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Правозащитная деятельность педа-

гога в современных условиях пред-
ставляет собой особое пространство 
самовыражения, самореализации лич-
ности профессионала. Изменившееся 
культурно-образовательное простран-
ство предъявляет особые требования к 
педагогу, специализирующемуся в дан-

ной области. В качественно новом ста-
тусе педагога-право-защитника доми-
нирующими признаками являются вы-
сокий профессионализм, исключитель-
ная порядочность, способность в крат-
чайшие сроки установить доверитель-
ные отношения с участниками педаго-
гического правозащитного процесса, 
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способность тщательно изучить обсто-
ятельства дела, умение плодотворно 
сотрудничать и хранить конфиденци-
альную информацию, проявлять этич-
ность в деятельности, щадить чувства 
других, быть деликатным и тактичным.  

Особенностью правозащитной де-
ятельности педагога является ее рег-
ламентированность соответствующи-
ми нормами права. Нормативная сто-
рона указанной деятельности выража-
ется в соблюдении особых процессу-
альных требований. В этом случае со-
держание правозащитной деятельнос-
ти педагога может быть представлено 
в виде его  активного взаимодействия 
и взаимовлияния со всеми участника-
ми правозащитного процесса в обеспе-
чении социально-правовой защищен-
ности ребенка. Педагогический право-
защитный процесс – это система взаи-
мообусловленных и взаимозависимых 
компонентов, под воздействием кото-
рых осуществляется объективное и 
субъективное обеспечение социально-
правовой защищенности ребенка. 

Объективная сторона педагогичес-
кого правозащитного процесса вклю-
чает в себя наличие и степень разрабо-
танности законодательной базы и го-
сударственных гарантий соблюдения 
норм права в отношении детей. В рос-
сийском законодательстве выделяются 
различные виды защиты прав ребенка. 
Защита права ребенка на воспитание в 
семье распространяется на все ситуа-
ции утраты детьми родительского по-
печения: смерть родителей, лишение 
родителей родительских прав, отобра-
ние детей у родителей, длительная бо-

лезнь родителей и пр. Защита имущест-
венных прав детей включает в себя: 
обеспечение сохранности имущества, 
принадлежащего ребенку; охрана на-
следственных и жилищных прав, на-
значение и получение пенсий и посо-
бий; взыскание алиментов и пр. Раз-
решение споров по воспитанию ребен-
ка включает в себя: предотвращение 
жестокого обращения с ребенком в 
семье; защиту ребенка от всех форм на-
силия; защиту от моральной жестокос-
ти родителей; воспрепятствование во-
влечения ребенка в преступную дея-
тельность или пресечение антиобщест-
венного поведения. Защита права ре-
бенка на образование включает в себя: 
разработку и реализацию в образова-
тельной организации программ право-
вого просвещения; участие педагога в 
качестве эксперта по вопросам соот-
ветствия решений администрации об-
разовательной организации основным 
правам ребенка в сфере образования; 
содействие детским и молодежным 
инициативам правозащитной и право-
охранительной направленности; пред-
ставление педагогом интересов ребен-
ка при разрешении конфликтов с дру-
гими участниками образовательного 
процесса. Защита права ребенка на ох-
рану здоровья включает в себя: про-
филактику и охрану физического, пси-
хического и социального здоровья ре-
бенка; правовые гарантии бесплатного 
консультирования, диспансерного на-
блюдения и лечения в детской и под-
ростковой службах; медико-социаль-
ную помощь и питание на льготных 
условиях; обучение и труд в условиях, 
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отвечающих их физиологическим осо-
бенностям и состоянию здоровья и 
исключающих воздействие на них не-
благоприятных факторов; получение 
необходимой информации о состоянии 
здоровья в доступной для них форме. 
Защита прав ребенка на развитие спо-
собностей включает в себя: защиту 
права на получение адекватного обра-
зования как для детей с отклонениями 
в развитии, так и для проявивших вы-
дающиеся способности; обеспечение 
возможности выбора различных форм 
получения образования (семейное об-
разование, самообразование); контроль 
за реализацией дополнительных обра-
зовательных услуг [3]. В настоящее 
время активно разрабатывается норма-
тивно-правовая база защиты прав де-
тей на участие в трудовой деятельнос-
ти, а также на организацию содержа-
тельного и полноценного досуга.  

Субъективная сторона педагогичес-
кого правозащитного процесса пред-
ставлена субъектами, осуществляю-
щими защиту прав и интересов ребен-
ка. Первый компонент субъективной 
стороны – судебная защита в виде дей-
ствий органов судебной власти (миро-
вой судья, суд общей юрисдикции) и 
постановленных ими судебных реше-
ний. Второй компонент – администра-
тивная защита в виде действий орга-
нов исполнительной власти: комиссии 
по делам несовершеннолетних и орга-
нов опеки и попечительства террито-
риальной администрации. Третий ком-
понент – социальная защита прав и ин-
тересов ребенка, представлена дейст-
виями органов социальной защиты на-

селения в отношении детей, относя-
щихся к нуждающимся категориям 
(дети с ограниченными возможнос-
тями, дети из малообеспеченных семей 
и пр.).  

Центральным звеном структуры 
педагогического правозащитного про-
цесса выступает взаимодействие ре-
бенка (его родителей, законных пред-
ставителей) и педагога. При этом роль 
последнего как специального субъекта 
процессуальных процедур при защите 
прав и законных интересов ребенка 
заключается в обеспечении ему мак-
симальной степени защищенности для 
нормальной жизни и развития (см. 
рис. 1). 

Таким образом, целью правозащит-
ной деятельности педагога является 
создание условий для психологическо-
го комфорта и безопасности ребенка, 
удовлетворении его потребностей с 
помощью социальных, правовых, пси-
хологических, медицинских, педаго-
гических механизмов предупреждения 
и преодоления отрицательных явлений 
в семье, школе, ближайшем окруже-
нии и других социумах, т. е. обеспече-
ние социально-правовой защищеннос-
ти ребенка [6].  

В основу реализации такой дея-
тельности могут и должны быть поло-
жены следующие социально-педагоги-
ческие принципы: социальная справед-
ливость, гуманность, адресность, комп-
лексность, обеспечение прав и свобод 
личности ребенка. В соответствии с 
этим, осуществляя правозащитную де-
ятельность, педагог решает следующие 
задачи: 
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Рис. 1. Структура педагогического правозащитного процесса 

 
1) осуществление правовой экспер-

тизы социального развития ребенка; 
2) повышение уровня правовой гра-

мотности детей, родителей, педагогов; 
3) обеспечение физической безо-

пасности и психологической защи-
щенности ребенка, содействие обеспе-
чению материального благосостояния 
ребенка; 

4) формирование общественного 
мнения по особо значимым вопросам 
социально-правовой защиты ребенка; 

5) социально-педагогическое по-
средничество при отправлении юриди-
ческих процедур с участием ребенка. 

Как уже отмечалось выше, право-
защитная деятельность представляет 
собой сложное многофункциональное 

явление, соединяющее в себе операци-
ональный и личностный аспекты. Фор-
мирование готовности педагогов к дан-
ному виду деятельности обусловлено 
характером указанной деятельности и 
требованиями к личности педагога. 
Как отмечает Ю. В. Чуфаровский, пси-
хологический анализ профессиональ-
ной правозащитной деятельности в 
широком смысле (адвокатской дея-
тельности) позволяет определить ко-
нечную цель такой деятельности, с од-
ной стороны, как обеспечение макси-
мальной социально-правовой защищен-
ности человека, а с другой стороны – 
как соблюдение законности и право-
порядка. Такая деятельность требует 
от профессионала безусловного знания 
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законов, опыта, технической оснащен-
ности, артистизма, красноречия, ком-
муникабельности, доверительности в 
отношениях, честности, порядочности, 
справедливости [5]. Сказанное выше 
приобретает особый смысл, когда речь 
идет о педагогическом правозащитном 
процессе, т. е. о профессиональной де-
ятельности педагога, осуществляюще-
го правозащитную деятельность в от-
ношении ребенка и с его активным 
участием.  

Таким образом, проблема форми-
рования готовности будущего педагога 
к правозащитной деятельности связана 
с освоением им теоретических знаний, 
овладением умениями и навыками ор-
ганизации правозащитного процесса, а 
также с развитием профессиональных 
способностей и качеств личности про-
фессионала. Под готовностью к право-
защитной деятельности мы понимаем 
особое личностное состояние педагога, 
выражающееся в направленности на 
реализацию охранно-защитной функ-
ции и включающее в себя взаимосвя-
занные и взаимообусловленные ком-
поненты: мотивационный, когнитив-
ный, процессуальный, творческий и 
аналитический. Специфика готовности 
заключается в приобретении педаго-
гом специальных знаний и умений ор-
ганизации правозащитной деятель-
ности и его особом личностном состо-
янии [4]. 

Учитывая крайне сложную ситуа-
цию для развития форм защиты детей, 
недостаточное научно-методическое 
обеспечение моделей социально-пра-
вовой защиты детства, правомерно го-

ворить о необходимости подготовки 
специалистов указанного профиля в 
рамках высшего педагогического об-
разования. 

Среди различных образовательных 
технологий, внедряемых в практику 
высшего педагогического образования, 
особого интереса с точки зрения про-
цесса подготовки студентов к право-
защитной деятельности заслуживают 
личностно-ориентированные техноло-
гии, которые предусматривают прио-
ритет субъектно-смыслового обучения 
по сравнению с информационным, ис-
пользование коммуникативных ситуа-
ций, логики, элементов адвокатской 
деятельности. 

Личностно-ориентированные тех-
нологии требуют включения в процесс 
обучения личностного опыта участ-
ников образовательного процесса – 
чувств, переживаний, эмоций, соответ-
ствующих им действий и поступков. В 
основе указанных технологий – раз-
личные формы интерактивного взаи-
модействия. При их внедрении должна 
соблюдаться определенная последова-
тельность: от максимальной помощи 
преподавателя студентам до полной 
самостоятельности и появления парт-
нерских отношений. В основе эффек-
тивного использования личностно-ори-
ентированных технологий лежит зако-
номерная зависимость профессиональ-
ного саморазвития от степени индиви-
дуализации и творческой направлен-
ности образовательного процесса.  

Эта закономерность составляет ба-
зовую характеристику индивидуаль-
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ного подхода, который предполагает 
непосредственную мотивацию учеб-
ной и других видов деятельности сту-
дентов, их движения к определенным 
профессиональным результатам. Таким 
образом, для формирования личности 
педагога-правозащитника представля-
ется эффективным включение в про-
цесс обучения социально-правовых 
технологий. 

Учитывая специфику правозащит-
ной деятельности, представляется це-
лесообразным реализовывать социаль-
но-право-вые технологии на практике. 
Практикоориентированность подго-
товки способствует: развитию у сту-
дентов понимания сущности педаго-
гического правозащитного процесса, 
его структуры, закономерностей и про-
тиворечий; актуализации методичес-
ких знаний о технологиях различных 
видов правозащитной деятельности; 
развитию умений преобразовывать 
общие социально-педагогические цели 
в реальную конкретную профессио-
нальную деятельность.  

Мы рассматриваем специализиро-
ванную педагогическую практику как 
вид практической деятельности сту-
дентов, направленный на решение спе-
цифических педагогических задач в 
области защиты прав ребенка. Практи-
ка проводится в условиях, адекватных 
условиям самостоятельной деятель-

ности, и характеризуется тем многооб-
разием функций и отношений, что и 
работа педагога, и с этой точки зрения 
она близка к реальной ситуации реали-
зации охранно-защитной функции в 
профессиональной деятельности.  

С другой стороны, социально-пра-
вовая педагогическая практика – фор-
ма профессионального обучения, ос-
новывающаяся на профессиональных 
знаниях, опирающаяся на определен-
ный теоретический фундамент, обес-
печивая практическое познание зако-
номерностей и принципов правоза-
щитной деятельности, овладение спо-
собами ее организации.  
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