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ÏÐÀ

Ñ 1992 ã. âñå� îáðàçîâàòåëü�û� ó÷ðåæ�å�èÿ� ïðå�îñòàâëå� ñòàòóñ
þðè�è÷åñêîãî ëèöà (ñòàòüÿ 12 Çàêî�à ÐÔ «Îá îáðàçîâà�èè»), ÷òî ïðå�ïîëàãàåò
�å�îêðàòè÷åñêèé óêëà� æèç�å�åÿòåëü�îñòè øêîëû, âûïîë�å�èå ïðàâèë îáùåé
æèç�è, ïðè�ÿòûõ ïóò¸� �å�îêðàòè÷åñêèõ ïðîöå�óð, ñîç�à�èå �î�åëè
ãðàæ�à�ñêîãî îáùåñòâà â ðà�êàõ øêîëû.

● образовательное законодательство ● нормативная регламентация 
● разграничение полномочий ● общее собрание ● школьные советы ● специфика
правовой работы в школе ● правовые документы ● правовые отношения

Ðешить эти задачи невозможно,
не используя правовые средства
(правотворчество, правоприменение,
правовое регулирование), которые
представляют собой, в широком
смысле, правовую работу.

Правовая работа — понятие более
широкое, чем деятельность юридиче-
ской службы, так как правовой ра-
ботой занимаются почти все: все
обязаны соблюдать закон и выпол-
нять его предписания. Понятие 

«Правовая работа» употребляется в ши-
роком смысле — как любая правопри-
менительная и правоустанавливающая
деятельность: это и судебная деятель-
ность, и деятельность профкома, руково-
дителя и подразделений, так как все эти
органы, подразделения, службы в той
или иной мере реализуют в своей реботе
нормы какой-либо отрасли права.

В школе сегодня нет конкретного упол-
номоченного органа или должностного



в законодательстве, в связи с чем необхо-
димо либо разработать положение, опре-
деляющее правовой статус органов управ-
ления школой и разграничивающее их
компетенцию, либо закреплять эти вопро-
сы в уставе школ.

Исходя из норм Закона РФ «Об обра-
зовании», директор решает все вопросы
деятельности школы, отнесённые к его
компетенции уставом и не входящие
в компетенцию органов самоуправления.
В сфере правовой работы он управляет
школой, издавая локальные нормативные
акты (приказы и распоряжения); участву-
ет в заключении коллективных договоров
и разрешении коллективных трудовых
споров; обладает правом вето на решения
органов самоуправления, противоречащие
законодательству и уставу школы; являет-
ся полномочным представителем школы
в административно-правовых и граждан-
ско-правовых отношениях с организация-
ми, учреждениями, должностными лицами.

В статье 35 Закона «Об образовании»
названо ещё два органа, представляющие
интересы всех участников отношений, свя-
занных с учебно-воспитательным процес-
сом в школе: общее собрание, осуществля-
ющее самоуправление в форме непосредст-
венной демократии, и совет общеобразова-
тельного учреждения, функционирующий
в форме представительной демократии. 

Общее собрание (конференция) разраба-
тывает и обсуждает наиболее важные ло-
кальные нормативные акты, затрагиваю-
щие общие интересы, принимает правила
внутреннего распорядка, участвует в ре-
шении вопросов об изменении форм соб-
ственности и т.д.

Совет школы — рабочий орган, формиру-
емый общим собранием (конференцией),
состоит из делегированных представителей
всех заинтересованных участников образо-
вательного процесса.

В полномочия совета школы входят
вопросы определения стратегии развития

лица, выполняющего функции по организа-
ции и руководству правовой работой (подоб-
но юридическому отделу на предприятии).
Отсутствует чёткая нормативная регламента-
ция правовой работы в школе (в отличие от
других сфер народного хозяйства, где есть
разработанное законодателем типовое поло-
жение о юридической службе или юрискон-
сульте, в котором прописаны цели, задачи,
направления правовой работы). При этом
правовая работа в школе не просто сущест-
вует, она пронизывает все сферы её деятель-
ности, затрагивает самые разнообразные от-
ношения, складывающиеся между участника-
ми образовательных отношений.

Óïðàâëåíèå 

На практике решение большинства правовых
вопросов находится в компетенции админист-
рации и других органов управления школой.
Поэтому остановимся на рассмотрении уп-
равленческой стороны вопроса. В положени-
ях образовательного законодательства, каса-
ющихся вопросов управления школой, немало
пробелов и противоречий. Выделим некото-
рые из них.

В статье 35 Закона «Об образовании» опре-
делено большинство внутришкольных струк-
тур управления и самоуправления, к которым
отнесены руководитель (директор), совет об-
разовательного учреждения, попечительский
совет, общее собрание, педагогический совет.
В статье 32 названного Закона детально оп-
ределяются компетенция и ответственность
образовательного учреждения, составляющие
ядро его правового статуса. Но компетенция
(властные полномочия) осуществляется не
абстрактным учреждением, а его конкретны-
ми органами управления (самоуправления).

Разграничение же полномочий предусматри-
вается только между советом муниципального
образовательного учреждения и его руково-
дителем. Согласно букве закона иные органы
самоуправления никакими властными полно-
мочиями не обладают. Это явный пробел
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школы (утверждение планов развития); он при-
нимает локальные акты и решает другие вопро-
сы, прямо затрагивающие интересы учащихся
и их родителей, в частности, принимает прави-
ла приёма в школу, поведения школьников.

Можно сделать вывод, что правовая работа
в школе имеет преимущественно администра-
тивный характер, так как именно администра-
ция определяет основные направления право-
вой работы, является одновременно её органи-
затором и исполнителем.

Ñïåöèôèêà ïðàâîâîé ðàáîòû â øêîëå

Отметим комплексный характер правовой ра-
боты, что связано с наличием различных видов
статусов школы (конституционно-правовой,
гражданско-правовой, финансово-экономичес-
кий, административно-правовой, образователь-
но-правовой), а также соответствующие им ти-
пы общественных отношений (педагогические,
управленческие, трудовые, имущественные,
финансовые, земельные и т.д.). 

Кроме того, определяя специфику правовой
работы в школе, нельзя не отметить наличие
широкого круга её участников — субъектов
правоотношений, вступающих между собой
в правовую связь на основе того или иного
нормативно-правового акта. Все субъекты пра-
вовых отношений в сфере школьного образова-
ния могут быть объединены в группы по раз-
личным критериям.

Наиболее целесообразна дифференциация
субъектов на индивидуальные (например, уче-
ник, учитель, директор) и институциональные
(группа учащихся, родители учащихся, органы
управления школой, трудовой коллектив, учре-
дители, органы управления образованием
и т.д.).

Правовая работа пронизывает все сферы дея-
тельности школы, тем не менее на сегодняш-
ний день её трудно рассматривать как отдель-
ное направление работы. Анализ вопросов
компетенции органов управления и самоуправ-
ления школы позволил авторам выделить такие
стороны правовой работы, как нормотворчес-
кая, правоприменительная, правоохранительная,
правозащитная, профилактическая. 

Ó÷èòåëü è ó÷åíèê 

Рассмотрим более подробно правовую
работу в школе между учителем и уче-
ником в рамках педагогических отноше-
ний. Этот вид отношений выбран не
случайно: педагогические отношения —
основные, так как осуществление именно
образовательной (т.е. обучающей и вос-
питывающей) функций определяет
смысл существования и социальную
роль школы. Из этого следует, что пра-
вовая работа в школе неразрывно связа-
на с образовательным процессом
и включает систему педагогических
и организационных мер по правовому
обучению и воспитанию учащихся; целе-
направленную педагогическую деятель-
ность, направленную на формирование
у школьников системы правовых знаний,
умений и навыков правомерного поведе-
ния, а также на формирование и разви-
тие общей и специальной правовой
культуры (правовое воспитание).

Каких-либо точных данных, характери-
зующих распространённость правового
образования в российских регионах,
не существует. Однако по косвенным
данным право в той или иной форме,
в том или ином объёме преподают более
чем в половине российских полнокомп-
лектных общеобразовательных школ.
Но пока преподаватели не имеют единой
концепции правового обучения, будет ак-
туальным вопрос: каким образом органи-
зовать правовое обучение в школе?

Важным направлением работы может
стать организация «правового всеобуча»
на всех уровнях школьного образования,
в рамках которого можно закладывать
новые традиции проведения мероприятий
с правовой тематикой. Приведём не-
сколько примеров такого подхода и ме-
роприятий:

В начальных классах основной формой
работы должны стать беседы (совмест-
ные размышления) нравственной темати-
ки: «Учимся договариваться», 



ситуаций, работу в малых группах, решение
проблем, задач, казусов, «мозговой штурм»;
приглашают специалистов, вместе с которы-
ми решаются реальные проблемы.

Знакомство школьников с правовым мате-
риалом позволяет развить особые языко-
вые средства выражения собственных
мыслей ученика. Развитие речи — особая
задача школы, она решается при работе
с любым учебным материалом, если он
оформлен вербально. Но в сфере права
требуется развёрнутая аргументация своих
мыслей, использование особых речевых
средств для усиления воздействия на слу-
шателя, выстраивание и вербальное
оформление сложных многоуровневых ло-
гических заключений. Особая правовая
риторика, конечно, недостижима в школе,
но познакомить ребят с лучшими её об-
разцами учитель может.

В демократические правовые отношения
между учителем и учеником должна впи-
сываться и система оценивания, которая
требует использования как традиционных
методов (устный опрос и письменная кон-
трольная работа), так и альтернативных
(так называемое оценивание «по участию
в работе»). Методы оценивания выбира-
ются с учётом характера объектов оцени-
вания: оцениваться могут как устные от-
веты и письменные работы, так и участие
в дискуссиях, играх, подготовка выставки,
сбор материала по какой-либо теме (порт-
фолио), написание сочинения (эссе), раз-
работка проекта и т.п. По каждому виду
работы учителем должны быть разработа-
ны критерии, в соответствии с которыми
выставляется оценка. Они должны быть
стабильными, предельно чёткими и имею-
щими «силу закона». Критерии надо на-
зывать, чтобы школьники знали, в соот-
ветствии с какими критериями учитель
выносит своё суждение (оценку). Любую
оценку необходимо тщательно мотивиро-
вать. Очень важно привлекать к разра-
ботке критериев и оцениванию самих уче-
ников. Процедура оценивания должна
быть простой и понятной и обеспечивать
постоянную обратную связь. 

«Я и моя семья», «Я, Ты, Мы», «Мир об-
щения». Такой подход обусловлен тем, что
основной интерес у школьников этой возраст-
ной группы направлен на «узнавание» своего
«Я»; их социальная деятельность регулируется
правилами, а не нормами права, поэтому до-
минируют нравственные регуляторы; кроме
того наибольший познавательный эффект до-
стигается в игровой учебной деятельности.

Для учеников младших классов больше всего
подходят игры, например, игра-путешествие
в Королевство закона и порядка, участие
в которой помогает ребёнку почувствовать
себя равным со всеми, свободно проявлять
свои чувства, высказывать своё мнение.
Здесь дети встречаются со сказочными пер-
сонажами, которые потеряли свои права:
Золушка — право на отдых, два поросён-
ка — право на жилище, Колобок — право
на жизнь, Буратино — на то, что ему при-
надлежало. Дети могут помочь им вернуть
свои права, выполнив ряд заданий.

В средних классах логично начать изучение
правовых документов; среди них наиболее
важные «Международный билль о правах че-
ловека», «Всеобщая декларация прав челове-
ка», «Конвенция прав человека и основных
свобод», «Конвенция о защите прав ребён-
ка». Старшеклассников уже можно знакомить
с деятельностью Совета Европы, бюро Вер-
ховного Комиссара ООН по правам челове-
ка, Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации, Московской Хель-
синкской группы. Ребята изучают основные
международные стандарты в области прав че-
ловека, важнейшие международные и россий-
ские документы по правам человека.

На уроках обществознания с учениками
старших классов можно провести серию за-
нятий на тему «Суд», а завершить этот цикл
ролевой игрой с судьями, присяжными, адво-
катами, прокурорами, свидетелями, где обсу-
дить необоснованные прогулы и опоздания.

На уроках учителя используют активные мето-
дики: дискуссии, ролевые игры, моделирование
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Овладевать нормами и навыками правовых
действий необходимо не только на уроке,
но и в процессе творческой и исследователь-
ской деятельности — индивидуальной или
совместной с учителем. Один из подобных
проектов — выездные учебно-информацион-
ные сборы на базе детских оздоровительных
лагерей и центров. Эти сборы — действую-
щая модель гражданско-правовых отношений,
они позволяют применять на практике право-
вые знания, умения, навыки, полученные
в школе. Занятия лучше проводить в форме
тренингов и ролевых игр, отрабатывающих
умения сотрудничать, «слушать и слышать»,
вести разговор. 

Одной из форм массовой работы с учащимися
был и должен оставаться классный час, где
поднимаются и решаются важные правовые
проблемы. Темы могут быть самыми различ-
ными: для младших классов — «Правила во-
круг нас», «Наш класс», «Я и мои друзья»,
«Наша школа». «Дом, в котором я живу», 
«Я и моя семья», «Я — гражданин России»,
«Защита прав ребёнка»; для подростков —
«Права и свободы ребёнка, человека, гражда-
нина. Механизмы защиты прав», «Правила
школьной жизни», «Конфликт, способы его
разрешения», «Здоровый образ жизни. Про-
филактика зависимостей», «Преступление
и наказание. Ответственность несовершенно-
летних»; для старших классах — «Воинская
обязанность, альтернативная гражданская
служба», «Экологические правонарушения»,
«Семья и брак», «Международная защита
прав человека», «Конституция в иерархии нор-
мативно-правовых актов», «Ответственность
несовершеннолетних».

Ïðàâîâîé ðåæèì øêîëû 

Правовое образование должно быть очень тес-
но связано с укладом школы, её правовым ре-
жимом. Надо определить, как право соотно-
сится с другими учебными предметами, имея
в виду не только содержание других предме-
тов, но и манеру их преподавания (иначе воз-
можен конфликт с учителями и между учите-
лями, когда дети будут сообщать им о том,
что только что на уроке по праву предъявля-
лись совершенно другие требования к отноше-
ниям между учеником и учителем).

В школе необходимо развивать демокра-
тические правовые формы взаимодейст-
вия между всеми участниками образова-
тельного процесса. В Концепции модер-
низации российского образования до
2010 года определены важность и зна-
чение самоуправления для развития го-
сударственно-общественной системы уп-
равления образовательным учреждением,
социализации и профессионального са-
моопределения учащейся молодёжи.

Ученическое самоуправление — это не
краткосрочная программа или разовое
мероприятие, когда дети лишь «играют
в демократию». Участие в самоуправле-
нии всех участников образовательного
процесса — это требование закона, а не
желание или «добрая воля» учредителя
или администрации школы.

Для эффективного функционирования
самоуправления нужны дополнительные
локальные акты, такие как «Положение
о самоуправлении общеобразовательного
учреждения», в котором необходимо за-
крепить формы самоуправления и их
структурные элементы. Кроме того, це-
лесообразно разработать и принять от-
дельные положения об органах, пред-
ставляющих интересы участников обра-
зовательного процесса и формирующих
самоуправление в школе. Можно при-
нять и «Положение об ученическом са-
моуправлении», наделив его реальными
полномочиями, обозначив степень его
ответственности, а также наполнив его
предстоящую деятельность конкретным
содержанием.

Развитие ученического самоуправления
в школе прежде всего зависит от дирек-
тора, его заместителей, педагога-органи-
затора: их заинтересованность, уважи-
тельное отношение к органам самоуправ-
ления, их представителям, понима-
ние важности их многообразия, умение
найти компромиссное решение, матери-
альная и моральная поддержка педагогов,
школьников и родителей, активно вклю-
чённых в самоуправление, — всё это



правовое обучение и воспитание. В школах
необходимо создавать систему комплексной,
последовательной правовой работы, рассмат-
ривая её как многосторонний процесс взаи-
модействия между учителем и учеником, ро-
дителями и школой (администрацией), уче-
ником и родителями, между учителями.
Вряд ли дети будут проявлять уважение
к старшим, своим товарищам, не побоятся
высказать своего отношения к каким-то
спорным проблемам, событиям, если они
постоянно испытывают давление со стороны
старших. И наоборот, ученики, привыкшие
свободно высказывать своё мнение, привык-
шие к демократичным взаимоотношениям
в школе, будут вести себя также и по отно-
шению к другим людям — уважительно,
дружелюбно, терпимо. 

необходимое условие создания в школе эф-
фективной системы самоуправления, где ре-
альную роль играют все участники образова-
тельного процесса. Классный руководитель,
хорошо изучивший интересы школьников, об-
ладающий серьёзными социально-психологиче-
скими знаниями, способен оказать поддержку
своим коллегам в развитии самоуправления
в различных сферах школьной жизни (орга-
низация досуга, спорт, СМИ и т.д.) Учитель-
предметник также может внести свой вклад
в развитие ученического самоуправления, кон-
сультируя школьников по профилю своего
предмета, например, во время подготовки оче-
редного мероприятия (викторины, олимпиады,
конкурса), при подготовке нормативных актов.
При желании он может привнести образова-
тельные элементы, содержательно связанные
с ученическим самоуправлением, в содержание
конкретных уроков. 

Учителя обществознания, истории и права
также могут включить проблемы, связанные
с самоуправлением, в учебные курсы. Кроме
того, каждый педагог может включиться в са-
моуправление школы как обычный участник.

Таким образом, в эффективной системе са-
моуправления школой, одна из задач которо-
го — активизация ученического самоуправ-
ления, должны участвовать не только школь-
ники, а в той или иной мере почти весь пе-
дагогический коллектив.

Èòàê…

Правовая работа в школе существует и имеет
свою специфику. Из-за отсутствия в школе
специалиста с юридическим образованием,
а также отсутствия чёткой нормативной регла-
ментации правовой работы, при решении прак-
тических правовых вопросов, затрагивающих
разные сферы деятельности, школы испытыва-
ют немалые трудности: они долго осваивают
требования новых законодательных и других
нормативных правовых актов; педагогические
работники плохо знают свои права в сфере об-
разования, не умеют их защищать, используя
средства закона; слабо развиваются в школе

Àëåêñåé Ðîìàíîâ, Òàòüÿíà Ñëþñàðåíêî. Ïðàâîâàÿ ðàáîòà ó÷èòåëÿ ñ ó÷åíèêîì â øêîëå 

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Êàê ìîæíî ìåíÿòü ðó÷êè èíòåðàêòèâíîé äîñ-
êè? È êàê óõàæèâàòü çà èíòåðàêòèâíîé äîñêîé?

Àðíà Êèäèðøàåâà

Èç èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè: «Èçáåãàéòå óñòàíàâëè-
âàòü â çàïûë¸ííûõ ìåñòàõ, â ìåñòàõ ñ ïîâûøåííîé èëè
ïîíèæåííîé òåìïåðàòóðîé èëè âëàæíîñòüþ, èëè â ìå-
ñòàõ, ïîäâåðæåííûõ âîçäåéñòâèþ ïðÿìîãî ñîëíå÷íîãî
ñâåòà». Êîíå÷íî, íóæíî áåðå÷ü îò ìåõàíè÷åñêèõ ïî-
âðåæäåíèé îòâåòñòâåííûå çà ôóíêöèîíàë ÷àñòè óñò-
ðîéñòâà (äëÿ ðàçíûõ äîñîê — ðàçíûå). Äîñêó ìîæíî
î÷èùàòü ñóõîé ñàëôåòêîé, ñèëüíûå çàãðÿçíåíèÿ —
ñðåäñòâàìè äëÿ óõîäà çà ÆÊ ìîíèòîðàìè èëè ñðåäñòâà-
ìè äëÿ î÷èñòêè ìàðêåðíûõ äîñîê (http://www.int-
media.ru/goods.asp?c_no=474&ob_no=1630).

Íàñ÷¸ò «ðó÷åê». Ïðîöåäóðà çàìåíû ìàðêåðîâ â ïåíà-
ëàõ, çàìåíû áàòàðååê — äîëæíà áûòü îïèñàíà â èíñò-
ðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè. Íàçîâèòå ìîäåëü âàøåé äîñêè
è îïèøèòå âîçíèêøóþ ïðîáëåìó, ìû ñìîæåì îòâåòèòü
áîëåå êîíêðåòíî.

? Íà ñêîëüêî êîìïüþòåðîâ ïðåäíàçíà÷åí 
äèñê Windows XP èç «ïåðâîé ïîìîùè»? 

Ìîæíî ëè óñòàíîâèòü XP íà Apple?     Êîðîëüêîâ

Ïî âîïðîñàì ëèöåíçèðîâàíèÿ äèñòðèáóòèâà âàì ñëåäó-
åò îáðàòèòüñÿ ê ïîñòàâùèêàì ÏÎ, âîïðîñ ïðî êîëè÷å-
ñòâî èíñòàëëÿöèé — ê íèì.

Windows XP ìîæíî óñòàíîâèòü íà êîìïüþòåðû Apple
ñ ïðîöåññîðàìè Intel.




