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Одной из предпосылок эффективного раз-
вития системы непрерывной правовой под-
готовки педагогов становится культуроло-
гический подход. Такой подход к право-
вой подготовке педагогов базируется на
сущностных характеристиках правовой
культуры и предполагает объединение
в непрерывном образовательном процессе
специальных, общекультурных и психоло-
го-педагогических блоков знаний по кон-
кретным научным дисциплинам, общечело-
веческим и национальным основам культу-
ры, закономерностей развития личности.

В современных исследованиях правовая
компетентность педагога рассматривается
как отражение его правовой культуры.
При этом правовая культура, как базовое,
фундаментальное накопление личности,
оценивается с различных позиций. Граж-
данско-правовая, этико-правовая, эколого-
правовая культура будущих учителей ста-
ла предметом многих исследований. Сего-
дня идёт поиск условий формирования
правовой культуры педагога и как части
профессиональной культуры, и в сравне-
нии с другими социально значимыми ха-
рактеристиками личности специалиста,
например, экономической культурой.

Рассматривая правовую культуру как ре-
зультат культурной и духовной деятельности

Ñовременные представления обще-
ства о правовом образовании как
части общей культуры специалис-
та, условии формирования его пра-
восознания, позволяют утверждать,
что правовое образование — залог
того, что право становится средст-
вом регулирования развитием про-
фессиональной компетентности пе-
дагога. Для педагога как участника
построения правового гражданско-
го общества в России существенно
его собственное правовое сознание,
его собственные правовые установ-
ки и правомерное поведение. Пе-
дагог, не убеждённый в ценности
права, не будет исполнять свою
общественную роль, как того ждёт
от него общество, поскольку,
не обладая должным пониманием
своих прав, он не только не ис-
пользует их, но и невольно спо-
собствует увековечиванию право-
вой неграмотности. Важно опреде-
лить пути поиска средств реализа-
ции правовой подготовки специа-
листов, согласно которым будет
использоваться новейшая научно-
правовая информация, опыт твор-
ческой деятельности и эмоцио-
нально-ценностного отношения
к миру, человеку.
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человека, в ней выделяют: правовые знания, ко-
торые включают знание правовых норм и сле-
дование им; правовую деятельность, т.е. участие
в создании правовых норм, придании нормам
культуры правового характера (нормотворчест-
во), применение и реализацию этих норм; пра-
восознание, т.е. совокупность знаний, представ-
лений, оценок, отношения к правовой действи-
тельности.

Современные изменяющиеся условия в стране
привели к тому, что у большинства россиян мо-
ральные представления преобладают над право-
выми. Поэтому неразвитость правосознания,
правовой культуры компенсируется «моральны-
ми представлениями, апелляцией к межличност-
ным отношениям» (А.В. Брушлинский).

Правовая культура — условие обеспечения
свободы и безопасности личности, гарант её
правовой защищённости и гражданской актив-
ности. Правовая культура личности отражает
степень и характер её развития, примыкает
к образованности, зависит от правового созна-
ния. В структуре правовой культуры выделяют
качественные элементы: глубину познания пра-
вовых явлений, социальную развитость субъек-
та правоотношения, юридическую образован-
ность, т.е. те правовые культурные ориентации
личности, которые при творческом применении
правовых постулатов позволяют получать пра-
вомерный результат.

Для педагога помимо обыденной общей право-
вой культуры характерна профессиональная
правовая культура, поскольку педагогическая
деятельность определяется нормативными рам-
ками, формально закреплёнными регламентами.
Уровень такой культуры «предопределяет» ха-
рактер протекания педагогического процесса,
поскольку учащийся, как и педагог, также но-
ситель правовой культуры. При этом, исходя
из особенностей педагогического процесса, по-
строенного на взаимодействии, правовая куль-
тура педагога и ученика будет иметь характер
сотворчества, взаимопроникновения, взаимо-
обогащения.

Культурологический подход как методологиче-
ский инструмент анализа позволяет выделить
направления развития правовой подготовки пе-
дагогов. Одно из таких направлений — пре-
одоление правовой некомпетентности. Её фор-

мы могут быть самыми различными:
правовой нигилизм, правовой дилетан-
тизм, юридический фетишизм, правовой
популизм, юридический цинизм, полити-
ко-правовая конъюнктура. Негативное
проявление правовой культуры — пра-
вовой нигилизм, который рождается из
злоупотреблений законом, поступков под
влиянием среды. Правовой нигилизм во
многом определяется правовым сознани-
ем человека, его склонностью к право-
вому конформизму и правовому идеа-
лизму.

Правовая некомпетентность педагогов
выражается в том, что они поверхност-
но или неверно используют правовые
нормы. Правовая демагогия, правовой
нигилизм, правовое невежество, право-
вая некомпетентность педагогических
работников вызывают жёсткую реакцию
общества.

Правовой нигилизм означает отрицание
права, а правовая демагогия признаёт
определённую ценность юридического
права и именно её использует в своих
целях. Правовая демагогия имеет свои
формы проявления и в педагогической
среде. Такие варианты поведения,
1) когда искусственно противопоставля-
ются разные по юридической силе нор-
мативные правовые акты (например,
положения Закона РФ «Об образова-
нии» и методические рекомендации об
экспертизе учебных программ или обя-
зательность основного общего образова-
ния, провозглашённая Конституцией
РФ, и распоряжения администрации
школы о том, чтобы учащихся не допу-
скали на занятия без школьной формы);
2) когда неосновательно, неаргументи-
рованно, сугубо эмоционально критику-
ются положения нормативных правовых
актов вышестоящих органов (например,
решения педагогического коллектива
школы об изменении режима работы);
3) когда для обоснования управленчес-
ких промахов используются предполо-
жения о сговоре, сотрудничестве с вла-
стями; 4) когда работник обвиняется



бухгалтерии органов управления образова-
ния требуют буквального совпадения рас-
чётной и реальной продолжительности за-
нятий.

Оптимизация правового образования со-
временной российской школы непосредст-
венно связана с преобразованиями в са-
мой системе образования.

Цель правового обучения педагогов, раз-
вития их правовой культуры — ликвида-
ция пробелов в правовой подготовке, ил-
люзорных представлений о правовом ре-
гулировании общественных отношений
в области образования, формирование ус-
тойчивой потребности в правовом само-
образовании, готовности к разрешению
педагогических ситуаций правовыми
средствами.

Существенной характеристикой правового
образования педагогов является опора на
их социальный опыт. На разных этапах
правового обучения педагогов он может
иметь различную структуру и объём, но,
например, в условиях системного правово-
го сопровождения он может стать своеоб-
разным «мостиком» между усвоением не-
обходимого правового содержания и фор-
мируемым у педагогов правосознанием,
выработкой их правовой позиции, коррек-
цией их ценностных установок. 

В правовой подготовке педагогов сущест-
венное значение имеет их взаимодействие
с преподавателем правовой дисциплины,
которое строится на паритетной основе,
в духе партнёрства, сотрудничества.
В формировании правовой компетентности
педагога ничто не предопределено, кроме
общих правил его взаимодействия с пре-
подавателем правовой дисциплины. Пра-
вила взаимодействия имеют характер тре-
бований общества к правовой подготовке
педагогов, её совершенствованию. Пути
осуществления этой подготовки педагог
выбирает сам. 

Постижение всех элементов права приво-
дит к изменению правовой культуры как

в совершении должностных проступков при
отсутствии реальных доказательств; 5) когда
сознательно принимаются декларативные по
форме нормативные правовые акты, которые
по сути ничего не меняют. Примером могут
служить документы, применяющие термины,
не имеющие точного юридического содержа-
ния (например, законы и подзаконные акты
субъектов РФ о профильной школе, соци-
альном сиротстве, основная образовательная
программа учреждения дополнительного об-
разования для детей). 

Правовая демагогия приносит социальный
вред; особенно она опасна, если её использу-
ет педагогический работник, поскольку пра-
вовая некомпетентность педагога в этом слу-
чае усугубляется внешне эффектным, кон-
фликтном воздействии на чувства, знания,
действия доверяющих ему людей (учащихся).
Правовая демагогия педагога превращается
в средство формирования ложных, односто-
ронних, грубо извращённых представлений
о правовой действительности.

Другое направление совершенствования пра-
вовой культуры педагога — преодоление
правового идеализма, переоценки права. Это
важно, поскольку среда, в которой работает
педагог, в большинстве своём апеллирует
к нравственным нормам. Только в самых
крайних случаях, в конфликтных ситуациях
педагоги обращаются к правовой норме. Пе-
реоценка права или гипертрофированное
представление о роли правовых средств в ре-
шении социальных вопросов также свиде-
тельствуют о недостаточной правовой компе-
тентности специалиста, как и правовой диле-
тантизм, выражающийся в вольном обраще-
нии с текстами нормативных правовых актов.
Например, установление сокращённой рабо-
чей недели педагогическим работникам до 36
часов некоторые руководители школ тракту-
ют как время обязательного присутствия
учителей в стенах школы, а установление
нормативными правовыми актами оплаты ра-
боты за урок в астрономических часах при
реальной его продолжительности в академи-
ческих часах приводит к тому, что некоторые
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самого педагога-учащегося, так и преподавате-
ля правовой дисциплины. Результат этого про-
цесса выражается в открытии педагогом новых
возможностей в понимании правовой действи-
тельности, развитии потребности его расшире-
ния и углубления. 

Повышение заинтересованности педагогов
в правовом обучении, их активное участие
в поиске правового решения вопросов деловой
практики побуждает преподавателя правовой
дисциплины изменить методику преподавания
предмета, превратить его в непрерывный про-
цесс. К этому процессу постепенно подключа-
ются все образовательные ресурсы правовой
дисциплины (правовая литература, электрон-
ные справочные правовые системы, правовые
интернет-ресурсы). Освоение их с учётом
множественного обмена информацией между
коллегами по работе, между членами учебного
коллектива, между преподавателем правовой
дисциплины и педагогом приводит к тому, что
каждый новый способ приобретения правового
знания отрицается, преобразуясь в другой, бо-
лее сложный.

Правовая подготовка педагога, как, собствен-
но, и уровень его правовой культуры, облада-
ют лишь временной устойчивостью, поскольку
правовая действительность находится в движе-
нии. По мере обновления правовой информа-
ции, бурно развивающейся инфраструктуры
образования у педагога наступает «кризис»
между имеющимися правовыми знаниями
и объёмом, уровнем сложности правовой ин-
формации. Этот внутренний дискомфорт несо-
ответствия принимаемых решений имеющемуся
уровню правовой подготовки приводит к необ-
ходимости её обновлять.

Анализ различных моделей правовой подготов-
ки педагогических работников позволяет гово-
рить о многоаспектности и разнообразии под-
ходов к их построению, где методологической
основой могут стать поведенческий, культуро-
логический, компетентностный, личностно-ори-
ентированный, нормативно-правовой, систем-
ный, синергетический и другие подходы к ор-
ганизации образовательной деятельности.
При создании системы непрерывной правовой
подготовки педагогов эти подходы становятся
основными условиями. ÍÎ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Êàêèå äîêóìåíòû íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü,
÷òîáû þðèäè÷åñêè ïðàâèëüíî çàêðûòü

øêîëó?   Êàíèïîâ 

Ñîãëàñíî ïîäïóíêòó 3 ïóíêòà 1 ñòàòüè 31 Çàêîíà
ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè» ñîçäàíèå, ðåîðãàíèçàöèÿ
è ëèêâèäàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé îòíåñåíû ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî-
íîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, à ñîçäàíèå, ðåîðãàíèçà-
öèÿ è ëèêâèäàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ñóáúåêòîâ ÐÔ ñîãëàñíî ïóíêòó 7 ñòàòüè 29 îòíå-
ñåíû ê êîìïåòåíöèè ñóáúåêòîâ ÐÔ. Âìåñòå ñ òåì
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 30 Çàêîíà ÐÔ
«Îá îáðàçîâàíèè» ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè âïðàâå ïðèíèìàòü ê ñâîåìó
ðàññìîòðåíèþ âîïðîñû, îòíåñ¸ííûå íàñòîÿùèì
Çàêîíîì ê êîìïåòåíöèè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è ìåñòíûõ îðãàíîâ óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèåì, êàñàþùèåñÿ îáåñïå÷åíèÿ «çà-
ùèòû ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí».

Ñîãëàñíî ï. 4 ñò. 34 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâà-
íèè» ëèêâèäàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ èëè ïî ðåøåíèþ ó÷ðåäè-
òåëÿ, èëè ïî ðåøåíèþ ñóäà. Ñóä ïðèíèìàåò ðåøå-
íèå î ëèêâèäàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
åñëè äåÿòåëüíîñòü âåä¸òñÿ áåç íàäëåæàùåé ëè-
öåíçèè, ëèáî çàïðåùåíà çàêîíîì, ëèáî íå ñîîò-
âåòñòâóåò åãî óñòàâíûì öåëÿì.

Ëèêâèäàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ îáÿ-
çàòåëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè: ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ
î ëèêâèäàöèè; óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ëèêâèäàöè-
îííîé êîìèññèè è ïëàíà ëèêâèäàöèîííûõ ìå-
ðîïðèÿòèé; âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ëèêâè-
äàöèè; ïîäãîòîâêà äëÿ ó÷ðåäèòåëÿ ïðåäëîæå-
íèé ïî äàëüíåéøåìó èñïîëüçîâàíèþ ñîáñòâåí-
íîñòè èìóùåñòâà, îñòàâøåãîñÿ ïîñëå âûïîëíå-
íèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ëèêâèäàöèè óêàçàííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ.

Åñëè ëèêâèäèðóåòñÿ ôèëèàë ó÷ðåæäåíèÿ, òî âíî-
ñÿò ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â óñòàâ ãîëîâíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ; ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå äîêóìåíòû â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó
íàõîæäåíèÿ ôèëèàëà äëÿ ñíÿòèÿ åãî ñ ó÷¸òà (ñî-
ñòàâ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè, ïëàí ëèêâèäàöè-
îííûõ ìåðîïðèÿòèé, ñâèäåòåëüñòâî î ñíÿòèè
ñ ó÷¸òà â íàëîãîâûõ îðãàíàõ è äð.); ïðåäñòàâëÿþò
ó÷ðåäèòåëþ íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû î ëèêâèäà-
öèè ôèëèàëà; îáåñïå÷èâàþò ïåðåâîä îáó÷àþ-
ùèõñÿ ôèëèàëà â äðóãîå ó÷ðåæäåíèå ëèáî äðó-
ãîé ôèëèàë ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ëèáî â ãîëîâíîå
ó÷ðåæäåíèå.




