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ПЕТЕРБУРГСКАЯ МОДЕЛЬ

1. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что важной 
социальной проблемой, которую должна решать школа, 
является формирование у молодежи уважения 
к праву, к закону и в целом -  правовой культуры личности.

2. Отражением общественной потребности в осуще
ствлении правового образования школьников явились 
многочисленные программы, учебники и учебные по
собия по правоведению и граждановедению, которые 
предлагаются школам в постсоветском пространстве.

3. Анализируя предлагаемые модели правового об
разования, мы пришли к выводу, что наибольшее рас
пространение получили информационные модели, про
должающие традиции правоведения в советской шко
ле. Информационные модели в значительной степени 
переносят в школу характерные для вузов подходы к 
профессионально-юридическому образованию. В этих 
моделях основное внимание уделяется формированию 
правовых знаний учащихся, передаче им юридической 
информации по принципу «чем больше -  тем лучше», 
часто без учета интеллектуальных возможностей, по
требностей и интересов учащихся.

При реализации информационных моделей учитель 
обращается к логическому мышлению школьников, тре
бует от них нагрузки на память, однако вне внимания 
остаются эмоции, воля и поведение учащихся.

4. Альтернативой информационным моделям право
вого образования являются тренинговые модели. В их 
основе -  зарубежные методики, в первую очередь -  
«Street Law» г-на О'Брайна (США). Тренинговые модели 
построены по ситуационному принципу: отобран ряд 
актуальных для школьников ситуаций и через практи-
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кумы, тренировки, игры отрабатывается 
способ правомерных действий в той иной 
ситуации.

В тренинговых моделях требования к 
правовым знаниям школьников сведены 
к минимуму. Сосредоточивая внимание на 
конкретных способах действий, тренин
говые модели оставляют без внимания 
смыслы, ценности, чувства -  то, что опре
деляет направленность личности.

5. Таким образом, как информацион
ные, так и тренинговые модели адекватны 
главной цели правового образования -  
становлению у школьников правовой 
культуры. Известно, что правовая культу
ра личности -  сложное образование, 
включающее когнитивный (знания), эмо
ционально-волевой (отношения, ценно
сти, установки) и поведенческий компо
ненты, а указанные модели в основном 
ориентированы на формирование одно
го из компонентов индивидуальной пра
вовой культуры.

6. Разработанная нами в Санкт-Петер
бургском государственном университете 
педагогического мастерства система пра
вового образования является личностно
ориентированной моделью, так как позво- 
ляетявно воздействовать на все стороны 
правосознания и поведения школьников, 
обеспечивая постепенное становление у 
них правовой культуры, что свидетель
ствует о существенных изменениях во 
внутреннем мире и в деятельности чело
века.

7. Личностно-ориентированная мо
дель характеризуется особым внимани
ем к аксиологическому аспекту образо
вания -  к становлению у школьников 
ценностных ориентиров в этико-право
вой сфере, что определяет приоритет

правового воспитания по отношению к 
правовому обучению. В то же время пра
вовое обучение выступает как основа и 
условие правового воспитания. В обуче
нии решается задача передачи учащимся 
целостной системы правовых знаний, от
личающейся от вузовской своей практи
ческой направленностью, ориентиром на 
изучение норм, наиболее важных для по
вседневной жизни гражданина, то есть 
«ходовых норм», а также на формирова
ние умений ориентироваться в этих нор
мах и применять их.

Разработанные в рамках личностно
ориентированной модели, методики 
обеспечивают единство словесных и де- 
ятельно-практических методов воспита
ния и обучения, единство логического, 
эмоционального, волевого и поведенчес
кого компонентов развития личности.

8. Создание личностно-ориентиро- 
ванной системы правового образования 
осуществлялось на основе всесторонне
го анализа отечественного и зарубежно
го опыта в этой сфере школьного обра
зования.

Это позволило решительно отказать
ся от мифов и заблуждений, еще бытую
щих в педагогической среде. Назовем 
наиболее распространенные.

Во-первых, это надежда на то, что в 
рамках одного учебного курса, препода
ваемого в 8-м или 9-м классе, можно кар
динально изменить правосознание и по
ведение школьников и предотвратить 
правонарушения совершеннолетних.

Во-вторых, преувеличение роли меж
предметных связей в правовом образо
вании школьников.

В-третьих, традиционная вера в воз
можность во внеклассной работе, за счет
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роста количества просветительских ме
роприятий правовой направленности, 
восполнить недостатки и пробелы обра
зовательного процесса.

9. Разработанная в Санкт-Петербурге 
система правового образования охваты
вает весь период школьного образова
ния и состоит из четырех этапов: началь
ная школа, 5-7-е классы, 8-9-е классы, 
10-11-е классы.

Ядром правового образования на каж
дом этапе является специальный школь
ный предмет (один час в неделю в каж
дом классе). Это -  «Я и мой мир» в 1-4-х 
классах, «Социальная практика» в 5-7-х 
классах, «Права человека в свободной 
стране» («Основы правоведения») в 8 - 
9-х классах, «Обществознание», включа
ющее правовой модуль, в 10-11-х клас
сах и правоведческие курсы по выбору 
учащихся, ориентирующихся на юриди
ческие специальности. Отметим, что вве
дение специальных учебных курсов по 
этике и праву не исключает использова
ния резервов послеурочного времени. 
Однако в данной системе воспитание и 
обучение во внеурочной и внеклассной 
деятельности школьников имеет прочную 
смысловую основу, так как осуществля
ется в тесной взаимосвязи с содержани
ем изучаемого на уроках этико-правово
го материала.

10. Единство и целостность системы 
правового образования обеспечивается:

-  во-первых, общностью цели -  ста
новление у школьников правовой куль
туры и последовательным решением на 
каждом из четырех этапов соответствую
щих данной цели задач(формированиеу 
школьников системы актуализированных 
и практико-ориентированных правовых

знаний, становление и развитие у учащих
ся социально полезных правовых чувств, 
ценностных ориентиров и установок, на
копление учащимися опыта правомерно
го поведения, развитие умений приме
нить на практике правовые знания);

-  во-вторых, наличием общих идей, 
пронизывающих содержание этого эта
па и структурирующих его. Это ценности 
гуманистической этики и гуманные прин
ципы права, определяющие общую гума
нистическую направленность содержа
ния правового образования, интегриро
ванного с этическим образованием (при 
этом на первом и втором этапах ведущая 
роль принадлежит этическому образова
нию).

Отличительной чертой рассматривае
мой системы правового образования яв
ляется также общность применяемых тех
нологий, ориентированных на традиции 
гуманистической педагогики.

11. Первоначально созданная проект
ная модель системы правового образо
вания в школе была превращена автора
ми в действующую модель путем разра
ботки и издания целостного учебно-ме
тодического комплекса, включающего 
научную концепцию, учебные програм
мы, книги для учащихся, книги по мето
дике для учителя. Это создало благопри
ятные условия для широкого внедрения 
данной системы в практику работы школ 
не только Санкт-Петербурга и Ленин
градской области, но и ряда территорий 
России, а также стран ближнего зарубе
жья (Киргизия, Казахстан).

12. В пользу личностно-ориентиро- 
ванной системы правового образования 
свидетельствуют результаты, полученные 
в школах, реализующих данную систему.
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Это, в первую очередь, позитивные из
менения в поведении учащихся,улучше
ние отношений в ученических коллекти
вах и между учителями и учащимися (рез
кое уменьшение количества конфликтов, 
рост доверия, взаимопонимания), разви
тие гражданского самосознания и соци
альной активности школьников, возрос
ший интерес к правовым знаниям и по
вышение их качества.

И как общая устойчивая тенденция -  
сокращение в этих школах числа школь
ников, стоящих на учете в милиции и на 
внутришкольном учете.

13. Анализ опыта школ, успешно реа
лизующих систему правового образова
ния (их в Петербурге свыше 100),убеж
дает, что необходимыми условиями,

обеспечивающими ее эффективность, 
являются повышение правовой культу
ры всего педагогического коллектива и 
превращение школы в правовое про
странство; общая гуманистическая на
правленность образовательной системы 
школ, деятельности педагогического 
коллектива; развитие гуманитарной 
культуры участников образовательного 
процесса.

14. Представляемая нами система пра
вового образования легко трансформи
руется для 12-летнего обучения.

Система правового образования 
школьников (петербургская модель) мо
жет стать главным звеном в решении 12- 
летней школы задачи воспитания граж
данина России.
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