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и формирования социально благополучной семьи; 2) оказание необходи-
мой помощи семьям с малолетними детьми (медико-социальной, правовой, 
материальной, психологической); 3) государственная молодежная полити-
ка, направленная на формирование нетерпимого отношения к правонару-
шающему поведению и повышение ценности здорового образа жизни; 
4) подготовка социальных работников и школьных социальных педагогов, 
способных эффективно работать с детьми, демонстрирующими откло-
няющееся поведение; 5) повышение эффективности работы правоохрани-
тельных органов и в первую очередь органов внутренних дел по выявле-
нию, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними. 
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Аннотация. В статье рассматриваются моральные требования в структуре 
правового статуса педагогического работника, отмечается необходимость особых 
требований, предъявляемых законодательством к педагогическим работникам, учи-
тывающих специфику их трудовой деятельности и тех задач, которые стоят перед 
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Abstract. The article deals with moral requirements in the structure of the legal 
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Образование в России является одним из направлений развития нашего 

общества и воспитания молодого поколения, где ключевую роль в реализации 
образовательных программ и повышения уровня образования играют педаго-
гические работники. От состояния системы образования зависит качество рос-
сийского общества, уровень образованности населения, их благосостояние 
и социально-экономическое развитие в целом. Воспитание уважения к правам 
человека и основным свободам возможно только в условиях уважения чести 
и достоинства обучающихся, соблюдения правовых, нравственных и этичес-
ких норм, соответствия требованиям профессиональной этики. Характеристи-
ка образования напрямую детерминировано с правовым статусом педагогиче-
ских работников, с их возможностями по реализации своих прав и свобод, 
а также обязанностями и ответственностью, которую они осознают перед лич-
ностью, обществом и государством. Образование становится образом жизни 
каждого человека [1, с. 2], поэтому требования к качеству образования возрас-
тают, соответственно возрастают и требования к правовому статусу педагоги-
ческих работников, который нуждается в постоянном совершенствовании. 
Учитывая динамичные процессы развития социума [3, с. 6], не менее актуаль-
ными остаются проблемы, демонстрирующие в последние годы разрыв между 
потребностями государства в высококвалифицированных кадрах, качеством 
подготовки обучающихся и правовым статусом педагогических работников. 

Границы свободы педагогического работника на законодательном 
уровне представляются достаточно широкими, при этом ряд ограничений 
с оговоркой «в соответствии с образовательной программой и в порядке, ус-
тановленном законодательством об образовании» [6; 7; 8], профессиональные 
стандарты повышают требования к правовому статусу педагогического ра-
ботника, нарушая баланс между объемом прав, свобод и обязанностями, от-
ветственностью. При этом важно отметить, что восстановление равновесия 
необходимо осуществлять, расширяя права и свободы, а также повышая сте-
пень социальных гарантий педагогических работников. Высокий уровень мо-
рально-нравственных требований и ответственности педагога призван обес-
печивать баланс конституционно защищаемых ценностей, публичных и час-
тных интересов, как отмечалось в Постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 18 июля 2013 г. № 19-П, «особую ответственность 
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педагога за сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних, а также за их 
воспитание в условиях, обеспечивающих полноценное психическое, духов-
ное, нравственное и физическое развитие. Выполнение педагогическими ра-
ботниками своих трудовых обязанностей заключается в деятельности по 
обеспечению овладения обучающимися знаниями, умениями, навыками 
и компетенциями, развитию способностей, и в деятельности, направленной 
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-
ции обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных цен-
ностей и принятых в обществе правил и норм поведения» [5]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что уже на входе допуска 
в профессию законодателем предусмотрены правовые барьеры социально-
го и медицинского содержания, которые должны обеспечивать, прежде 
всего, интересы и безопасность обучающихся. Конституционный Суд РФ 
обращал внимание на законность и необходимость особых требований, 
предъявляемых законодательством к педагогическим работникам, учиты-
вающих специфику их трудовой деятельности и тех задач, которые стоят 
перед системой образования, включая вопросы не только профессиональ-
ной подготовки и деловых качеств, но и морально-нравственного уровня. 

Законодательное закрепление привлечения педагогического работ-
ника к юридической ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей (ч. 4 ст. 48 Закона об обра-
зовании) связывает такую ответственность с дисциплинарной, материальной, 
административной и уголовной ответственностью. Анализ судебной прак-
тики демонстрирует в основном применение мер дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности, которые предусмотрены Трудовым кодек-
сом РФ и Кодексом РФ об административных правонарушениях. По мне-
нию Е. В. Буслова, привлечение к дисциплинарной и административной 
ответственности связаны с тем, что в образовательных отношениях доми-
нируют нормы образовательного и трудового права [2, с. 125]. При этом 
ответственность может одновременно наступить за нарушение образова-
тельного и трудового законодательства, в связи с чем юридическая ответ-
ственность педагогических работников носит опосредованный характер, т. е. 
применяется на грани этих двух отраслей права. 

За неисполнение каких обязанностей, исходя из судебной практики, 
могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности педагогиче-
ские работники: 

● грубое нарушение устава образовательной организации, если оно 
повторно было совершено в течение года; 

● проступки с применением однократно незаконных методов воспи-
тания и обучения, которые были совершены с применением психического 
и (или) физического насилия к обучающимся; 
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● появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или токсического опьянения; 

● невнимательность во время занятий или других мероприятий, при-
вела к угрозе жизни, здоровью и безопасности обучающихся; 

● некорректное поведение с родителями обучающихся, с коллегами 
по работе; 

● недостойное поведение на работе, в общественном месте или быту 
(аморальный проступок); 

● несоблюдение требований санитарии, гигиены, техники безопасно-
сти и охраны труда; 

● несоблюдение противопожарной и экологической безопасности. 
Если педагогический работник совершает дисциплинарный просту-

пок, то к нему могут быть применимы меры дисциплинарного взыскания 
в соответствии со ст. 192 ТК РФ: 

1) замечание, которое несет собой предупредительную меру воздей-
ствия на педагогического работника (оформляется в форме приказа); 

2) выговор, является достаточно строгой дисциплинарного взыска-
ния, которая может послужить основанием для увольнения педагогическо-
го работника (оформляется в форме приказа); 

3) увольнение педагогического работника (по предусмотренным ТК РФ 
основаниям) является самой строгой мерой наказания (оформляется в фор-
ме приказа). 

При этом, чтобы привлечь педагогического работника к дисципли-
нарной или административной ответственности необходимо соблюсти про-
цедуру привлечения к дисциплинарной или административной ответствен-
ности, иначе при обращении в суд жалоба (иск) педагогического работника 
будут удовлетворены, независимо от того, что противоправные действия 
были установлены обоснованно. 

Если говорить об ответственности педагогических работников за на-
рушение норм общественного поведения [9, с. 11], в случае совершения 
аморального проступка педагогический работник подлежит увольнению на 
законных основаниях по п. 8 ст. 81 ТК РФ. При этом за аморальное пове-
дение подлежат увольнению только педагогические работники в отличие 
от других профессий и специальностей, независимо от формы собственно-
сти образовательной организации. 

Необходимо отметить, что круг лиц, которые подлежат увольнению 
по п. 8 ст. 81 ТК РФ за аморальное поведение законодателем установлен, 
а перечень аморальных проступков, за которые педагогические работники 
подлежат увольнению практически невозможно определить, в связи с чем 
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имеются проблемы в правоприменительной практике, связанные с уста-
новлением аморального проступка и увольнением педагогического работ-
ника. При этом, если аморальный проступок выходит за пределы дисцип-
линарной ответственности, то он может быть квалифицирован как админи-
стративное или уголовное деяние, за который педагогический работник 
несет более строгое наказание, то при вынесении судебного акта по адми-
нистративному или уголовному делу суд обязательно отразит амораль-
ность проступка, и в случае привлечения к административной или уголов-
ной ответственности, данные судебные акты, вступившие в законную силу 
послужат основанием для увольнения педагогического работника. 

Кроме того, как показывает практика, к административной или уго-
ловной ответственности может быть привлечен педагогический работник, 
если аморальные проступки были совершены в быту, либо на рабочем мес-
те, к ним относят [4, с. 59]: 1) грубое поведения в общественных местах 
и (или) нарушение общественного порядка; 2) применение физического 
насилия или психического давления на обучающихся; 3) вовлечение обу-
чающихся в противоправную деятельность. 

Но даже во всех вышеперечисленных ситуациях обвинения педаго-
гического работника в совершении аморального проступка подлежат тща-
тельной проверке от необоснованного оговора или клеветы, поэтому 
предъявление обвинения в совершении аморального проступка должно 
подтверждаться прямыми доказательствами. Педагогический работник, 
оказавшийся в сложной ситуации, должен придерживаться модели право-
мерного поведения, адекватно реагировать и разрешать возникшую кон-
фликтную ситуацию только законными способами. 

Таким образом, правовая ответственность за аморальное поведение, 
как права и свободы, обязанности, является не менее важным элементом 
правового статуса педагогического работника, так как существенно влияет 
на повышение дисциплины педагогических работников, как внутри обра-
зовательной организации, так и за пределами ее. Как элемент правового 
статуса юридическая ответственность напрямую влияет на модель право-
мерного поведения педагогических работников в сфере образования, пред-
полагается, что педагогический работник соответствует высоким мораль-
ным, правовым и нравственным требованиям. 
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ON THE EXAMPLE OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT 

Аннотация. В статье объясняется важность информационной доступно-
сти сайтов уполномоченных по правам ребенка как составляющей стратегии ин-
формирования населения, приводятся результаты анализа сайтов уполномочен-
ных Сибирского федерального округа. 

Abstract. The article explains the importance of information accessibility of the 
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Институт Уполномоченного по правам ребенка – относительно новая со-

циальная практика, развивающаяся в России с 1998 г. и окончательно призна-
нная 1 сентября 2009 г., когда указом Президента № 986 «Об Уполномоченном 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» была учреждена та-
кая должность. Как для любой новой практики, созданной сверху, деятельность 
института требует разъяснений. Информирование и информационная доступ-
ность становятся задачами первого плана, поскольку от этого зависит принятие 
практики населением и эффективность данной правозащитной структуры. 

Обозначенная проблема актуализируется в современном информа-
ционном обществе для всей системы государственного управления. В свя-


