторного
в течение одного года грубого наруше-
ния устава школы (подпункт 1 пункта 4
статьи 56 Закона РФ «Об образова-
нии» и пункта 1 статьи 336 ТК РФ)
или в случае прекращения трудовых от-
ношений с педагогом, однократно при-
менившим методы воспитания, связан-
ные с физическим и (или) психическим
насилием над личностью ученика, вос-
питанника (подпункт 2 пункта 4 ста-
тьи 56 Закона РФ «Об образовании»
и пункта 2 статьи 336 ТК РФ).
В первом случае многое зависит
от того, как составлен устав школы,
а во втором случае — от судебной
трактовки методов воспитания.

Ïðàâîòâîð÷åñòâî

Локальное правотворчество школ отно-
сится к грубым нарушениям устава: не-
корректное поведение педагога по отно-
шению к учащимся, несоблюдение пра-
вил внутреннего трудового распорядка,
дезорганизация работы школы, которые
не всегда находят нормативное опреде-
ление в трудовом законодательстве.

Трудовое законодательство не даёт оп-
ределение понятию «физическое и пси-
хическое насилие над личностью учаще-
гося, воспитанника». В этом случае при-
меняется аналогия уголовного законода-
тельства о физическом насилии как лю-
бом причинении физического вреда уче-
нику. А вот определение «психического
насилия» в судебных решениях может
иметь более широкую трактовку, чем
в уголовном праве. К психическому на-
силию относят разнообразные негатив-
ные воздействия на психику ученика,
причиняющие ему нравственные страда-
ния: их список, используемый судьями
для обоснования увольнения работника



по этому основанию, ежегодно увеличивает-
ся. В современной судебной практике
к формам психического насилия над личнос-
тью ученика, воспитанника относят: шан-
таж; угрозы, в том числе угрозы ударить,
выгнать из школы, поставить «двойку»
и т.д.); изоляцию, предъявление чрезмерных
требований, не соответствующих возрасту;
оскорбление и унижение достоинства; систе-
матическую необоснованную критику ребён-
ка, выводящую его из душевного равнове-
сия (в том числе высмеивание перед клас-
сом, распространение негативных слухов
и т.д.); постоянную негативную характерис-
тику; демонстративное негативное отноше-
ние; принуждение вступать в общественные,
общественно-политические организации
(объединения) и движения; принудительное
участие в агитационных кампаниях и поли-
тических акциях.

Безусловно, законодательство об образова-
нии следует освобождать от норм трудово-
го права, обеспечивая при этом правовое
понимание квалификации правонарушений
педагога как основания именно для прекра-
щения трудовых отношений. В трудовом
законодательстве необходимо уточнить по-
нятия «аморальный проступок работника,
выполняющего воспитательные функции»,
«грубое нарушение устава образовательного
учреждения», «методы физического и пси-
хического насилия над личностью учащего-
ся, воспитанника». Из образовательного за-
конодательства необходимо вывести нормы
о профессиональном поведении и дисципли-
нарных расследованиях поведения педаго-
гов, поскольку они фактически влияют
на участие педагога в трудовых отношени-
ях. Статью 56 «Трудовые отношения
в системе образования» Закона РФ
«Об образовании» уместно изложить сле-
дующим образом: «Особенности регулиро-
вания труда работников в системе образо-
вания устанавливаются законодательством
о труде Российской Федерации». ÍÎ  
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? ß ó÷èòåëü-ôèëîëîã. Â øêîëå íåò âàêàíñèè, 
è ÿ ðåøèëà ñòàòü ó÷èòåëåì íà÷àëüíîé øêîëû.

Êàê ýòî ñäåëàòü? Ñëûøàëà, ÷òî äîñòàòî÷íî ïðîé-
òè êóðñû ïåðåïîäãîòîâêè. 
Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà 

Ðåêîìåíäóåì îáðàòèòüñÿ â îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèåì, êîòîðîìó ïîä÷èíÿåòñÿ Âàøå ó÷ðåæäåíèå.

? Â íàøåé øêîëå ÃÏÄ ðàáîòàåò äî 18.00.
Íî íåêîòîðûõ äåòåé çàáèðàþò ïîñëå 19.00.

Âû î÷åíü õîðîøî ðàçúÿñíèëè, ÷òî ðîäèòåëè
äîëæíû ñîáëþäàòü Óñòàâ øêîëû è çàêëþ÷àòü
äîãîâîð íà îêàçàíèå ïëàòíûõ óñëóã. À âîïðîñ âîò
êàêîé: ÊÒÎ äîëæåí îáúÿñíÿòü ðîäèòåëÿì, ÷òî
îíè äîëæíû ñîáëþäàòü Óñòàâ øêîëû è ïðî çà-
êëþ÷åíèå äîãîâîðà? Ó íàñ ðàçíîãëàñèÿ ñ àäìè-
íèñòðàöèåé ïî ýòîìó ïîâîäó. Àäìèíèñòðàöèÿ çà-
ñòàâëÿåò âûïîëíÿòü ýòè ôóíêöèè êëàññíûì ðóêî-
âîäèòåëÿì è âîñïèòàòåëÿì ÃÏÄ. Ïðàâà ëè
àäìèíèñòðàöèÿ?    Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà 

Ðàçúÿñíåíèå ïîëèòèêè îðãàíèçàöèè è ïðàâèë îôîðì-
ëåíèÿ äîãîâîðîì î ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóãàõ
îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè àäìèíèñòðàöèè øêîëû, òàê
êàê îòâåòñòâåííîñòü çà äàííóþ äåÿòåëüíîñòü îðãàíè-
çàöèè íåñóò äîëæíîñòíûå ëèöà.

Äëÿ òîãî ÷òîáû äîíåñòè èíôîðìàöèþ äî êàæäîãî ðî-
äèòåëÿ, àäìèíèñòðàöèÿ ìîæåò ðàçðàáîòàòü ïàìÿòêó
äëÿ âîñïèòàòåëåé è êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé î ïðàâè-
ëàõ ðàçúÿñíåíèÿ ïîëèòèêè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ ñ óêàçàíèåì ÷àñîâ ïðè¸ìà àäìèíèñòðàöèè ïî
òàêèì âîïðîñàì è îôîðìëåíèþ äîãîâîðîâ ñ êàæäûì
ðîäèòåëåì.

Äàííûé âîïðîñ îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è äîëæåí ðåãóëèðîâàòüñÿ åãî
ëîêàëüíûìè àêòàìè.

? ß ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñ âîñüìûì ðàçðÿäîì, ñòàæåì ðàáîòû 1 ãîä.

Ìîãó ëè ÿ ïîâûñèòü ðàçðÿä äî 12 (èëè 10–11)?
Â çàêîíå óêàçûâàåòñÿ áîëüøèé îïûò ðàáîòû,
íî ÿ çíàþ ñëó÷àè ïîâûøåíèÿ ðàçðÿäà íå òîëüêî
ñ ìèíèìàëüíûì ñòàæåì, íî è áåç ïåäîáðàçîâà-
íèÿ (ó ìåíÿ âûñøåå ïåäàãîãè÷åñêîå). 
Âåðà Àëåêñàíäðîâíà 

Âàì íàäî ïðîéòè àòòåñòàöèþ íà êâàëèôèêàöèîííóþ
êàòåãîðèþ. Íàïîìèíàåì, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïî-
ðÿäîê ïðîõîæäåíèÿ àòòåñòàöèè ïåäàãîãîâ èçìåíèòñÿ
(ñì. Ïðèêàç Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 24.03.2010 ¹ 209
«Î ïîðÿäêå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé»). 


