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Многие нормы исчезают или получают новую интерпретацию. Так, исчезла важ-
нейшая в недавнем прошлом норма полной преданности интересам государст-
ва. На первое место выдвинулись личный успех, карьера, деньги, свобода личнос-
ти. Идея ориентации личности на реализацию частных интересов оказывается
в центре педагогических и социальных процессов. Личности предоставляется боль-
шая свобода в выборе способов поведения и отношений.

Однако молодым людям не хватает опыта для того, чтобы использовать эти
права на культурном уровне в интересах собственного развития, тем более что ны-
не действующая система обучения конструировалась вне ориентации на развитие
инициативного гражданского поведения личности. Им ещё предстоит научиться
правильному обращению с предоставленными свободами.

С другой стороны, государство само не может в полной мере обеспечить уста-
новленные им свободы и права (право на бесплатное качественное образова-
ние, бесплатное медицинское обслуживание, право на труд, на свободную пред-
принимательскую деятельность и т.д.), а это неизбежно сказывается на мораль-
ном и психологическом состоянии молодых людей и зачастую освобождает их от
моральной ответственности.

У многих из них нет ясных представлений об обязанностях перед обществом,
нет чувства долга. Ирония — типичная форма выражения старшеклассниками от-
ношения к нравственным ценностям, о чём говорят результаты изучения мораль-
ных установок учащихся в школах области, проведённого нами в 2005/06 учеб-
ном году.

«…Иногда нас спрашивают: есть ли у вас совесть? Кто-то говорит:
есть, кто-то — нет, а кто-то отшучивается: «Я свою совесть в письмен-
ном столе дома забыл». (Дима С.)

Сознаёт это ребёнок или нет, но он хочет, чтобы ему помогли разобраться
в его проблемах, научили понимать других людей и руководить собой. «Кто я есть
в этой жизни? Да, я человек, но какой? Каким представляют меня люди?
Шутом или серьёзным, умным или совсем не умным, тупелем?» (Алёша М.)

Один из уязвимых моментов в гражданском образовании — отсутствие яснос-
ти в ценностных ориентациях. Старая система ценностей разрушена, а новая ещё
только складывается. Быстро переориентировать гражданское образование невоз-
можно, ибо если законы и правовые нормы устанавливаются путём принятия ре-
шений, то их нравственное содержание — результат многовекового развития куль-
туры. Должно пройти время, чтобы их содержание проросло новыми нравственны-
ми смыслами.
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В качестве государственной зада-
чи намечена линия воспитания лично-
сти в духе свободы нравственного са-
моопределения. Реализация этого
принципа может сопровождаться не-
которым ослаблением значения мо-
ральных ценностей.

В этой связи особенно остро
встаёт проблема поиска средств
придания индивидуальному поведе-
нию человека должной гражданской
направленности.

Нельзя воспитывать, не имея оп-
ределённой моральной и мировоззрен-
ческой позиции, не представляя, какую
личность следует формировать. Пред-
посылки преемственности мораль-
ных норм и ценностей можно найти
в самой исторически сложившейся вос-
питательной системе. Как бы этически
и политически ни различались социаль-
ные системы, основу подлинно челове-
ческого поведения составляют про-
стые добродетели (принципы).

Основными моральными принци-
пами являются добро и зло, дурное/хо-
рошее, должное/не должное и т.д. Эти
принципы Спенсер назвал «органичес-
кой нравственностью», нормирую-
щей общепринятое поведение, исходя-
щее не из личностных, а из истори-
чески обусловленных критериев.

Отношение человека к другому че-
ловеку всегда оценивалось по критерию
проявления добра или зла. Не может
быть добрым человек, который убивает,
крадёт, совершает насилие над другим
человеком или проявляет жестокость
по отношению к животным, разрушает
экологические условия жизни.

«Добро» и «зло» рассматривают-
ся как целеполагаемые деяния не
только по отношению к человеку и об-
ществу, но и к природе. Нанесение
вреда в том и другом случае является
безнравственным поступком, противо-
речащим общественным нормам и под-
лежащим осуждению.

Учёные, в зависимости от собст-
венных ценностей, связанных с пони-

манием идеала личности, её отношения к обществу и к госу-
дарству, дают различное толкование нравственных норм, их
роли в регулировании поведения людей. Главные разногла-
сия возникают вокруг вопроса, какой из принципов — инди-
видуализм или коллективизм — оказывает наиболее эффек-
тивное влияние на воспитание нравственных качеств и фор-
мирование гражданственности личности.

Традиционное понимание морали строилось на основе
признания приоритетности общественного над индивидуаль-
ным. Правовые и моральные нормы исторически складыва-
лись в целях поддержания стабильности общества, установле-
ния равенства в правах и справедливости в отношениях. Од-
нако существование социальных режимов, построенных на
авторитарных отношениях, дискредитировало эту идею.

Многие современные учёные приходят к отрицанию не-
обходимости существования общих нравственных норм
и признают ценность индивидуальных нравственных норм
для регулирования поведения человека. В соответствии с их
взглядами характер поступков и действий, моральный выбор
определяют внутренний мир личности. Например, последова-
тели Д. Дьюи считают, что в сфере морали нет никакой общей
основы, отсутствует взаимопонимание, согласие людей в нор-
мах отношений. Главным критерием оценки нравственного
поведения человека выступает успех, и он же является гене-
ральной целью жизни человека. Морально всё то, что ведёт
к успеху. Умелый выбор моральных норм и принципов —
«инструмент» для осуществления индивидуальных целей 
и достижения успеха.

Личность, безусловно, располагает большой автономи-
ей в формировании нравственных ориентиров. Однако едва
ли можно полностью отрицать взаимосвязь между поведени-
ем человека и общественными процессами. Жизнь челове-
ка — это часть целого, а значит, имеет с ним много общего.
Но в то же время она индивидуальна.

Фон жизнедеятельности человека составляет особен-
ный мир — социальный. Он подвижный, динамичный, со-
стоящий из действующих личностей, каждая из которых во-
влекается в реальное многообразие межличностных отно-
шений и конфликтов. Всё это побуждает личность чётко
владеть нравственной ориентацией поведения и оцен-
кой своих поступков.

Морально человек свободен выбирать, в каком направле-
нии ему действовать, как действовать, каких норм придержи-
ваться. Но условие, которое должно соблюдаться при этом, —
сохранение постоянного соответствия нравственным нормам.
Моральная свобода — способность человека со знанием дела
принимать решения и уметь действовать, соблюдая собственные
интересы и не нарушая интересов других людей и общества.

Независимо от вариативного толкования морали, все
концепции философии образования, по существу, едины
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в понимании точки её приложения — она должна служить
целям адаптации личности к существующей социальной сис-
теме, помочь человеку найти себя в современном обществе.

В условиях сложившейся ситуации школа должна ре-
шать задачу гражданского образования, содействуя усвоению
нравственных добродетелей, прошедших проверку историей,
которые закладывают основание человеческой жизни. Нуж-
но найти средства повлиять на побуждения человека.

Достоевский говорил: «Человек — целый мир, и было
бы только основное побуждение в нём благородно». В пре-
образовании чувств, мыслей, поступков основная роль, по его
мнению, принадлежит моральному началу, мотивирующему
и регулирующему поведение человека. Оно пронизывает весь
его духовный мир, соединяя личное с общественным.

Личность способна реализовать гражданское пове-
дение при условии знания законов права и морали
и отождествления себя с ними.

Знание законов и моральных норм — главный компо-
нент гражданского образования. В любом обществе сущест-
вуют система законов, гласные и негласные предписания, за-
преты, наказания и др., которые личность должна усвоить
и соблюдать. Все они проходят индивидуальную интерпрета-
цию (обработку), на основе которой личность формирует ин-
дивидуальную нормативную модель поведения.

Оформившись, нормативная модель начинает выпол-
нять функцию критериев и служить основанием для нравст-
венного выбора форм поведения и законопослушания.

Системы норм составляют важный компонент структу-
ры нравственного сознания личности. Оно включает
в себя знание норм морали, нравственные оценки и установ-
ки. Доведение их до ума и сердца ребёнка во многом опреде-
ляет нравственность личности. Нормы программируют пове-
дение, поскольку личность сознательно подчиняется им
и применяет их на практике.

Человек выбирает между различными типами поведе-
ния. Он может приспосабливаться к существующим нормам,
сознательно их соблюдать, а также сознательно развивать.
Что он изберёт, зависит, во-первых, от его индивидуальнос-
ти, во-вторых, от его внутренней нормативной модели, в-
третьих, от его нравственного сознания.

Простое выполнение нормы характеризуется разной вы-
раженностью нравственного содержания. Оно должно сопро-
вождаться пониманием истинного отношения личности к соб-
ственной деятельности. Одной и той же норме можно следо-
вать или по принуждению, или по убеждению.
При совершении поступка подвергается оценке, с одной сто-
роны, его нравственное содержание, а с другой — как, каким
образом он совершён и почему. Важно, чтобы нравственное
содержание поступка было продиктовано убеждениями чело-
века и происходило из его нравственной потребности.

Обладая знаниями правовых
и нравственных норм, имея представле-
ния о нравственных ценностях, лич-
ность, тем не менее, может поступать
вопреки им. В мотивационно-поведен-
ческой сфере зачастую возникают слож-
ные, подчас неразрешимые ситуации.
Чаще всего подобное случается, когда
человек наталкивается на ограниченные
возможности удовлетворения своих по-
требностей, что может стать причиной
конфликта между личностью и другими
людьми, личностью и государством.

Прежде чем принять решение, че-
ловек должен разобраться в конкрет-
ной ситуации. Моральная ситуация все-
гда проблематична, включает кон-
фликт, из которого надо найти выход.
При определении выхода из ситуации
требуется её анализ, установление того,
что в ней является добром, а что —
злом, выработка в соответствии с этим
плана действий. Причём добро и зло
лишены статуса общих понятий, они
уникальны для каждой ситуации.

Нравственная мысль волнует, ста-
новится средством побуждения к дейст-
вию, если она результат личных иска-
ний. Моральная свобода является спо-
собностью со знанием дела принимать
решения и уметь действовать в преде-
лах соотношения интересов индиви-
да и общества.

Безусловно, свободный чело-
век — это человек, который во всех
своих действиях опирается на собствен-
ные силы, выбирает и формирует по-
ступки и суждения. Он может и должен
быть моральным авторитетом для себя,
принимать нравственные решения
единственно от своего имени и на свою
ответственность. Но чтобы эти реше-
ния были правильными и не противоре-
чили законам, они должны соответство-
вать нравственным нормам и требова-
ниям, принятым в обществе. Делая
неправильный (асоциальный) выбор,
человек рискует вызвать последствия,
опасные для другого лица или даже
общности людей.



Задача нравственного образова-
ния — помогать открывать себя, со-
действовать духовному и личностному
росту ребёнка. Из школы он должен
выносить более или менее ясное пони-
мание того, что такое он сам, что та-
кое жизнь вокруг него, каковы задачи
его деятельности. Он должен научить-
ся пониманию другого человека, толе-
рантности, коммуникативному дейст-
вию, которые могут быть психологиче-
скими основаниями предупреждения
конфликтов.

Сегодня в отечественной педаго-
гике происходит отказ от авторитарных
форм в воспитании, от преодоления
конфликта между индивидуальной сво-
бодой и коллективной ответственнос-
тью. Выдвинута новая педагогическая
парадигма: воспитание и образование
должны быть построены на самоопре-
делении и саморазвитии личности.

В связи с этим особое признание
получает тезис Ж.-П. Сартра «Чело-
век есть то, что он сам из себя дела-
ет». «Воспитание – это разнообраз-
ные виды становления, формирования
выбора, борьба человека за то, чтобы
кем-то стать… Цель всего процесса
воспитания состоит в том, чтобы на-
учить человека творить себя как лич-
ность».

Главные качества личности, кото-
рые у неё должны быть развиты, — сво-
бода действий, ответственность, самосто-
ятельность, инициативность, способность
к самопознанию и самовыражению.

Цель воспитания — научить че-
ловека самому ориентироваться в си-
туации, совершать выбор поступков,
решений, которые помогают ему реа-
лизовать заложенные в нем способнос-
ти. Не менее важной задачей является
развитие уникальности личности, фор-
мирование у человека умения выразить
свои способности, найти адекватный
способ их выражения.

Отсюда предлагаются несколько
наиболее важных методов воспитания:

метод выбора, коммуникативный, тех-
нологический — обучение и развитие
способности, как это делать.

Выдвинутые идеи заставляют по-
новому строить и оформлять образова-
тельное пространство. Педагогическое
прошлое содержит много интересных
решений, находок, которые выстраива-
лись в оригинальную методическую си-
стему (коллективное воспитание, сис-
тема КТД, тимуровское, пионерское
движения).

Например, А.С. Макаренко, разра-
батывая систему гражданского и нравст-
венного воспитания в условиях общест-
ва, раздираемого противоречиями, руко-
водствовался идеей, что школьное
сообщество должно воспроизводить
в миниатюре общество, систему разно-
образных связей и взаимосвязей отно-
шений ответственной зависимости, что-
бы воспитанники усвоили нормы и пра-
вила жизни в обществе.

Сегодня — другие герои (бизнес-
мены, предприниматели, политики),
и поэтому создаются другие объедине-
ния для упражнения детей в социальной
деятельности. Инновационный опыт
школ показывает, что учащихся привле-
кают такие формы объединений, как
интеллектуальный клуб, клуб деловых
людей, биржа труда, политический
клуб, клуб менеджеров, спортивные
клубы и т.д. Разветвлённая сеть само-
управления предоставляет для познания
ребёнку реальные системы отношений
и взаимодействий, нормы и правила по-
ведения, что является необходимым ус-
ловием подготовки к успешной карьере
и приобретения опыта реализации
гражданской позиции.

Именно в рамках этих взаимодей-
ствий рождается осознанная граждан-
ская позиция, приводящая к более глу-
бокому пониманию и образованию лич-
ностных ценностей ученика. Но каким
будет человек, во многом зависит от тех,
кому доверена благородная миссия об-
разования личности. НО
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