
22 22 22 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 9/06

учно-техническая революция XIX–XX веков, снабдившая человечество разрушитель-
ной техникой, способствовавшая обезличиванию человека, превращению его в прида-
ток машины. Не случайно, что в этот период для содержания многих произведений пи-
сателей-фантастов характерно противопоставление машин человеку (бунты машин,
захват власти роботами и т.п.).

Смещение ценностных ориентиров, подмена естественных нравственных ценнос-
тей искусственными, по сути античеловеческими ориентирами, обезоружило общество
перед наступлением зла, не позволило людям своевременно увидеть опасность и про-
тивостоять ей. Всё это в середине прошлого века вылилось во Вторую мировую войну.

Одним из документов, созданных на основе горького опыта этой войны, стала
Всеобщая декларация прав человека (1948), в которой провозглашались гуманистиче-
ские принципы отношения к человеку со стороны общества и государства.

Однако противоречие между двумя системами ценностей остаётся и сегодня.
Гуманизм сосуществует в общественном сознании с антигуманизмом, для которого ха-
рактерно пренебрежение к жизни человека ради якобы высших государственных либо
общественных интересов.

Наличие двух противоположных систем ценностей делает жизнь людей неустой-
чивой. Сегодня человечество обладает ещё более мощными техническими возможнос-
тями, которые могут использоваться как для благоприятного развития сообщества,
так и во вред ему вплоть до полного уничтожения. Одной из сил, способных принести
пользу, но также и нанести колоссальный урон человечеству, являются информацион-
ные технологии.

Для предотвращения этой опасности необходимо создать общественные системы
воспитания человека, ориентированные на гуманистические и нравственные ценности.
Особая роль здесь принадлежит системе образования и, в первую очередь, школе.
В Преамбуле к Закону РФ «Об образовании» чётко определена ведущая роль воспи-
тания: «Под образованием в настоящем Законе понимается целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства...». Сегодня
успешность решения задач в образовании интересно связывается с получением обра-
зовательными учреждениями необходимой технической базы и формированием у поль-
зователей информационной компетентности. Под «пользователями» понимаются лю-
ди, работающие с компьютерами, умеющие извлекать информацию, т.е. обладающие
определёнными умениями и навыками обращения с техникой. При рассмотрении во-
проса освоения технологий очевидно игнорирование внутреннего мира «пользовате-
ля», ориентиров и целей поиска информации, наконец, нравственных основ её отбора,
оценки и анализа. Игнорируются столь необходимые при индивидуально-личностном
подходе в образовании аксиологический и личностный компоненты. 

Формирование компетенций и нравственное воспитание, как воспитание в первую
очередь чувств, — это разнонаправленные виды педагогической деятельности, ориен-
тированные на разные результаты. Обладали ли «социальными компетенциями» те
28 героев-панфиловцев, которые в тяжкий для Родины час заслонили своими телами
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ХХ век отмечен революциями и войнами, ввергнувшими миллионы людей в кровавую
мясорубку; тоталитарными режимами, превратившими неугодных бесчеловечной вла-
сти в живые мишени либо в «лагерную пыль». Не последнюю роль в этом сыграла на-
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от врага Москву? (Конечно, нет! Извест-
но, что большинство из них окончили
лишь начальную школу.) В то же время
очевидно, что компетентный юрист может
быть взяточником, а компетентный ра-
ботник МВД — преступником! Но оче-
видно и то, что компетентностный подход
в образовании является безусловным ша-
гом вперёд по сравнению с традиционным
ориентированием обучения на ЗУНы.

Сильная сторона компетентностно-
го подхода — его практическая направ-
ленность на умелое применение знаний
и умений в жизни, в профессии (а не
только в учебном процессе). Но нужно
сознавать, что применение только компе-
тентностного подхода не позволяет ре-
шить комплекс задач, стоящих перед об-
разованием — проблемы воспитания
(и особенно нравственного) оказываются
в забвении.

Да, к проблемам воспитания граж-
дан сегодня привлечено общественое
внимание. Однако практическое решение
задач воспитания населения страны, осо-
бенно молодого поколения, оставляет
желать лучшего в силу непрофессиона-
лизма тех, кто его осуществляет. Как
правило, ими берётся на вооружение со-
ветский опыт, который механически пе-
реносится в совершенно новые условия
жизни общества. Это, в первую очередь,
проявляется в поспешном создании
«сверху» молодёжных общественных ор-
ганизаций, не имеющих чётких целей,
с расплывчатой идеологией и невырази-
тельными руководителями.

Для них характерно и увлечение за-
тратными «мероприятиями», не облада-
ющими серьёзным воспитательным по-
тенциалом. Зато ими легко отчитаться —
«работа ведётся!». К сожалению, такой
легковесный подход к воспитанию уча-
щихся виден и в документах Министерст-
ва образования и науки РФ. Между тем
процесс воспитания многотруден, он не
может быть одномоментным. Нравствен-
ное воспитание требует обращения не
только к разуму, но, в первую очередь,
к чувствам детей. Для развития у детей

нравственных ценностных ориентиров воспитатель должен по-
мнить об условиях для переживания и сопереживания. Необхо-
димо уметь включать человека (будь то ребёнок или взрослый)
в ситуации, в которых он приобретает опыт человеческого об-
щения, учится мирно разрешать возникающие конфликты, ощу-
щает радость от совместной полезной деятельности. Такие ситу-
ации можно также моделировать в учебном процессе в виде ро-
левых и деловых игр, тренингов, различных групповых форм
работы.

Для достижения целей нравственного воспитания важно
обращаться к хорошей книге, статье. Их важно предлагать уча-
щимся в таком исполнении, чтобы чтение создавало эмоцио-
нальную атмосферу, вызывало у школьников чувства пережива-
ния и сопереживания.

Ценный опыт создания в школе целостной воспитатель-
ной системы накоплен в Санкт-Петербурге. В 1994 году
в Санкт-Петербургском государственном университете педа-
гогического мастерства (ныне Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования) была разрабо-
тана концепция этико-правового образования в школе, ориен-
тированная на создание в учебном процессе целостной систе-
мы нравственного и правового воспитания учащихся. Целью
системы стало создание педагогических условий для поэтапно-
го формирования у школьников нравственной и правовой
культуры личности.

Осуществлению этой цели способствуют разработанные
автором концепции новые учебные курсы: «Я и мой мир» —
1–4 классы; «Социальная практика» (граждановедение, 
5–7-е классы); «Права человека в свободной стране» (право-
ведение — 8–9-к классы); обществоведение (10–11-е клас-
сы). Между содержанием этих курсов обеспечивалась преем-
ственность в результате последовательного раскрытия на раз-
ных возрастных ступенях гуманистических и нравственных
ценностей и демократических принципов права. Стержнем
разработанной системы стала «этико-правовая вертикаль»
(см. табл 1).
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Педагогической основой всех новых курсов стал индивиду-
ально-личностный подход в образовании, которой потребовал
создания целостной методической системы, обеспечивающей:

● использование комплекса методических приёмов воз-
действия на чувства учащихся;

● разработку деятельностно-практических форм обучения;
● отбор коммуникативных игр и тренингов;
● определение форм и методов связи преподавания с жиз-

нью общества и с интересами и потребностями учащихся;
● определение видов внеурочной деятельности, способст-

вующих развитию социальной активности школьника.
Данная методическая система нашла своё воплощение

в подготовленном авторским коллективом учебно-методическом
комплексе для учителей и учащихся (см. табл 2).
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Обратим внимание: в УМК большое
место отведено книгам для чтения. И это
не случайно. Именно в этих книгах содер-
жатся тексты, обращение к которым по-
могает учителю создавать на занятиях
эмоциональную атмосферу, способствует
воспитанию чувств школьников.

По-новому отобран и материал
учебных пособий (учебников). В их содер-
жание также включены фрагменты из ху-
дожественных произведений и материалы
публицистики, чтение и обсуждение кото-
рых должно способствовать ценностным
ориентациям учащихся (аксиологический
компонент), а умелый подбор включённых
в каждый параграф заданий (включая тре-
нинги и игры) обеспечивает личностный
и деятельностно-практический компонен-
ты содержания образования, повышает
интерес учащихся к предмету и также
способствует их гражданско-правовому
воспитанию.

В настоящее время петербургская
модель гражданско-правового образова-
ния реализуется в каждой шестой школе
города. В этих школах действует учениче-
ское самоуправление, учащиеся принима-
ют активное участие в олимпиадах по об-

щественным дисциплинам и в проектах
гражданской направленности (например,
в рамках российской акции «Я — граж-
данин России»).

Каковы же отличительные черты
петербургской модели гражданско-право-
вого образования?

К ним относятся:
● целостность и системность граж-

данско-правового образования (охваты-
вает все этапы школьного образования
с 1 по 11 классы, обеспечивает преемст-
венность между этапами и органическую
взаимосвязь между учебным процессом
и внеурочной деятельностью школьни-
ков);

● ярко выраженная воспитатель-
ная направленность — нацеленность на
формирование у учащихся нравствен-
ной, правовой и политической культуры
личности, патриотизма и гражданствен-
ности;

● вычленение вопросов этики
и права в содержании гражданского об-
разования в качестве системообразую-
щих, интегрирующих компоненты других
отраслей знаний (экономика, политика,
культура);
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● создание в учебном процессе «эти-
ко-правовой вертикали» в виде специаль-
ных учебных курсов с 1 по 11 классы;

● уникальные психолого-педагоги-
ческие технологии, обеспечивающие
в процессе преподавания единство сло-
весных и деятельностных методов, спо-
собствующие развитию в коллективах
учащихся коммуникативной культуры,
толерантности, самоорганизации и твор-
чества;

● открытость системы граждан-
ского образования окружающей соци-
альной среде.

Внедрение данной системы в работу
школ России, а также использование от-
дельных её компонентов в учреждениях
дополнительного образования, включая
и библиотеки, позволят создать необхо-
димую основу для нравственного, право-
вого и патриотического воспитания юных
граждан России. НО
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ÝÝòòààïïûû  ýýòòèèêêîî--ïïððààââîîââîîããîî  îîááððààççîîââààííèèÿÿ,,

îîððããààííèèççààööèèîîííííûûåå  ôôîîððììûû,,  ììååññòòîî

ââ îîááððààççîîââààòòååëëüüííîîìì  ïïððîîööååññññåå

I ýòàï — íà÷àëüíàÿ øêîëà. Öèêë çàíÿòèé â 1,

2, 3-õ êëàññàõ «ß è ìîé ìèð» — ïî 34 ÷àñà

åæåãîäíî: 17 ÷àñîâ áåñåäû íà ýòèêî-ïðàâî-

âûå òåìû, ÷åðåäóþùèåñÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè

èãðàìè è ïðàêòè÷åñêèìè çàíÿòèÿìè (åù¸

17 ÷àñîâ) 

II ýòàï — 5–7(8)-å êëàññû. Íîâûé øêîëüíûé

ïðåäìåò «Ñîöèàëüíàÿ ïðàêòèêà» (Ãðàæäàíîâå-

äåíèå) ïî 35 ÷àñîâ åæåãîäíî â 5, 6, 7 è, âîç-

ìîæíî, â 8-õ êëàññàõ (ïðåäìåò ïî âûáîðó

øêîëû). Ñîñòîèò èç 23 ñîäåðæàòåëüíûõ ìîäó-

ëåé, êàæäûé èç êîòîðûõ âêëþ÷àåò äèàãíîñòè-

÷åñêèå çàíÿòèÿ, èíôîðìàöèîííîå ïîãðóæåíèå,

äèàëîãîâûå, äèñêóññèîííûå çàíÿòèÿ, âñòðå÷è,

ïðàêòèêóìû, ðîëåâûå èãðû. (Ïðîãðàììà íà

ãîä îõâàòûâàåò 3–4 ìîäóëÿ ïî âûáîðó ó÷èòå-

ëÿ ñ ó÷¸òîì íåîáõîäèìîé ïðååìñòâåííîñòè,

îñîáåííîñòåé êëàññà, çàïðîñîâ ó÷àùèõñÿ.)

III ýòàï — 9 êëàññ (âîçìîæíî, 8–9-å êëàññû).

Ñèñòåìàòè÷åñêèé ïðàâîâåä÷åñêèé êóðñ

«Ïðàâà ÷åëîâåêà â ñâîáîäíîé ñòðàíå»

(Îáùåñòâîçíàíèå) — 68 ÷àñîâ

IV ýòàï — 10–11-å êëàññû. 

Ïðåäìåòû ïî âûáîðó ó÷àùèõñÿ: 

Èç èñòîðèè ïðàâà (68 ÷àñîâ). 

Îñíîâû ïðàâîâåäåíèÿ (136 ÷àñîâ) 

è Îáùåñòâîâåäåíèå (68 ÷àñîâ)

ÊÊîîììïïëëååêêññ  ääëëÿÿ  óó÷÷èèòòååëëÿÿ

Ñèñòåìà ïðàâîâîãî îáðàçîâàíèÿ â øêîëå

è âîñïèòàíèå ãðàæäàíèíà Ðîññèè. Ïåðâûé

ýòàï — íà÷àëüíàÿ øêîëà. 

Ñáîðíèê íàó÷íûõ, ïðîãðàììíî-íîðìàòèâíûõ,

ìåòîäè÷åñêèõ è äèäàêòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ

è ìàòåðèàëîâ èç îïûòà ðàáîòû. Êíèãà äëÿ ÷òå-

íèÿ «Ó÷èìñÿ äóìàòü î ñåáå è î äðóãèõ»

«Ñèñòåìà ïðàâîâîãî îáðàçîâàíèÿ â øêîëå

è âîñïèòàíèå ãðàæäàíèíà Ðîññèè. Âòîðîé

ýòàï — îñíîâíàÿ øêîëà 5–7(8)-å êëàññû». 

Ñáîðíèê íàó÷íûõ, ïðîãðàììíî-íîðìàòèâíûõ,

ìåòîäè÷åñêèõ è äèäàêòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ

è ìàòåðèàëîâ èç îïûòà ðàáîòû. 

Õðåñòîìàòèÿ «Ìåæäóíàðîäíûå äîêóìåíòû

ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà»

«Ñèñòåìà ïðàâîâîãî îáðàçîâàíèÿ â øêîëå

è âîñïèòàíèå ãðàæäàíèíà Ðîññèè. Òðåòèé ýòàï —

îñíîâíàÿ øêîëà 9(8–9)-å êëàññû». Ñáîðíèê íàó÷-

íûõ, ïðîãðàììíî-íîðìàòèâíûõ, ìåòîäè÷åñêèõ

è äèäàêòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è ìàòåðèàëîâ èç

îïûòà ðàáîòû. Õðåñòîìàòèÿ «Ìåæäóíàðîäíûå

äîêóìåíòû ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà». Êíèãà äëÿ ÷òå-

íèÿ «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òåòðàäè ïî ïðàâîâåäå-

íèþ äëÿ 8 êëàññà. ×àñòè 1 è 2. Òåòðàäè ïî ïðà-

âîâåäåíèþ äëÿ 9 êëàññà ÷àñòè 1 è 2

«Ñèñòåìà ïðàâîâîãî îáðàçîâàíèÿ â øêîëå

è âîñïèòàíèå ãðàæäàíèíà Ðîññèè. ×åòâ¸ðòûé

ýòàï — 10–11-å êëàññû». Ñáîðíèê íàó÷íûõ,

ïðîãðàììíî-íîðìàòèâíûõ, ìåòîäè÷åñêèõ è äè-

äàêòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è ìàòåðèàëîâ èç îïûòà

ðàáîòû. Õðåñòîìàòèÿ «Ìåæäóíàðîäíûå

äîêóìåíòû ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà»

ÊÊîîììïïëëååêêññ  ääëëÿÿ  óó÷÷ààùùèèõõññÿÿ

Êíèãà äëÿ ÷òåíèÿ «Ó÷èìñÿ äóìàòü

î ñåáå è î äðóãèõ». 

Ó÷åáíîå ïîñîáèå «Ïðàâà ðåá¸í-

êà — ýòî âàøè ïðàâà»

Êíèãà äëÿ ÷òåíèÿ «Ó÷èìñÿ äóìàòü

î ñåáå è î äðóãèõ» (äëÿ 5–6-õ

êëàññîâ). 

Êíèãà äëÿ ÷òåíèÿ «Î ñàìîì

ãëàâíîì» (äëÿ 7–8-õ êëàññîâ).

Õðåñòîìàòèÿ «Ìåæäóíàðîäíûå

äîêóìåíòû ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà»

Ó÷åáíèê «Ïðàâà ÷åëîâåêà

â ñâîáîäíîé ñòðàíå» (Îáùåñòâî-

çíàíèå). 

Êíèãà äëÿ ÷òåíèÿ «Î ñàìîì ãëàâ-

íîì» (äëÿ 7–8-õ êëàññîâ).

Êíèãà äëÿ ÷òåíèÿ «Ýâîëþöèÿ

ïðàâà â ãîñóäàðñòâàõ Åâðîïû

è Àìåðèêè»

Ó÷åáíîå ïîñîáèå «Èç èñòîðèè

ïðàâà». Õðåñòîìàòèÿ «Ìåæäóíà-

ðîäíûå äîêóìåíòû ïî ïðàâàì ÷å-

ëîâåêà». Ó÷åáíîå ïîñîáèå ïî

îáùåñòâîçíàíèþ «Ãóìàíèñòè÷åñ-

êèå öåííîñòè åâðîïåéñêèõ öèâè-

ëèçàöèé è ïðîáëåìû ñîâðåìåí-

íîãî ìèðà» (ýëåêòèâíûé êóðñ)


