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Аннотация: Введение. Насыщение общеобразовательной среды правовыми отноше-
ниями в совокупности с масштабными обновлениями российского законодательства 
требуют адекватного и своевременного реагирования со стороны субъектов подго-
товки и развития педагогических кадров. Вместе с тем наметилось отставание в 
правовой подготовке педагогов общеобразовательной организации, что ориентирует 
на использование педагогами альтернативных сценариев развития правовой компе-
тентности. В статье перед нами поставлена задача по определению места само-
образования в развитии правовой компетентности педагога общеобразовательной 
организации. 
Материалы и методы. Исследование проведено в рамках компетентностного подхо-
да, теоретических положений самообразования и непрерывного профессионального 
образования. 
Результаты исследования. В рамках исследования выделены особенности и ресурсы 
правового самообразования педагога общеобразовательной организации, представле-
на профессиональная программа самообразования, охарактеризована модифициро-
ванная методика В. Г. Маралова, приведены
результаты её апробации. 
Заключение. Установлено, что внедрение условий развития правовой компетентно-
сти педагога общеобразовательной организации может оказывать влияние на спо-
собность педагога к правовому саморазвитию.
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Abstract. Introduction. The expanding legal relations in the general education environment 
along with the large-scale updates of Russian legislation require an adequate and timely re-
sponse from the entities involved in the preparation and development of pedagogical person-
nel. However, the legal training of teachers of general education organization starts lagging, 
which makes them use alternative ways of developing legal competence. The paper aims to 
determine the place of self-education in the development of legal competence of the teacher 
of general education organization. 
Materials and methods. The study is based on the comptency-focused approach, theoretical 
principles of self-education and continuous vocational education. 
Results. The specific features and resources of legal self-education for the teacher of general 
education organization are identified, and a professional self-education program, a modified 
technique by V. G. Maralov with the results of its testing are presented. 
Conclusion. The study has established that the creation of conditions for the development 
of the legal competence of the school teacher can affect their legal self-development ability
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Введение
Общеобразовательная среда в современных условиях насыщена правовыми от-

ношениями, которые возникли и эволюционировали в ходе тридцатилетней истории 
законодательства Российской Федерации в сфере образования. Подобное насыщение, 
теперь неотделимое от масштабных обновлений отечественной законодательной базы, 
требует своевременного реагирования со стороны педагогических вузов, колледжей 
и институтов повышения квалификации в целях подготовки квалифицированных 
педагогических кадров. Тем не менее со стороны указанных субъектов наблюдается 
недостаточное внимание к вопросу правовой компетентности педагога общеобразова-
тельной организации, что актуализирует проблему поиска и использования педагоги-
ческим сообществом альтернативных способов развития правовой компетентности, в 
том числе самообразования. В статье перед нами поставлена цель: охарактеризовать 
процесс развития правовой компетентности педагога общеобразовательной органи-
зации, протекающий в условиях самообразования, рассмотреть самообразование как 
инструмент и альтернативный сценарий развития правовой компетентности педагога 
общеобразовательной организации.

Анализ хронологии действия нормативных правовых актов в сфере образования по-
казывает их определённую, практически закономерную цикличность, в соответствии с 
которой полное обновление нормативной базы сферы общего образования происходит 
каждые 6–8 лет, причём наблюдается тенденция к сокращению продолжительности 
обозначенного цикла. Формальные причины к этому являются различными, однако все 
они сводятся к более глубинным процессам развития российского общества. Одной из 
таких вех является рубеж 2002/04 годов, отметившейся утверждением базисного учеб-
ного плана, федерального компонента ГОС, правовым закреплением единого государ-
ственного экзамена. После него – промежуток 2009/12 годов, в ходе которого были 
приняты последующие ФГОС всех трёх уровней общего образования и закономерно 
завершившийся разработкой и принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В 2020 году были сделаны шаги в 
направлении правовой регламентации воспитания, сделаны шаги по принятию в 2021 
году так называемых «обновлённых ФГОС». В промежутках между такими значитель-
ными сдвигами принимаются новые нормативные правовые акты в сфере образования, 
в уже действующие вносятся изменения, а часть утрачивает силу, высвобождая место 
для новых. Только в 2021 году в соответствии с данными, размещёнными на Офици-
альном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru, Министерством просве-
щения Российской Федерации было принято 123 правовых акта, Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки – 43, а в Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» было внесено 12 изменений.

Обозначенное выше определяет систематическую самообразовательную деятель-
ность педагога как необходимое условие не просто повышения осведомлённости педа-
гога в вопросах законодательства, но хотя бы сохранение наличествующего её уровня, 
что также требует соответствующей рефлексии со стороны педагога с целью осозна-
ния его нахождения в правовой плоскости общего образования. 

Обзор литературы
Достаточно часто цитируемым в научно-педагогической литературе определением 

самообразования выступает следующее: «Самообразование – это целенаправленная 
познавательная деятельность, которая управляется самой личностью, через которую 
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происходит систематическое приобретение знаний в какой-либо области науки, поли-
тики, техники, культуры и так далее, при этом основой самообразования является не-
посредственный личный интерес занимающегося в сочетании с самостоятельностью 
изучения материала, а одним из основных видов самообразования является профес-
сиональное» [1, с. 307]. Глубоко самообразование, самообразовательная деятельность 
педагога, педагогическое самообразование раскрываются в значительном числе иссле-
дований. 

И. Ф. Медведев, рассматривая концептуальные основы самообразования, указы-
вает, что самообразование содержит в себе огромные педагогические возможности, 
при этом практическое осуществление концепции самообразования предусматривает 
прогнозирование и формулировку «условий непрерывности самообразовательной де-
ятельности» [2]. А. В. Баранников, рассматривая проблему распределённого образова-
ния, указывает на необходимость создания соответствующих условий и инфраструкту-
ры для профессионального и общего самообразования [3].

Сосредоточение на самообразовании педагогов выдвигает на передний план пред-
ставления об учительском самообразовании Ю. К. Бабанского. Учёный отмечает, что 
педагогическое самообразование «нередко осуществляется формально, без актуализа-
ции потребностей учителей в том или ином содержании самообразования» [4, с. 82]. 
Исследователи и сейчас акцентируют внимание на необходимости педагогу оставаться 
в актуальном информационном поле педагогической профессии [5]. Анализ исследо-
ваний зарубежных авторов также показывает интерес к данной проблематике, но уже 
через призму самоэффективности («self-efficacy») [6].

Важнейшие отправные точки профессионального педагогического самообразова-
ния определены К. М. Левитаном. Согласно взглядам учёного под профессиональным 
самообразованием педагога следует понимать опосредованное практикой обновление 
и совершенствование имеющихся у педагога ЗУНов с целью повышения уровня его 
профессиональной компетентности. К. М. Левитан отмечает основные направления 
профессионального развития: «совершенствование профессионально значимых ка-
честв и ЗУНов; развитие правовой культуры; развитие навыков самостоятельной рабо-
ты над собой, способности к постоянному самосовершенствованию, устойчивой моти-
вации самоформирования личности; выработка умений управлять своим поведением» 
[7, c. 392]. В этой связи самообразование педагога рассматривается исследователями 
как значимый элемент непрерывного профессионального образования [8, с. 30].

Мэтр педагогики В. А. Сластенин указывает, что самообразование основывается на 
двух характеристиках – развитии сознания высокого уровня, потребности в самосовер-
шенствовании, а также творческой самореализации. Развивая мысль о самообразова-
нии уже в ключе профессиональной педагогики, учёный отмечает, что «педагогическое 
самообразование учителя предполагает самостоятельное овладение совокупностью 
педагогических ценностей, технологий, творчества, при этом самообразование охва-
тывает широкий круг вопросов, однако направленность педагогического самообра-
зования должна быть обращена к изучению таких проблем, тем, предметов, которые 
учителя в своё время не изучали в педагогических учебных заведениях, но которые для 
современной школы являются актуальными» [9]. 

Обрамляет все изложенные тезисы идея, высказанная ещё 20 лет назад Г. Е. Зборов-
ским, Е. А. Шуклиной, которая заключается в том, что «управление самообразовани-
ем становится нормой его существования и приобретает профессиональный характер, 
можно утверждать, что самообразовательная сфера институционализируется в связи с 
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тем, что базовая система образования перестаёт играть прежнюю роль, сроки обновле-
ния знаний резко сокращаются, и акцент всё более переносится на самообразование» 
[10, с. 30].

Ключевой идеей, связывающей профессиональную компетентность педагога с са-
мообразованием, является идея В. А. Адольфа, указывающего на неразрывную связь 
профессиональной компетентности педагога, педагогической профессии с «готовно-
стью к самообразовательной работе по совершенствованию своей профессиональной 
квалификации», а также «рефлексией-осознанием и выработкой её целей» [11, c. 19]. 
Далее, как указывает В. А. Адольф, формирование системы междисциплинарных про-
фессиональных знаний и умений, позволяющих овладеть способами самостоятельно-
го познания профессиональной реальности, осуществляется «организацией деятель-
ности по поиску и структурированию полученной информации». «Сформированность 
таких знаний и умений проявляется в качестве усвоения учебного материала, в го-
товности решать и искать новые учебно-профессиональные, профессиональные за-
дачи. Пошаговое проектирование образовательного процесса на основе выявленных 
профессиональных задач, использования совокупности эвристических предписаний 
создаёт основу контекстного обучения, обеспечивающего возврат к прошлому, ранее 
освоенному, оказывая значительное влияние на качество образовательного результата» 
[12, с. 10]. Проблеме саморазвития и самообразования также посвящены исследования 
Е. А. Злотниковой, заключающей, что для подготовки педагогов, способных результа-
тивно разрешать конкретные профессиональные задачи, осуществлять планирование и 
реализацию своей профессиональной деятельности, возлагать на себя ответственность 
за её результаты, необходима целенаправленная деятельность по становлению само-
образовательной компетенции как ценности, способствующей «осмысленному осу-
ществлению и управлению самообразовательной деятельностью, укреплению потреб-
ности в познании, саморазвитии и самосовершенствовании» [13, с. 1768]. Локальные 
исследования, сопутствующие теме правового педагогического самообразования, про-
водили Т. С. Волох, П. Д. Гаджиева, Г. И. Горохова, М. А. Довгий, О. В. Шестибрато-
ва. Правовую компетентность педагога, в том числе будущего, пути её формирования, 
становления и развития в своих работах рассматривают С. В. Бекишиева, И. Б. Бичева, 
Е. Л. Болотова, С. В. Гурин, М. Г. Даудов, А. С. Киндяшова, А. В. Коротун, Л. З. Куван-
дыкова, А. В. Ничагина, Д. А. Микаилов, О. А. Панова и другие исследователи. Тем 
не менее проблема правового самообразования педагога остаётся одной из наименее 
разработанных в научно-педагогической литературе. 

Обозначенное выше свидетельствует о том, что взгляды учёных сходятся в следую-
щих признаках самообразования, в том числе педагогического:

непрерывность и системность самообразования;
сама педагогическая профессия и её природа неразрывно связаны с профессио-

нальным самообразованием педагога;
самообразовательная деятельность субъекта нуждается в некоем внешнем наблю-

дателе, готовом корректировать самообразовательную траекторию, обозначать её воз-
можные пути и приоритеты;

самообразование направлено на повышение осведомлённости, овладение способа-
ми действия и их дальнейшее развитие в определённой сфере, отрасли, области жиз-
недеятельности человека;

наличие условий и инфраструктуры для осуществления самообразования;
личный интерес занимающегося самообразованием, его соответствующая потреб-
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ность в самосовершенствовании, связанные с приложением личных самообразователь-
ных усилий.

Под правовым самообразованием педагога мы, консолидировав обозначенные 
выше позиции, понимаем целенаправленную познавательную деятельность педагога, 
направленную на овладение теоретическими и практическими составляющими право-
вого обеспечения профессиональной деятельности педагога, которая осуществляется 
на самостоятельной и системной основе. Правовая компетентность педагога общеоб-
разовательной организации понимается нами как составляющая профессиональной, 
причём одним из ключевых её аспектов является способность педагога осуществлять 
профессиональное правовое самообразование ввиду высокой подвижности и сложно-
сти правового регулирования сферы общего образования.

Материалы и методы
Исследование проводилось при ведущей роли компетентностного подхода, элемен-

тов аксиологического и деятельностного, теоретических положений самообразования 
и непрерывного профессионального образования. В работе нашли своё отражение 
идеи педагогического самообразования, разработки инструментария педагогической 
диагностики. При реализации опытно-экспериментальной части исследования осу-
ществлялось анкетирование педагогов посредством модифицированного нами опро-
сника В. Г. Маралова «Диагностика способности учителя к саморазвитию» [14]. В 
пределах эксперимента осуществлялась работа с контрольной и экспериментальной 
группами, каждую из которых сформировали 46 педагогов из 5 муниципальных обще-
образовательных организаций Красноярского края.

Результаты исследования
Применение в рамках исследования деятельностного подхода при рассмотрении 

проблемы развития правовой компетентности педагога общеобразовательной орга-
низации ориентирует нас на соблюдение следующих двух его принципов [15, с. 32], 
а именно принципа доступности, который устанавливает баланс между познаватель-
ными затруднениями в рамках самообразовательной деятельности педагога и его 
возможностью преодолеть их самостоятельно, а также принципа сознательности и 
активности, обеспечивающего взаимосвязь самоуправления самообразовательной де-
ятельностью педагога с сознательностью и активностью педагога, действующего в ус-
ловиях самообразования.

Вышеизложенное неизбежно приводит нас к вопросу создания специальных усло-
вий, необходимых для развития правовой компетентности педагога общеобразователь-
ной организации в контексте самообразования.

Одним из таких условий, на наш взгляд, является актуализация потребностей раз-
вития правовой компетентности у педагога общеобразовательной организации. 

С нашей точки зрения, при разрешении вопроса о мотивации в рамках развития пра-
вовой компетентности педагога общеобразовательной организации следует учитывать 
решающее влияние на побуждение к самообразовательной деятельности, движения к 
условию необходимого «первого шага» педагога к реализации потребности в правовом 
самообразовании, включающего в себя как интегративное психолого-педагогическое 
образование не только мотивационные, но и ценностные, смысловые, эмоционально 
насыщенные характеристики. 

Исследователи выделяют внутреннюю (удовлетворение от приобщения к праву, 
значимость правовых путей разрешения профессионально-правовых задач) и внеш-
нюю (вознаграждение и принуждение) мотивацию, а также потребности в правовом 
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самообразовании и саморазвитии, правовом воспитании обучающихся, необходимо-
сти строить профессиональную деятельность в соответствии с буквой закона. С этой 
точки зрения значимой в рамках настоящего исследования является позиция Б. И. До-
донова, который указывал, что «потребность чаще всего удовлетворяется результатом, 
а интересу важен процесс» [16], что отражает как результативные (овладение право-
выми способами решения, нормативной базой), так и процессные (освоение норм пра-
ва, механизмов, прав, обязанностей) особенности развития правовой компетентности 
педагога общеобразовательной организации.

Согласимся с А. А. Казанцевой в том, что в процессе самообразования педагогов 
необходимо делать ставку на внутреннюю мотивацию, так как «потребности, установ-
ки, ценности личности являются основой любой деятельности», здесь педагог само-
стоятельно определит цели своего самообразования, скоординирует его и оценит на 
предмет эффективности [17, с. 55]. Т. В. Литвиненко, рассматривая уровни «мотивации 
развития профессионально важных качеств личности педагога в процессе самообра-
зования» выделил три, два из которых – основной и высший – являются внутренними 
[18, с. 272].

Таким образом, учитывая неоднозначное отношение педагогов к действующей си-
стеме правового регулирования образования, нашедшее подтверждение в другом на-
шем локальном исследовании [19], было принято решение о необходимости ставки в 
рамках развития правовой компетентности педагога общеобразовательной организа-
ции на сочетание внутренней (наличие изначальной потребности и интереса в изучении 
законодательства) и внешней мотивации (локальное нормативное регулирование, регу-
лирующее развитие правовой компетентности педагога на уровне общеобразователь-
ной организации). Педагог, осознающий потребность в профессиональном правовом 
соотношении и по своей инициативе сделавший шаг в сторону правового самообра-
зования, изначально более мотивирован и готов прилагать усилия по осуществлению 
самообразовательной деятельности. Разделение педагогом ценностей права и само-
образования является одним из ключевых элементов системы организационно-мето-
дических условий развития правовой компетентности педагога общеобразовательной 
организации. Внешняя мотивация может быть обеспечена за счёт установления в об-
щеобразовательной организации правил, имеющих юридическую силу, направленных 
на вознаграждение педагога за деятельность над своей правовой компетентностью, в 
том числе в цифровой среде [20].

Отталкиваясь от идеи, что самообразование взрослого выражено индивидуально, 
В. А. Сластенин видит как возможность, так и необходимость внешней коррекции тра-
ектории деятельности педагога по самообразованию. Е. В. Тарасенко, О. П. Осипова 
определяют самообразование педагога общего образования «как его самостоятельную, 
определяемую насущными профессиональными затруднениями и направленную на 
решение практической профессиональной задачи познавательную деятельность, кото-
рая циклично и системно организуется и контролируется внешним субъектом на осно-
ве непрерывного мониторинга способности и готовности учителя к самоуправлению» 
[8, с  30].

Вышеизложенное в комплексе позволяет извлечь следующие сущностные характе-
ристики правового профессионального педагогического самообразования:

− профессиональное педагогическое самообразование нуждается не только во 
внутренней мотивации педагога, его стремлении, способности и готовности к самораз-
витию, но и внешнем управляющем субъекте, который организует и при необходимо-
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сти контролирует самообразовательную деятельность педагога;
− потребности педагога в профессиональном педагогическом образовании, в 

том числе в его правовом содержании, необходимо актуализировать на уровне управ-
ления общеобразовательной организацией, принимать соответствующие управленче-
ские решения, способствующие заинтересованности педагога в самообразовательной 
деятельности.

В соответствии с вышеуказанным не менее важным условием, на наш взгляд, так-
же является организация самообразовательной деятельности педагога общеобразова-
тельной организации по развитию правовой компетентности педагога общеобразова-
тельной организации, которая направлена на обеспечение самостоятельного освоения 
педагогом правовых алгоритмов осуществления профессиональной детальности в 
соответствии с правовыми способами решения профессионально-правовых задач, а 
также дальнейший самостоятельный выход за рамки предлагаемого к освоению ма-
териала.

Формой выражения рассматриваемого условия является разработанная нами про-
фессиональная программа самообразования по развитию правовой компетентности 
педагога общеобразовательной организации (далее – ППС).

Кратко охарактеризуем ППС, ограничившись её общими структурными и содержа-
тельными особенностями. Предложенная ППС явилась научно-практическим вариан-
том разрешения проблемы развития правовой компетентности педагога. ППС может 
осваиваться педагогами с различным опытом педагогической деятельности, что отве-
чает принципу доступности. Вариативность выбора модулей и разделов для освоения 
позволяла педагогу на своё усмотрение выбрать индивидуальный самообразователь-
ный маршрут. Освоение ППС осуществлялось в форме самообразования. Эталонная 
трудоёмкость ППС для изучения в полном объёме составляет 30 академических часов 
из расчёта продолжительности академического часа в объёме 45 минут, что соответ-
ствует объёму информации, её содержанию и способу предъявления материала. Мы 
исходили из того, что ППС рассчитана на семь недель и для её результативного ос-
воения необходимо еженедельно затрачивать в среднем 4 академических часа в не-
делю. Часть ППС, а именно каждый четвёртый раздел каждого модуля (около 25 % в 
выражении объёма академических часов), является рекомендованной к освоению для 
достижения основных целей ППС, остальная часть представлена как вариативная. При 
желании самообучающийся может изучить её, что позволит расширить его познания 
в правовом поле общего образования и смежных правовых вопросах. Структура ППС 
была проработана исходя из выделенных нами на основе анализа массива правовых 
актов, регулирующих деятельность педагога общеобразовательной организации, че-
тырёх ключевых компонентов профессиональной деятельности педагога общеобразо-
вательной организации:

дидактико-правовой раздел ППС (обучение и воспитание);
коммуникативно-правовой раздел ППС (коммуникация);
административно-правовой раздел ППС (управление и карьера);
информационно-правовой раздел ППС (цифровизация общего образования).
С учётом доступности «цифровых» способов развития правовой компетентности 

педагога общеобразовательной организации возможность заниматься самообразова-
тельной деятельностью для педагогов в любое время, а также иметь доступ к допол-
нительным интернет-ресурсам [21, с. 45] ППС была размещена нами на платформе 
Stepik.org.
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В рамках разработки ППС нами была осуществлена деятельность по практическо-
му применению теоретических положений, оформленных в ранее проведённых нами 
исследованиях, что выразилось в:

− переносе логики предложенной структуры правовой компетентности на струк-
туру ППС; 

− обеспечении вариативности освоения ППС;
− возможности выбора альтернативной формы освоения ППС, в том числе в 

формате онлайн-курса.
Содержание опытно-экспериментальной работы заключалось в разработке и реали-

зации, а также оценке освоения ППС, в том числе обеспечивалось:
− предъявление педагогам общеобразовательных организаций ППС совокупно с 

методическими и оценочными материалами [22];
− исследование влияния условий (ППС и локальный нормативный акт) на спо-

собность педагогов общеобразовательной организации к правовому саморазвитию 
путём адаптации и применения педагогического диагностического инструментария – 
опросника В. Г. Маралова «Диагностика способности учителя к саморазвитию».

Также в общеобразовательных организациях, участвующих в эксперименте, нами 
был внедрён локальный нормативный акт, поощряющий самообразовательную дея-
тельность педагога по развитию правовой компетентности. 

Рассмотрим далее, какое влияние обозначенные выше условия, в то числе освоение 
ППС, оказало на педагогов экспериментальной группы в части их способности к пра-
вовому саморазвитию.

В целях оценки способности педагогов контрольной и экспериментальной групп к 
саморазвитию нами была осуществлена модификация опросника В. Г. Маралова «Диа-
гностика способности учителя к саморазвитию». В традиционном варианте опросника 
имеется 15 утверждений, направленных на выявление способности педагога к само-
развитию. Модифицированный опросник В. Г. Маралова «Диагностика способности 
учителя к саморазвитию» направлен на выявление способности педагогов к професси-
ональному правовому саморазвитию. 

В целях адаптации указанного опросника было осуществлено преобразование 13 
из 15 утверждений традиционного опросника, составляющих содержание указанного 
опросника, 3 утверждения сохранены в исходном варианте. Сохранив нацеленность 
на преобразование окружающей действительности и саморазвитие, часть утвержде-
ний была включена исходя из оценки участником исследования возможности личного 
вклада в развитие профессиональной педагогической среды с учётом необходимости 
саморазвития в части правовой составляющей. Так, в опросник были введены (сохра-
нены) четыре утверждения, связанные с цифровой составляющей их профессиональ-
ной деятельности (1, 9, 12, 15), четыре утверждения, апеллирующие к нацеленности на 
карьерный рост и участие в управлении (6, 7, 11, 16), четыре утверждения, свидетель-
ствующие о стремлении к саморазвитию в сфере коммуникации, в том числе правовой 
(5, 8, 13, 14), а также четыре утверждения, направленные на выявление стремления к 
профессиональному самосовершенствованию в части преподавания и его правовых 
основах (2, 3, 4, 10). Участнику предлагалось выразить своё отношение к каждому 
утверждению, измерив его по 5-балльной шкале, где 5 баллов – «утверждение полно-
стью соответствует действительности», а 1 балл – «не соответствует». Полный пере-
чень вопросов приведён в табл. 1.
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Таблица 1
Вопросы, включённые в модификацию опросника

Table 1
Questions included in the modified questionnaire

1. Прежде чем скачать материалы к уроку, я критически оцениваю их содержание и 
источник

2. Я постоянно знакомлюсь с новыми нормативными актами и методическими 
документами

3. Я думаю, что ФГОС общего образования должен быть доработан
4. Я считаю, что смог бы доработать некоторые учебники по моей дисциплине
5. Мне доставляет удовольствие, когда я могу юридически грамотно аргументировать 

свою позицию
6. Я активно интересуюсь работой и участвую в работе органов управления школы
7. Возрастающая юридическая ответственность не пугает меня
8. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя
9. Цифровую образовательную среду я понимаю как возможность развития
10. В своей работе периодически обращаюсь к содержанию ФГОС и примерной 

программе (рабочей программе)
11. Я широко обсуждаю инициативы и нововведения Минпросвещения
12. Подписание мной согласия на обработку персональных данных я воспринимаю как 

необходимую формальность
13. Я спокойно отношусь к общению с проверяющими школу органами
14. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на это специальное время
15. Во время пандемии я быстро перестроился под правила дистанционного обучения
16. Я положительно бы отнёсся к моему продвижению на службе

В пределах опытно-экспериментальной работы были сформированы контрольная 
и экспериментальная группы по 46 педагогов каждая из 5 общеобразовательных ор-
ганизаций Красноярского края (2 из г. Красноярска, 2 из Саянского района и 1 из Ер-
маковского района края). Одна из целей опытно-экспериментальной работы состояла 
в измерении способности к профессиональному правовому развитию педагогов до и 
после создания соответствующих условий развития правовой компетентности педаго-
га, обозначенных выше.

Способность к самостоятельному правовому развитию ранжировалась в пределах 
трёх уровней, соответствующих выделенным В. Г. Мараловым, – остановившееся 
правовое развитие (15–35 баллов), отсутствие сложившейся системы саморазвития 
(ОССС, сильная зависимость от внешних условий) (36–54 балла), активное правовое 
развитие (55 и более баллов).

Стартовая диагностика, которая была проведена до освоения педагогами ППС, выя-
вила способности к активному саморазвитию у 58,7 % педагогов контрольной и 71,7 % 
педагогов экспериментальной групп. При этом у достаточно представительной части 
педагогов – 41,3 % педагогов контрольной группы и 28,3 % экспериментальной группы 
– было выявлено отсутствие сложившейся системы саморазвития, что подразумевает, 
по В. Г. Маралову, ориентацию таких педагогов на развитие в сильной зависимости от 
условий. Подробные диагностические данные приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Данные диагностики участников опытно-экспериментальной работы

Table 2
Data on diagnostics of participants in the experiments 

Участник ОЭР Контр. груп-
па (начало 
ОЭР)

Эксп. группа

(начало ОЭР)

Контр. группа

(завершение 
ОЭР)

Эксп. группа

(завершение 
ОЭР)

Педагог 1 61 65 59 65
Педагог 2 47 59 47 70
Педагог 3 47 50 58 52
Педагог 4 56 54 62 53
Педагог 5 63 64 49 63
Педагог 6 47 56 53 51
Педагог 7 49 57 55 58
Педагог 8 53 51 40 64
Педагог 9 52 59 48 54
Педагог 10 61 65 60 62
Педагог 11 61 50 66 56
Педагог 12 47 69 59 72
Педагог 13 51 55 68 49
Педагог 14 45 64 67 61
Педагог 15 57 48 53 50
Педагог 16 63 59 49 60
Педагог 17 61 55 54 62
Педагог 18 58 61 59 55
Педагог 19 63 51 56 63
Педагог 20 52 49 55 52
Педагог 21 70 50 67 62
Педагог 22 57 58 70 57
Педагог 23 54 71 63 67
Педагог 24 58 55 60 48
Педагог 25 52 64 52 64
Педагог 26 50 75 52 46
Педагог 27 75 65 60 63
Педагог 28 60 63 53 43
Педагог 29 58 66 66 49
Педагог 30 63 55 66 65
Педагог 31 66 49 54 78
Педагог 32 67 53 68 66
Педагог 33 67 55 71 50
Педагог 34 63 87 66 71
Педагог 35 56 52 59 65
Педагог 36 55 63 72 64
Педагог 37 52 66 51 62
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Педагог 38 65 51 55 57
Педагог 39 46 60 58 47
Педагог 40 54 64 46 42
Педагог 41 67 50 61 53
Педагог 42 54 56 66 63
Педагог 43 70 65 56 63
Педагог 44 54 60 56 57
Педагог 45 51 67 67 51
Педагог 46 61 70 73 64

После освоения педагогами экспериментальной группы ППС в отношении педаго-
гов обеих групп была проведена итоговая диагностика. Нами были получены данные, 
которые демонстрируют некоторое увеличение доли в контрольной группе педагогов, 
способных к активному правовому саморазвитию (с 58,7 % до 69,6 %). В эксперимен-
тальной группе, напротив, доля педагогов, способных к активному развитию, незначи-
тельно снизилась – такое снижение произошло на 9 % (с 71,7 % до 65,2 %). Графиче-
ское изображение обобщённых данных визуализировано на рисунке ниже.

Рис. Гистограмма «Способность педагогов контрольной и экспериментальной групп к 
саморазвитию в рамках стартовой и итоговой диагностики»

Pic. Histogram «The ability of teacher teachers and experimental groups to self-development as 
part of starting and final diagnostics»

Анкетирование руководителей общеобразовательных организаций, выступивших в 
качестве площадок исследования, показало, что потребности педагогов эксперимен-
тальной группы в саморазвитии были частично удовлетворены за счёт длительного 
освоения ППС, в связи с чем в экспериментальной группе может наблюдаться сни-
жение доли педагогов, способных к активному развитию. В контрольной группе же, 
наоборот, в ходе опытно-экспериментальной работы руководители общеобразователь-
ных организаций неоднократно информировали нас о заинтересованности педагогов 
контрольной группы в ознакомлении и последующем освоении ППС. 
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Заключение
Создание условий для развития правовой компетентности педагога общеобразова-

тельной организации требует не только измерения самого уровня проявления правовой 
компетентности, но и сопутствующих характеристик, свидетельствующих об эффек-
тивности применения указанных условий, в том числе способности педагога общеоб-
разовательной организации к профессиональному правовому саморазвитию. 

Ввиду отсутствия специально разработанных методик для оценки способности пе-
дагога общеобразовательной организации к профессиональному правовому самораз-
витию могут быть задействованы ресурсы адаптации и модификации традиционных 
опросников, что и было реализовано и апробировано в настоящем исследовании. В 
рамках исследования нами были раскрыты лишь некоторые условия развития право-
вой компетентности педагога общеобразовательной организации, однако результаты 
опытно-экспериментальной работы свидетельствуют о необходимости учёта всей со-
вокупности внешних условий реализации в общеобразовательной организации само-
образовательной деятельности педагогов и ориентируют на дальнейшее исследование 
вопроса.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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