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Основные направления 
нравственно-правового 
воспитания школьников 
В правовой системе Республики Беларусь с конца XX столетия происхо-
дят демократические изменения. Расширяется сфера общественных от-
ношений, совместно регулируемых моралью и правом. Это отражается в 
международном и национальном законодательствах: договорах по защи-
те прав человека, конституциях демократических государств, законах и 
нормативно-правовых актах, построенных на принципах приоритета ин-
тересов личности в общественных взаимоотношениях. Права и свободы 
человека и гражданина признаются социумом как высшая ценность, од-
нако эти процессы не всегда подкрепляются соответствующим уровнем 
правосознания, нравственной и правовой культуры населения. 

В Концепции непрерывного воспитания 
детей и учащейся молодёжи Республики 
Беларусь задачи формирования нравствен-
ной и правовой культуры личности утвер-
ждаются как важнейшие составные вос-
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питания. Концепция ориентирует на ус-
воение учащимися систематизированных 
знаний о праве, об основах законодатель-
ства Республики Беларусь, на формиро-
вание у них законопослушного поведения, 
понимания ответственности за противо-
правные действия [2, с. 18]. 

Воспитание правосознания тесно свя-
зано с моральным развитием ребёнка. 
Именно нравственное начало определя-

ет внутреннюю сущность личности, ее от-
ношение к себе, другим людям, закону 
и обществу в целом. 

Актуальность нравственно-правового 
воспитания учащихся вызвана наличием 

острых проблем становления 
личности в школьном возра-
сте, которые проявляются в 
• н е д о с т а т о ч н о м объёме 
правовых знаний, умений и 
н а в ы к о в , о г р а н и ч е н н о с т и 
опыта практической деятель-
ности, что создаёт трудности 
в оценке учащимися своих и 

чужих поступков, поведения; 
ориентации части учащихся на ма-
териальные ценности, которая при-
водит к криминализации молодёж-
ной среды, росту корыстной преступ-
ности среди несовершеннолетних; 

размытости нравственных ориенти-
ров личности; 
к р и з и с а х в о з р а с т н о г о р а з в и т и я , 
о б у с л о в л и в а ю щ и х т а к и е мотивы 
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поступков, как привлекательность 
риска, необдуманность действий; 

• неопределённости жизненной страте-
гии, ощущении моральной и право-
вой незащищённости, пессимизме, 
неуверенности в завтрашнем дне и т.д. 

Проблема нравственно-правового вос-
питания является предметом изучения 
философии, этики, социологии, психо-
логии, педагогики и других наук и все-
гда находится в центре внимания про-
грессивных мыслителей. 

По мнению исследователей, взаимо-
связь нравственного и правового воспи-
тания личности соответствует психоло-
гическому механизму освоения ею соци-
альных норм поведения. Ценностная сущ-
ность права характеризуется наличием в 
нём общечеловеческих идеалов, пред-
ставлений о справедливости, гуманнос-
ти, законности. Имен-
но п о н и м а н и е н р а в -
ственного содержания 
права о п р е д е л я е т его 
важнейшее место в це-
лостном процессе ста-
новления личности. Это 
означает, что без нрав-
ственной оценки и отношения личности 
нормы права не могут быть приняты ею 
как ценность. 

Повышение роли и ответственности 
общеобразовательной школы в воспита-
нии гражданина с высоким уровнем са-
мосознания, ориентированного на сво-
боду суждений и действий при одновре-
менном осознании общественной необ-
ходимости следования нормам морали и 
права, обусловливает значимость пробле-
мы нравственно-правового воспитания 
учащихся для педагогической науки и 
практики . Р е ш е н и е д а н н о й проблемы 
с в я з а н о с о б н о в л е н и е м с о д е р ж а н и я , 
форм и методов нравственно-правового 
воспитания учащихся в контексте лич-
ностно ориентированного подхода. 

Л и ч н о с т н о о р и е н т и р о в а н н о е н р а в -
ственно-правовое воспитание нацелено 
на личность, способную интегрировать 
в своём сознании и поведении нравствен-

ные и правовые нормы, формировать в 
соответствии с ними свои смысложиз-
н е н н ы е у с т а н о в к и , самовыражаться и 
самоутверждаться; личность, стремящу-
юся к преобразованию в своих интересах 
и интересах общества среды, не разру-
шая её; готовую нести полную ответ-
ственность за свои поступки. 

В психологическом механизме регули-
рования сознания и поведения личнос-
ти решающую роль играют её ценност-
н ы е о р и е н т а ц и и ( М . Т . Б а й м а х а н о в , 
Е .К .Нурпеисов , В.А.Ойгензихт и др.). 
Нравственно-правовые ориентации опре-
деляются как избирательное ценностное 
отношение учащегося к нормам морали 
и права, как система убеждений и пред-
почтений, обусловливающих его выбор 
в жизненных ситуациях нравственно-пра-
вового содержания и выражающихся в его 

Именно понимание нравственного содержания 
права определяет его важнейшее место в цело-
стном процессе становления личности. Это оз-
начает, что без нравственной оценки и отноше-
ния личности нормы права не могут быть приня-
ты ею как ценность. 

поведении, и проявляются в способнос-
ти ориентироваться в своём выборе на 
нравственно-правовые ценности: справед-
ливость, свободу, ответственность, дос-
тоинство, совесть. 

В структуре нравственно-правовых ори-
ентации выделяют познавательный, эмо-
ционально-оценочный и поведенческий 
компоненты, развитие которых характе-
ризует нравственно-правовую воспитан-
ность личности. 

Когнитивный (познавательный) компо-
нент выступает в качестве интеллектуаль-
ной основы данных ориентаций. Степень 
его развития зависит от системности, це-
лостности знаний о нормах морали и пра-
ва, уровень усвоения которых определяет 
способность видеть диалектический харак-
тер их взаимосвязи и взаимодействия. Это 
проявляется в рассмотрении школьника-
ми категорий справедливости, достоин-
ства, совести, свободы и ответственнос-
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ти как принципиальных ориентиров дея-
тельности государства, общества, людей 
и собственного поведения. 

В эмоционально-оценочный компонент 
включаются о т н о ш е н и я , п е р е ж и в а н и я , 
чувства учащегося, которые основаны на 
его знаниях и оценках жизненных явле-
ний и фактов, относящихся к сфере вза-
имодействия нравственных и правовых 
норм, а также разные элементы мотива-
ционной сферы: потребности, интересы, 
ожидания, мотивы и эталоны поведения. 

На процесс регуляции поведения лю-
дей эмоции влияют разными путями. На-
пример, косвенно , когда такие отрица-
тельные эмоции , как страх, боль, гнев, 
презрение, сигнализируют о неблагопри-
ятной значимости ситуации и могут от-
вратить субъекта от совершения амораль-
ного и противоправного действия . Это 
может быть и путь прямого регулирова-
ния, под которым понимается способ-
ность нравственно-правовых чувств мо-
тивировать определённые поступки. 

К нравственно-правовым чувствам от-
носятся совесть, ответственность за вы-
полнение гражданского долга, справед-
ливость, достоинство , з аконность , рас-
каяние и др. (Е.В.Известнова); к поведен-
ческим актам, детерминированным эмо-
циями, - задержка деятельности, выход 
из ситуации, её преобразование. Так, без-
различное отношение к несправедливос-
ти, злу, насилию, чужой беде при неко-
торых условиях получает правовую оцен-
ку, а само действие, чаще всего бездей-
ствие, личности можно квалифицировать 
как преступление. 

Н е о б х о д и м о о т м е т и т ь , что э м о ц и и 
влияют на оценку л и ч н о с т ь ю значения 
ситуации для удовлетворения её интере-
сов, потребностей , побуждают к пове-
дению, но не предопределяют его конк-
ретное содержание. Без связи с познани-
ем и мышлением э м о ц и и остаются не-
определённым настроением. 

В интернализации ценностей, как от-
мечает Б .П .Битинас , э м о ц и и играют ту 
же роль, что и познавательные процессы 
в усвоении знаний [1]. Причём в детском 
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возрасте определенное значение имеют 
отрицательные эмоции (особенно страх), 
благодаря которым закрепляются ценно-
сти-запреты. Чем старше ребёнок , тем 
ярче обнаруживается роль положительных 
эмоций. «Именно позитивные эмоции, в 
основе которых — базовая эмоция удоволь-
ствия, являются психологическим посред-
ником в становлении просоциальной по-
зиции личности Иначе говоря, воспита-
ние результативно, если воспитываемый 
при интернализации ценности и её про-
явлении в поведении испытывает эмоцию 
удовольствия» [1, с. 92]. 

В о с п и т а н и е п о л о ж и т е л ь н ы х э м о ц и й 
школьника осуществляется через появле-
ние потребностей в определённой дея-
тельности и чувства удовлетворения от 
э той д е я т е л ь н о с т и ( С . Л . Р у б и н ш т е й н , 
Л .Н .Божович и др.) . В контексте нрав-
ственно-правового воспитания учащихся 
важно развивать у них уверенность в том, 
что, если поступок совершён по совес-
ти, отвечает представлениям о достоин-
стве, долге , согласуется со справедли-
востью, свободой и с ответственностью, 
то он приносит удовлетворение. Для того 
чтобы мотив выбора подростком реше-
ния (поступка, действия и др.) опреде-
лялся нравственно-правовыми ценностя-
ми, необходима активизация механизмов 
с о п е р е ж и в а н и я : э м п а т и и , и д е н т и ф и к а -
ции, рефлексии и др. 

Поведенческий компонент проявляет-
ся в способности личности к самостоя-
тельному выбору согласно нравственно-
правовым нормам, в умении ставить цели 
и находить адекватные средства их дос-
т и ж е н и я , о р и е н т а ц и и на нравственно-
правовые ценности. Формирование дан-
ного компонента основывается на учении 
П.К.Анохина об опережающем отражении 
человеком тех действий и поступков, ко-
торые он намерен совершить. Суть его в 
том, что перед совершением какого-либо 
поступка учащийся должен иметь пред-
ставление о его целях, средствах и резуль-
татах. Поэтому для школьников важно ус-
воить знания, которые дают информацию 
о нравственно-правовых нормах как цен-
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ностях; помогают определить цель своей 
деятельности в соответствии с данными 
нормами; учат выбирать адекватные сред-
ства достижения этой цели, анализиро-
вать своё поведение и предвидеть резуль-
таты своей деятельности. 

Приоритет или неразвитость какого-
либо одного из перечисленных компо-
нентов может привести к дисгармонич-
ному развитию личности. Если учащийся 
ориентирован на мыслительную деятель-
ность, то норма может остаться на уров-
не ф о р м а л ь н о у с в о е н н о г о им з н а н и я , 
стать только внешним проявлением его 
личности, рождая позицию «знаю, но не 
хочу». Направленность на формирование 
у ученика интереса развивает чувствен-
ную сферу его личности , но эмоциональ-
ное отношение (сострадание, стыд, со-
весть) может не оцениваться школьни-
ком ни с позиций норм, ни с позиций 
личностной причинности событий. Сле-
довательно, у него не формируется адек-
ватное н р а в с т в е н н о - п р а в о в ы м н о р м а м 
поведение, возникает позиция «хочу, но 
не могу». Развитие поведенческого ком-
понента нравственно-правовых ориента-
ции учащегося без развития других сфер 
с о з н а н и я может с ф о р м и р о в а т ь у него 
любую из позиций «могу, но не хочу и 
не знаю», «сделаю, а потом подумаю», а 
иногда и «умею не попасться». 

С учётом необходимости сбалансиро-
ванного развития всех охарактеризован-
ных компонентов при организации и пла-
нировании нравственно-правового вос-
питания школьников решаются следую-
щие задачи: 

1) обогащение учащихся знаниями о 
морали и праве как регуляторах по-
ведения человека в обществе и от-
ношений между личностью и госу-
дарством; 

2) развитие у них нравственных чувств 
и формирование опыта эмоциональ-
но-ценностного отношения к нрав-
ственно-правовым н о р м а м , с п о с о б -
ности к осознанной оценке себя и 
своих поступков; 

3) ф о р м и р о в а н и е навыков правомер-
ного поведения , опыта разрешения 
жизненных ситуаций, требующих от 
личности о с о з н а н н о г о выбора по-
ведения с учётом требований мора-
ли и права, способности к такому 
выбору согласно принятым в обще-
стве нравственно-правовым нормам. 

Среди направлений нравственно-пра-
вового воспитания в школе выделяются: 

1) д и а г н о с т и к а уровня нравственно-
правовой воспитанности учащихся; 

2) обогащение школьников знаниями о 
нормах морали и права, усвоение ими 
нравственно-правовых ценностей; 

3) включение учащегося в различные 
виды д е я т е л ь н о с т и , способствую-
щие развитию у него опыта право-
мерного поведения , способности к 
регуляции своих поступков и дей-
ствий с позиции нравственно-пра-
вовых норм. 

Первое направление включает выявле-
ние уровня нравственно-правовой воспи-
танности учащегося и определение соци-
альной ситуации его развития. Учёт уров-
ня и динамики нравственно-правовой вос-
п и т а н н о с т и ш к о л ь н и к о в предполагает 
наличие соответствующих критериев и 
показателей, в качестве которых высту-
пает к о м п о н е н т н ы й состав их ценност-
ных ориентаций в сфере морали и права. 

Критерии когнитивного компонента -
усвоение нравственных и правовых норм. 
Его показатели — п о н и м а н и е сущности 
морали и права; глубина и обоснован-
ность суждений о нравственно-правовых 
событиях, явлениях , проблемах; умение 
выявлять в правовых нормах моральный 
аспект , а в н р а в с т в е н н ы х — правовой, 
соотносить и анализировать поступки с 
принятыми в обществе нравственно-пра-
вовыми н о р м а м и ; с т р е м л е н и е по соб-
ственному желанию пополнять знания в 
сфере морали и права. 

Критерии э м о ц и о н а л ь н о - о ц е н о ч н о г о 
к о м п о н е н т а — р а з в и т и е н р а в с т в е н н ы х 
чувств , о п р е д е л я ю щ и х э м о ц и о н а л ь н о 
осознанное отношение к морали и пра-
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ву, оценку себя и своих поступков . Его 
показатели — с п о с о б н о с т ь к адекватно-
му э м о ц и о н а л ь н о м у п е р е ж и в а н и ю спра-
ведливости , д о л г а , с о в е с т и , с в о б о д ы и 
о т в е т с т в е н н о с т и ; н а л и ч и е с о ц и а л ь н о -
ц е н н о с т н о г о идеала г р а ж д а н и н а , к о т о -
рому ш к о л ь н и к с т р е м и т с я следовать; ак-
тивное участие в о б с у ж д е н и и нравствен-
н о - п р а в о в ы х п р о б л е м ; в ы р а ж е н н о е 
стремление к с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и ю . 

Критерии поведенческого компонента — 
ф о р м и р о в а н и е с п о с о б н о с т и к самостоя -
тельному ж и з н е н н о м у выбору , адекват-
ному н р а в с т в е н н о - п р а в о в о й норме . Его 
показатели — п е р е н е с е н и е н р а в с т в е н н о -
правовых з н а н и й на о п ы т собственного 
поведения ; уважение прав и свобод дру-
гой л и ч н о с т и ; умение п р и н я т ь самосто-
ятельное р е ш е н и е в ситуациях выбора с 
п о з и ц и и н р а в с т в е н н о - п р а в о в ы х н о р м ; 
способность к с а м о к о н т р о л ю и саморе-
гуляции в своих поступках и поведении . 

И с с л е д о в а н и е с о ц и а л ь н о й с и т у а ц и и 
н р а в с т в е н н о - п р а в о в о г о с т а н о в л е н и я 
ш к о л ь н и к а включает : 

• изучение б л и ж а й ш е г о о к р у ж е н и я , в 
том ч и с л е с е м ь и у ч а щ е г о с я и его 
друзей , п о з и ц и и в ш к о л е (классе , 
группе) , в з а и м о о т н о ш е н и й с одно-
к л а с с н и к а м и , у ч и т е л я м и , к л а с с н ы м 
р у к о в о д и т е л е м ; 

• установление вхождения подростка 
в другие ( ф о р м а л ь н ы е и н е ф о р м а л ь -
н ы е ) к о л л е к т и в ы , о с о б е н н о с т е й 
с к л а д ы в а ю щ и х с я м е ж л и ч н о с т н ы х 
о т н о ш е н и й ; 

• в ы я в л е н и е п о л о ж и т е л ь н ы х качеств 
учащегося , его о т н о ш е н и я к своим 
недостаткам , с п о с о б н о с т и к с а м о -
регуляции , с а м о в о с п и т а н и ю ; 

• определение р е а к ц и и на п р и м е н я е -
мые методы в о с п и т а н и я . 

Формы и методы диагностики могут быть 
следующие: о п р о с н и к и , анкеты, сочине-
ния , беседы, н а б л ю д е н и я , э ссе , тесты, 
р а н ж и р о в а н и е , с а м о о ц е н к и , с о ц и о м е т -
рия , ра зличные м е т о д и к и изучения мо-
тивов участия в деятельности , интервью 
и самоинтервью, квалиметрические мето-
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дики (ситуации поведенческого выбора), 
игры, анализ документации общеобразо-
вательного учреждения , комплекс мето-
дик , связанных с изучением социального 
окружения учащегося (составление соци-
ального паспорта семьи ребёнка, прото-
колы п о с е щ е н и й семьи и т.п.) , составле-
ние карты наблюдения и др. 

С л е д у ю щ и м в а ж н ы м н а п р а в л е н и е м 
воспитательной работы ш к о л ы является 
н р а в с т в е н н о - п р а в о в о е п р о с в е щ е н и е , по-
средством к о т о р о г о п р о и с х о д и т приоб-
щение у ч е н и к о в к з н а н и ю норм права и 
м о р а л и , р а с к р ы т и е н р а в с т в е н н о - п р а в о -
вых п о н я т и й , у с в о е н и е нравственно-пра -
вовых ц е н н о с т е й общества . 

Р е ш е н и е задач н р а в с т в е н н о - п р а в о в о г о 
воспитания в учебном процессе осуще-
ствляется через в ы д е л е н и е нравственно-
правового к о м п о н е н т а в содержании гу-
м а н и т а р н ы х предметов («Человек. Обще-
ство . Г о с у д а р с т в о » , « О т е ч е с т в е н н а я и 
мировая художественная культура», «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» , 
белорусская и русская литература , все-
м и р н а я и с т о р и я и и с т о р и я Беларуси и 
др.) . Это достигается н а п о л н е н и е м нрав-
с т в е н н о - п р а в о в ы м и и д е я м и разделов и 
тем в ы ш е н а з в а н н ы х предметов и курсов; 
выделением в них о с н о в н ы х нравствен-
н о - п р а в о в ы х ц е н н о с т е й , п о н я т и й , норм; 
разработкой и в к л ю ч е н и е м в содержание 
у р о к о в п р о б л е м н ы х с и т у а ц и й и задач 
н р а в с т в е н н о - п р а в о в о г о содержания . 

В у ч е б н ы х предметах о б щ е о б р а з о в а -
тельных учреждений встречаются к о н ц е п -
туальные для нравственно-правового вос-
питания м о м е н т ы , в том числе: 

• значимые идеи — в заимосвязь норм 
морали и права к а к отражение тен-
д е н ц и й р а з в и т и я современного ми-
рового сообщества и белорусской го-
с у д а р с т в е н н о с т и ; э т и к о - п р а в о в ы е 
н о р м ы как ц е н н о с т и личности , об-
щ е с т в а , г о с у д а р с т в а ; с п р а в е д л и -
вость, д о с т о и н с т в о , совесть, свобо-
да и ответственность как п р и н ц и -
п и а л ь н ы е о р и е н т и р ы деятельности 
г о с у д а р с т в а , о б щ е с т в а , л ю д е й и 
п о в е д е н и я л и ч н о с т и ; 
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• понятия — ч е л о в е к , л и ч н о с т ь , 
гражданин, общество; мораль, пра-
во; законность ; моральный выбор; 
демократия , правовое государство; 
белорусская государственность; иде-
ология б е л о р у с с к о г о государства; 
гражданственность; права и свобо-
д ы ; п р а в а и о б я з а н н о с т и ; н р а в -
с т в е н н о - п р а в о в а я культура; нрав-
ственно- правовая ответственность; 

• ценности — смысл жизни; долг, со-
весть ; с в о б о д а , о т в е т с т в е н н о с т ь ; 
добро; свобода выбора; честь, дос-
тоинство; справедливость; 

• нормы — права человека; права лич-
ности; права гражданина; права ре-
б ё н к а ; с в о б о д а с о в е с т и ; о б ы ч а и , 
традиции , нравы. 

Основными принципами нравственно-
правового просвещения выступают: ак-
туальность тематики; проблемность со-
держания ; доступность и новизна пре-
подносимых сведений; соответствие ин-
формации сложившейся в обществе нрав-
ственно-правовой ситуации. Среди про-
дуктивных форм и методов воспитатель-
ной работы можно назвать: лекции , се-
минары, беседы, дискуссии , индивиду-
альное и групповое к о н с у л ь т и р о в а н и е , 
самообразование. 

Ещё одно из направлений работы шко-
лы — включение учащихся в активные 
виды деятельности. Осознание личност-
ного смысла нравственно-правовых норм 
происходит, когда ш к о л ь н и к участвует в 
конкретной практической деятельности, 
которая способствует о с м ы с л е н и ю зна-
ний о морали и праве, развитию способ-
ности и умения соотносить ж и з н е н н ы е 
ситуации с нравственно-правовыми нор-
мами, адекватно их оценивать и выби-
рать п р о г р а м м у п о в е д е н и я . О с н о в н ы е 
виды такой деятельности: 

• учебно-познавательная. Способству-
ет п р и о б р е т е н и ю у ч а щ и м и с я з н а н и й в 
сфере права, ф о р м и р о в а н и ю умений пе-
реносить их на собственный опыт. Это 
осуществляется не только через изучение 
права и морали в отдельных учебных кур-

сах, но и через организацию познаватель-
ной деятельности во внеурочное время. 
Продуктивные формы и методы работы: 
выступления р а б о т н и к о в правоохрани-
тельных и п р а в о з а щ и т н ы х органов (60 
секунд полезной информации ; Час воп-
росов и ответов ; п р е с с - к о н ф е р е н ц и и : 
«Трудовое право и подросток», «Граж-
д а н с к и е п р а в а н е с о в е р ш е н н о л е т н и х » , 
«Права и обязанности несовершеннолет-
них в Уголовном кодексе Республики Бе-
ларусь», «Защита прав ребёнка» и др.); 
лекции, беседы, индивидуальное и груп-
повое консультирование , самообразова-
ние и др.; проведение Месячника право-
вых знаний, и н ф о р м а ц и о н н ы х кампаний; 
праздники и конкурсы правовых знаний 
(«Азбука правовых з н а н и й » ; «Путеше-
ствие в страну права»; конкурс знатоков 
детективной литературы; конкурс афо-
ризмов, пословиц и поговорок о праве); 
т е м а т и ч е с к и е д и с к о т е к и ; о л и м п и а д ы 
правовых з н а н и й ; И н т е р н е т - к о н ф е р е н -
ции; подготовка и издание журналов, ви-
д е о м а т е р и а л о в , с о ц и а л ь н о й р е к л а м ы , 
другой печатной продукции нравствен-
но-правового содержания и пр.; 

• игровая. Помогает в освоении учащи-
мися социальных ролей, «проживании» 
правовых ситуаций и результатов их ре-
шения. Продуктивные формы и методы ра-
боты: театрализованные игры для млад-
ших школьников (разработка сценария и 
постановка спектаклей по мотивам народ-
ных сказок, на сюжеты из художествен-
ной литературы по проблемам морали и 
права); ситуационные игры для подрост-
ков (формирование навыков правомерно-
го поведения «Как поступить?»); деловые 
игры для юношества («Я поступаю на ра-
боту», «На приёме у юриста», «ОВИР», 
«Приватное пространство») и т.п.; 

• общественная. Создаёт условия для 
формирования гражданской позиции уча-
щихся, определения своего места и роли 
в учебном коллективе, развивает комму-
никативные умения , помогает налажи-
вать отношения с другими людьми, об-
ществом, разрешать конфликтные ситу-
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ации. Продуктивные формы и методы ра-
боты: участие в р а б о т е о б щ е с т в е н н ы х 
детских и ю н о ш е с к и х о р г а н и з а ц и й (пио -
неры, Б Р С М и др.) ; участие в работе ор-
ганов ученического с а м о у п р а в л е н и я (Со-
вет колледжа, Суд чести , « к о н ф л и к т н а я » 
комиссия) и др. ; 

• смыслопоисковая. Способствует акти-
визации с т а н о в л е н и я с а м о с о з н а н и я лич-
ности в с т а р ш е м п о д р о с т к о в о м и ю н о -
шеском возрасте. Продуктивные формы и 
методы работы, проведение т р е н и н г о в с 
у ч а щ и м и с я ( « М о й в о з р а с т » , « К а к н а -
учиться владеть собой?» , «Являюсь ли я 
к а п и т а н о м своей ж и з н и ? » , « И с к у с с т в о 
быть с в о б о д н ы м » ) ; д и с п у т ы , д и с к у с с и и 
по правовым проблемам («Моё письмо — 
моя тайна», «Смертная казнь: за и про-
тив?» , « П р е с т у п н о с т ь — это п р о б л е м а 
вечная?», «Если свободу и человека раз-
деляет решётка» , «По закону или по со-
вести?», «Диалог л и ч н о с т и и общества», 
«Свобода — р е л и г и я с о в р е м е н н о с т и » ) ; 
беседы («Гражданин и общество» , «От-
куда берёт начало д о р о г а к п р е с т у п л е -
нию?», « Ш а л о с т ь , п р о с т у п о к , п р е с т у п -
ление: где граница?») и т.д.; 

• правоохранительная деятельность — 
это о р г а н и з а ц и я ж и з н е д е я т е л ь н о с т и кол-
лектива согласно Уставу учебного заве-
дения , соблюдение и к о н т р о л ь за соблю-
дением правил п о в е д е н и я в учебном за-
ведении и вне его, з ащита своих прав и 
прав других л ю д е й . Р а з в и т и е п р а в о в о й 
культуры л и ч н о с т и н е в о з м о ж н о без о п ы -
та деятельности по р е а л и з а ц и и прав. Во-
влечение ребят в правоохранительную де-
ятельность д о л ж н о с т р о и т ь с я на п р и н -
ципе добровольности . Продуктивные фор-
мы и методы работы: ю р и д и ч е с к а я по-
мощь «Когда у вас не л а д я т с я дела. . .» ; 
т е л е ф о н д о в е р и я ; о т к р ы т а я к а ф е д р а 

«Права у ч е н и к а и о б я з а н н о с т и учителя. 
Права учителя и о б я з а н н о с т и ученика»; 
создание и регулярное о б н о в л е н и е угол-
ков права с о б я з а т е л ь н о й и н ф о р м а ц и е й 
о моральной и п р а в о в о й ответственнос-
ти н е с о в е р ш е н н о л е т н и х за противоправ-
ные действия , об о б я з а н н о с т я х и о пра-
вилах п о в е д е н и я детей в семье , школе , 
обществе , о п р а в и л а х с о б л ю д е н и я лич-
ной безопасности : м о л о д ё ж н ы х службах 
занятости и пр. ; 

• общение к а к вид деятельности пред-
полагает развитие к о м м у н и к а т и в н ы х уме-
н и й , регулируемых н р а в с т в е н н о - п р а в о -
в ы м и н о р м а м и ; у м е н и е п о з и т и в н о раз-
решать к о н ф л и к т ы без у щ е м л е н и я прав 
другого человека . Продуктивные формы и 
методы работы: диалог ; дискуссии ; ин-
т е р а к т и в н ы е игры; участие в работе по-
с т о я н н о д е й с т в у ю щ и х к л у б о в ( з а щ и т ы 
п р а в и и н т е р е с о в р е б ё н к а , п р а в о в ы х , 
п р и р о д о о х р а н и т е л ь н ы х , п о л и т и ч е с к и х , 
д и с к у с с и о н н ы х и т.д.). 

В процессе о р г а н и з а ц и и нравственно-
правового в о с п и т а н и я в а ж н о использо -
вание методики к о л л е к т и в н о г о творчес-
кого дела. При этом каждый несёт лич -
ную ответственность за порученное дело, 
а деятельность учащихся носит самосто-
я т е л ь н ы й и т в о р ч е с к и й характер. 

Ш к о л ь н ы й возраст — это время стре-
мительного развития ребёнка , серьёзных 
изменений в его л и ч н о с т и . Это период, 
трудный не только для окружающих, но и 
для самого учащегося, когда он встреча-
ется с большим количеством новых про-
блем, р е ш и т ь к о т о р ы е зачастую бывает 
довольно непросто. И появление тех или 
иных отклонений в нравственно-правовом 
развитии ребёнка — это время, когда ему 
нужно просто поверить и протянуть руку 
помощи, сделать шаг навстречу.. . 

1. Битинас, Б.П. Введение в философию воспитания / Б.П.Битинас. — М.: Фонд 
духовного и нравственного образования, 1996. — 141 с. 

2. Непрерывное воспитание детей и учащейся молодёжи в Республике Беларусь: 
Концепция; Программа на 2006-2010 гг. — Минск: НИО, 2007. - 64 с. 

B E C H I K 
60 АДУКАЦЫ1 

№4, 2008 


