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Методические рекомендации адресованы педагогическим работникам Свердловской 

области. Методические рекомендации посвящены вопросам организации воспитательной 

деятельности по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних. Законо-

послушное поведение рассматривается как часть правовой культуры, разделяемой всеми 

участниками образовательных отношений. Особое внимание уделено методам и приемам пре-

одоления правового нигилизма и правового инфантилизма, развитию ценностных ориентаций 

гражданского служения Отечеству. В методических рекомендациях представлены варианты 

организации деятельности школьников по развитию способности планировать и корректиро-

вать свое поведение и поступки других людей с позиции правовых норм. 
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Введение 

Уверенное, долгосрочное, суверенное развитие Российской Федерации 

возможно при условии преодоления беспрецедентных вызовов, требующих осо-

бой сплоченности и единства российского общества. Единство это может быть 

достигнуто на основе общегражданских ценностей, когда социальное и экономи-

ческое развитие будет основано на равном и справедливом доступе всех граждан 

России к социальным, культурным и экономическим благам, соблюдении прав 

человека. Курс на обеспечение социальной справедливости, на сокращение бед-

ности и неравенства, устойчивое экономическое развитие предполагает преодо-

ление негативных тенденций, разрушающего воздействия коррупции.  

Для достижения развития гражданского общества в Российской Федера-

ции первоочередной задачей является воспитание у подрастающего поколения 

уважения к праву, формирование законопослушного поведения, избавление от 

правового нигилизма, инфантилизма и юридической безграмотности. Первосте-

пенную роль в такой воспитательной работе призваны играть общеобразователь-

ные организации. Освоение первоначальных правовых знаний, приобретение 

гражданских прав и обязанностей приходятся на школьный возраст.  

Целесообразно начинать работу по формированию законопослушного по-

ведения с начальной школы, не дожидаясь, когда обучающиеся приступят к изу-

чению основ права на уроках обществознания. Привычка следовать установлен-

ным правилам, уважительно относиться к тем, кто обеспечивает и контролирует 

соблюдение этих правил, закладывается намного раньше. В связи с этим возни-

кает необходимость не только выделить знаниевые основания законопослуш-

ного поведения, но и рассмотреть его как результат комплексного овладения обу-

чающимися правовой культурой.  

Правовая культура обучающихся есть неотъемлемая часть правовой куль-

туры образовательной организации в целом. Нет возможности взрастить послу-

шание закону там, где не заведено всеобщее уважение к правилам и нормам, где 

не соблюдаются требования этикета и дисциплины. Данные рекомендации 

направлены на помощь в формировании законопослушного поведения обучаю-

щихся в образовательной организации, на организацию благоприятных условий 

для воспитания уважения к закону, готовности следовать предписаниям право-

вых норм. 
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Глава 1. Законопослушное поведение как часть правовой 

культуры личности и школьного социума 

Создание системы воспитания, формирующей у обучающихся законопо-

слушное поведение, предполагает уточнение ряда терминов, определяющих 

сущность правомерного поведения как части правовой культуры. 

Законопослушное поведение – это определяющая характеристика зако-

нопослушных граждан, чей образ жизни складывается из правомерных действий 

[18; с. 54].  

Законопослушное поведение характеризуется сознательным подчинением 

людей требованиям закона. Правомерные предписания в этом случае исполь-

зуют добровольно, на основе надлежащего правосознания. Подобное поведение 

преобладает в структуре правомерного поведения. 

В юридической науке под правомерным поведением понимают поведе-

ние, соответствующее правовым нормам, не нарушающее их [4; с. 224]. 

Противоположностью правомерного является противозаконное поведе-

ние – это подлежащее ответственности неправомерное поведение, характеризу-

емое сознательным неподчинением людей требованиям закона.  

Своеобразным промежуточным звеном между осознанным, добровольным 

правомерным (законопослушным) поведением и осознанным нарушением за-

кона (противозаконным поведением) является нарушение предписаний норм 

права по невежеству, отсутствию знаний о них. Все мы со школьной скамьи 

знаем принцип правосудия, гласящий, что незнание закона не избавляет от от-

ветственности перед ним. Однако основной целью воспитания законопослуш-

ного поведения является не надлежащее наказание всех провинившихся и даже 

не предотвращение нарушений (что относится к системе профилактики правона-

рушений), а обеспечение обучающихся достаточными для выбора правомерного 

способа действий знаниями, а также формирование ценностных ориентиров, 

предопределяющих поведение с учетом общественных интересов и в тех слу-

чаях, когда регламент действий неизвестен. 

Данные определения позволяют выделить важные для организации воспи-

тательных условий характеристики поведения субъекта по отношению к право-

вым нормативным установкам: 

 осознанное выполнение предписаний закона предполагает предвари-

тельное формирование этой осознанности, которая включает в себя не 

только знание, но и понимание сущности правомерного поведения, ра-

циональную аргументацию в его пользу; 

 добровольность правомерного поведения основывается на сформиро-

ванной системе ценностных ориентиров и устоявшихся привычек, ко-

гда субъект поведения руководствуется не внешними репрессивными 

факторами, а внутренним убеждением, когда он способен рационально 

аргументировать порядок своих действий не тем, что избежит наказа-

ния, а тем, что принесет пользу окружающему сообществу. 
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Также важно отметить организационный аспект, без которого система нор-

мативных требований останется только идеализированным прожектерством. От-

ветственное подчинение или неподчинение требованиям закона подразумевает 

наличие системы возложения этой ответственности, а именно: зафиксированных 

в норме права санкций и механизма наложения этих санкций на правонаруши-

теля (в дальнейшем, когда будет рассматриваться организация уклада школьной 

жизни на основании Устава, будет выделен аспект обеспечения такой внутри-

школьной ответственности за соблюдение общепринятых норм поведения). 

Вышеперечисленные условия и характеристики делают необходимым вве-

дение понятия «правовая культура» и анализ аспектов включения правовой куль-

туры в уклад школьной жизни в качестве необходимого условия формирования 

законопослушного поведения у всех участников образовательных отношений. 

Забегая вперед, отметим, что правовая культура образовательной организации не 

может относиться только к обучающимся, это система, которая должна охваты-

вать всех субъектов образовательных отношений, иначе ее функционирование 

будет заведомо неэффективным. 

Понятие правовой культуры в отечественной науке имеет разные толкова-

ния, используется для обозначения разнообразных фрагментов правовой дей-

ствительности. Системные исследования правовой культуры предпринимались 

с 60–70-х годов прошлого столетия. К настоящему времени, по свидетельству 

ученых, в специальной литературе насчитывается более 250 определений поня-

тия «правовая культура». В одном случае под правовой культурой понимают не-

которую совокупность духовных ценностей, связанных с реализацией права, 

считают, что правовая культура – это совокупность знаний, навыков примене-

ния, соблюдения и использования законов, а также их глубокое уважение [8; с. 2]. 

В другом случае к правовой культуре относят более широкий спектр духовных 

ценностей, и не только правовых. Правовая культура рассматривается как си-

стема определенных правовых идей, нравственных норм и других духовных цен-

ностей, формирующих правосознание и направляющих поведение социальных 

групп, коллективов и отдельных личностей в соответствии с требованиями права 

и законности [9, с. 91]. Ряд правоведов считают, что правовая культура может 

рассматриваться как «совокупность правовых знаний, убеждений, установок 

личности, которые реализуются в процессе труда, общения, поведения, а также 

отношения к материальным и духовным ценностям общества» [21; с. 6]. В лите-

ратуре закрепилось понимание правовой культуры как совокупности принципов, 

мировоззренческих установок в области права, подкрепленных профессио-

нально-правовыми знаниями. Это категория общечеловеческих ценностей, кото-

рая выступает критерием становления российской государственности [16; с. 74].  

Различают правовую культуру личности и правовую культуру общества. 

Правовая культура личности – это прежде всего уровень знания права каждым 

из нас, уважительное отношение к праву. Правовая культура общества – это до-

стигнутый уровень правосознания и правовой активности общества [4; с. 221]. 

В данных методических рекомендациях авторы будут придерживаться сле-

дующего понимания: правовая культура личности обучающегося – это сово-

купность правовых знаний, убеждений, установок личности, формируемых на 
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основе конституционных принципов государственного устройства Российской 

Федерации и являющихся необходимой частью гражданского воспитания. Зако-

нопослушное поведение является результатом осознанного выбора способа дей-

ствия обучающегося, мотивированным ценностными установками граждан-

ственности (осознанной гражданской идентичности).  

Получается, что законопослушное поведение может рассматриваться как 

цель и как результат, показывающий эффективность воспитательной деятельно-

сти школы в части формирования правовой культуры обучающихся. 

В таком случае необходимо рассмотреть показатели, которые составят ос-

нову критериев оценки качества формирования правовой культуры образова-

тельной организации, а также проанализировать компоненты, входящие в ком-

плекс правовой культуры обучающихся и правовой культуры школы в целом. 

Критерии оценивания уровня законопослушности поведения обучающихся: 

 число правонарушений, совершаемых обучающимися (динамический 

показатель, оценивается в сравнении с данными за предыдущие годы);  

 число фиксируемых нарушений правил поведения, положений Устава 

ОО, совершенных обучающимися во время пребывания в школе либо 

на внеурочных мероприятиях в составе коллектива класса, школьной 

делегации (динамический показатель, оценивается в сравнении с дан-

ными за предыдущие годы); 

 количество обращений в школьную службу примирения, на «горячую 

линию» правовой поддержки, активность запросов на внутришкольных 

информационных ресурсах, т. п. (в данном случае нельзя проводить 

прямую зависимость между количеством обращений в службу прими-

рения и количеством реальных конфликтных ситуаций, напротив, ак-

тивное использование правовых средств и способов общественного 

влияния для разрешения проблемных взаимоотношений свидетель-

ствует о высоком уровне правовой культуры школьников и стремлении 

их к законопослушному поведению); 

 данные мониторинга, показывающие знание школьниками основных 

правовых, нормативных документов, регулирующих взаимодействие 

всех участников образовательного процесса; 

 данные мониторинга, показывающие ценностные установки на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей: справед-

ливости, солидарности, коллективизма, уважения человеческого досто-

инства, милосердия, взаимопомощи и взаимовыручки (для получения 

этих данных можно использовать адаптированную методику М. Ро-

кича) [22; с. 28–30];  

 анализ социальной активности обучающихся (вовлеченность в школь-

ное самоуправление, в том числе дежурство по школе, волонтерство, 

участие в акциях, социальных проектах) [7; с. 61–70]. 

Стоит оговориться, что единой утвержденной методики измерения эффек-

тивности правового воспитания не существует, несмотря на попытки предста-

вить различные варианты для такого измерения, в том числе и на основе логико-
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математического моделирования. Так, еще в 90-х гг. прошлого столетия В. В. Го-

ловченко были обоснованы общие критерии и показатели эффективности право-

вого воспитания: уровень правовых знаний, правовая убежденность, социально-

правовая активность членов общества, поведение, соответствующее нормам 

права. Впоследствии возможность точного замера качества правового воспита-

ния была поставлена под сомнение, однако образовательным организациям 

стоит взять за ориентир предложенные показатели сформированности законопо-

слушного поведения, так как именно перечисленные аспекты (уровень правовых 

знаний, наличие внутренней убежденности в ценности права, проявляемой в си-

стеме ценностных ориентиров, социальная активность и снижение количества 

нарушений) выделяются большинством отечественных ученых-правоведов в ка-

честве значимых. 

Если полагать законопослушное поведение результатом формирования 

правовой культуры обучающихся в образовательной организации посредством 

воспитательной деятельности, то необходимо перечислить составляющие право-

вой культуры личности в соотнесении с правовой культурой, выстраиваемой 

в образовательной организации в целом. 

С. С. Алексеев [2, с. 186–203], исследуя сущность правовых явлений, вы-

делял в них два уровня в качестве объекта изучения: уровень ценностных осно-

ваний и нормативных предписаний, который раскрывает правовые явления во 

всём множестве их качеств и определений, и изучение данных явлений в реаль-

ных жизненных ситуациях, привносящее оценочную характеристику в теорети-

ческие конструкции.  

Правовая культура личности формируется конкретными действиями субъ-

ектов воспитания, в конкретных условиях социализации, а они, во-первых, не 

ограничиваются только условиями, принадлежащими правовой культуре обра-

зовательной организации, и, во-вторых, не являются идеальными. Поэтому сле-

дует учитывать, что безупречный портрет законопослушного гражданина – это 

скорее ориентир, нежели реально достижимый результат, однако не следует 

опускать руки и недооценивать возможности позитивного влияния высокой пра-

вовой культуры образовательной организации на обучающегося.   

Рассмотрим компоненты правовой культуры, формируемые в образова-

тельной организации, на уровне правовой культуры личности обучающегося и на 

уровне правовой культуры организации, и их взаимосвязь и взаимозависимость. 

Таблица 1  

Компоненты правовой культуры 

Правовая культура ОО Правовая культура обучающегося 

Содержание обучения в рамках обще-

ственно-научных дисциплин. 

Знания о праве как социальном институте.  

Воспитание уважения к праву как социаль-

ному регулятору, благодаря использованию 

воспитательного потенциала общественно-

научных дисциплин. 

Позитивное восприятие права как регуля-

тора общественных отношений. 

Знание о подвигах и нравственных поступ-

ках, совершаемых гражданами Российской 

Федерации, знание имен выдающихся юри-

стов, мировых и отечественных правоведов, 
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Воспитание уважения к сотрудникам право-

охранительных органов, юристам, правове-

дам, людям, чья жизнь является примером 

следования долгу, закону, нормам морали и 

нравственности через разные формы вне-

урочных воспитательных мероприятий, в 

том числе классные часы «Разговоры о важ-

ном». 

знание биографий выдающихся людей, чья 

жизнь является примером служения долгу, 

образцом милосердия. 

Уважение к сотрудникам правоохранитель-

ных органов, понимание значимости их про-

фессионального труда. 

Информирование всех участников образова-

тельных отношений о содержании Конститу-

ции Российской Федерации. 

Знание основных положений, статей Консти-

туции России в соответствии с уровнем об-

разования. 

Утверждение и соблюдение конституцион-

ных прав всех участников образовательных 

отношений. 

Привычка к оценке своих действий и дей-

ствий других участников образовательных 

отношений с позиций соблюдения конститу-

ционных прав граждан.  

Понимание гражданской ответственности за 

выполнение своих конституционных обязан-

ностей и за соблюдение конституционных 

прав других обучающихся. 

Деятельность школьной службы примире-

ния (конфликтной комиссии, медиаслужбы), 

иных органов школьного самоуправления по 

защите и восстановлению конституционных 

прав участников образовательных отношений. 

Культура обращения к посредникам для за-

щиты и восстановления своих прав, разреше-

ния конфликтных ситуаций. 

Консультирование участников образова-

тельных отношений по защите их граждан-

ских прав при помощи специалистов право-

охранительных органов, силами социальных 

педагогов, через ответы по «горячей линии», 

через школьные СМИ. 

Обращение за информацией и консульта-

тивной помощью в сложных ситуациях, тре-

бующих правового урегулирования, к офи-

циальным источникам, представителям 

правоохранительных органов, через органи-

зационные структуры школы. 

Информирование всех участников образова-

тельных отношений о содержании Устава 

образовательной организации. 

Знание положений Устава ОО. 

Контроль за исполнением требований 

Устава ОО. 

Соблюдение правил поведения и правил без-

опасности на территории образовательной 

организации. 

Участие в дежурстве. 

Подчинение правомерным требованиям де-

журных. 

Общественное поощрение и порицание за 

соблюдение/нарушение Устава ОО. 

Интерес к событиям школьной жизни, ин-

формированность о достижениях и происше-

ствиях, готовность дать свою оценку фактам 

школьной жизни. 

Информирование всех участников образова-

тельных отношений о требованиях безопас-

ности во время пребывания в ОО. 

Информирование всех участников образова-

тельных отношений о последствиях наруше-

ния требований безопасности, в том числе и 

о юридической ответственности за наруше-

ние этих требований.  

Знание правил безопасного поведения в об-

разовательной организации. 

Знание порядка действий при наступлении 

опасности, порядка обращения за помощью 

в соответствующие организации. 

Знание и понимание ответственности за лож-

ный вызов служб безопасности. 
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Знание и понимание ответственности (в со-

ответствии с уровнем образования) за совер-

шение поступков, нарушающих требования 

безопасного поведения. 

Контроль за соблюдением требований Сан-

Пин, правил безопасности (пожарной, эпиде-

миологической), правил дорожного движе-

ния со стороны обучающихся, педагогов, 

а также иных лиц, находящихся на террито-

рии образовательной организации или в со-

ставе участников на выездных мероприя-

тиях. 

Соблюдение требований СанПин, правил 

безопасности (пожарной, эпидемиологиче-

ской), правил дорожного движения, подчи-

нение правомерным требованиям ответ-

ственных за санитарно-эпидемиологическую 

и пожарную безопасность. 

Способность осуществлять самоконтроль 

соблюдения требований безопасности. 

Развитие и обновление структур школьного 

самоуправления, внесение необходимых из-

менений в Устав образовательной организа-

ции.  

Участие в принятии изменений правил и по-

рядка школьной жизни, внесение предложе-

ний по развитию структур школьного само-

управления, разработка новых положений 

Устава, вхождение в состав органов школь-

ного самоуправления через процедуру само-

выдвижения, выборов и т. д. 

 

В данную таблицу сознательно включены компоненты, касающиеся со-

блюдения норм безопасного поведения. По глубокому убеждению авторов, 

навыки безопасного поведения входят в число навыков поведения законопо-

слушного. Многие правила безопасного поведения (например, правила дорож-

ного движения) закреплены в нормативных актах, и их нарушение влечет  

за собой юридическую ответственность. Последствия нарушения правил без-

опасности лежат в зоне риска здоровью и имуществу граждан и зачастую приво-

дят к нарушению гражданских и конституционных прав, что должно получать 

правовую оценку как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны 

общественного мнения, личной позиции обучающихся. Такая оценка возможна 

только в рамках правовой культуры. Наконец, требования безопасности и право-

вые нормы объединяет общее ценностное поле – признание прав и свобод лич-

ности, присущих каждому человеку и не зависящих от его расовой, половой, со-

циальной или религиозной принадлежности. 

Правовая культура – это, по мнению Певцовой Е. А., системообразующее 

пространство, в рамках которого образование представляет собой комплексную 

систему институтов образовательной деятельности, контролируемых государ-

ством, где выделяются относительно самостоятельные формы деятельности – 

обучение и воспитание, отличающиеся целенаправленным воздействием на фор-

мирование определенного типа личности. В качестве субъектов выступают об-

разовательные учреждения, государство, педагоги, родители, ученики, объек-

тами же являются сама правовая образовательная деятельность и отношения по 

ее поводу (включая процесс образования), а содержанием – комплекс юридиче-

ских прав и обязанностей, определяющих правовой статус личности [16, с. 73]. 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Она 

определяет права и обязанности гражданина России, задает правовые рамки вза-

имоотношений, материализует прочное политико-идеологическое и культурно-
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духовное единство между государством как институтом и населением как участ-

никами социальных связей и процессов. 

Особый государствообразующий статус Конституции делает знание основ 

конституционного строя первым и важнейшим основанием законопослушного 

поведения. Законопослушное поведение заключается в ответственном, созна-

тельном подчинении законам. Нормативное регулирование в правовом государ-

стве охватывает все сферы взаимодействий между его гражданами, разными 

формами их объединений, различными ветвями и институтами власти. Законо-

послушное поведение не является особенностью поведения только представите-

лей юридической науки или правоохранительных органов, для формирования 

ценностных установок на соблюдение требований права нет необходимости 

знать все возможные нормативно-правовые акты, имеющие юридическую силу. 

Но знать, четко и ясно представлять себе сущность гражданских прав и обязан-

ностей, понимать принципы гражданских взаимоотношений, зафиксированные 

в основном законе страны, – обязательно. Несформированное, неполное представ-

ление об основах государственного строя в дальнейшем деформирует в сознании 

представление о принципах правового регулирования в целом. Одним из приме-

ров такого неполного, усеченного восприятия правовых норм является знание 

своих гражданских прав и твердая убежденность в приоритете реализации этих 

прав при отсутствии понимания обязанностей, сопровождающих получение дан-

ных прав.  

Изучение и обсуждение Конституции Российской Федерации, навык обра-

щения к ее статьям в качестве высшего юридического арбитра, мерила государ-

ственной и гражданской ценности для любого действия с необходимостью  

становятся задачами воспитательной системы школы, в соответствии с требова-

ниями Федеральных государственных образовательных стандартов. Обращение 

к тексту Конституции должно быть организовано не только на уроках общество-

знания и не только в рамках изучения правовой сферы общества. Формировать 

представление об основном законе страны необходимо в начальной школе. 

В старших классах важно создать условия для экспертной, исследовательской, 

творческой деятельности по осмыслению и представлению специфики конститу-

ционного права, истории его становления, о правоведческом и философском 

осмыслении принципов, лежащих в основе российской государственности. Кон-

ституция – это не только раздел правоведения, не только материал для подготовки 

к итоговой аттестации, это документ, закрепляющий ценностные основания, зна-

чимые для всего российского общества. Формирование ценностных ориентиров, 

равно как и формирование законопослушного поведения, не исчерпывается 

только изучением ценностных оснований, знанием текстов правовых документов, 

это глубокий комплексный процесс, результативность которого напрямую зави-

сит от системности в его организации. Законопослушное поведение включает 

в себя наряду с изучением норм и правил выработку осознанного личного отно-

шения к необходимости соблюдения этих правил, навыки самооценки и коррек-

тировки собственных действий на основе данных правил, готовность выступить 
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в защиту правовых установлений, оказать сопротивление их нарушению. Подоб-

ная готовность формируется вкупе с освоением путей и способов правовой за-

щиты, навыков юридически грамотного и безопасного поведения.  

Достижение таких результатов происходит в рамках принятия права как 

ценности, а правомерного поведения – как единственно правильного и достой-

ного гражданского способа жить в обществе. 

Задачи воспитания законопослушного поведения у обучающихся общеоб-

разовательных организаций входят в число стратегических задач обеспечения 

национальной безопасности. Эти задачи определены Указом Президента РФ от 

02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации». Законопослушное поведение граждан является неотъемлемым условием 

реализации таких национальных интересов, как: сбережение народа России; за-

щита конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной 

и территориальной целостности Российской Федерации; поддержание граждан-

ского мира и согласия в стране, укрепление законности, искоренение коррупции, 

защита граждан и всех форм собственности от противоправных посягательств, 

развитие механизмов взаимодействия государства и гражданского общества; 

развитие безопасного информационного пространства; охрана окружающей 

среды. 

Достижение государственной и общественной безопасности в наибольшей 

степени зависит от того, насколько будет обеспечиваться соблюдение законно-

сти на территории Российской Федерации.  

Государственная политика в сфере государственной и общественной без-

опасности направлена на решение задач, затрагивающих и сферу образователь-

ной деятельности: 

 недопущение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, 

пресечение <…> посягательств на основы конституционного строя Рос-

сийской Федерации, права и свободы человека и гражданина, в том числе 

путем инспирирования «цветных революций» (требует воспитания ува-

жения и приверженности обучающихся принципам Конституции Рос-

сийской Федерации, готовности и способности противостоять вовлече-

нию в экстремистскую деятельность, распространению посягательств 

на основы Конституционного строя Российской Федерации); 

 обеспечение безопасности проводимых на территории Российской Фе-

дерации общественно-политических и иных мероприятий <…> (тре-

бует выработки у педагогов и обучающихся уверенных навыков без-

опасного поведения в местах общественно-массовых мероприятий); 

 повышение доверия граждан к правоохранительной и судебной систе-

мам Российской Федерации <…> (требует привития понимания ценно-

сти долга, присяги, служения Отечеству, владения информацией о со-

трудниках правоохранительных органов, совершивших героические 

поступки, добросовестно несущих свою службу по защите законности 

и правопорядка); 
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 развитие институтов гражданского общества, поддержка общественно 

значимых инициатив <…> (требует создания эффективной, действую-

щей системы государственно-общественного соуправления, развития 

школьного самоуправления, активного включения школьников в соци-

ально значимую деятельность); 

 повышение уровня антитеррористической защищенности мест массо-

вого пребывания людей (достигается не только силами администрации 

школы, но в том числе и за счет повышения обученности учеников и их 

родителей правилам безопасного поведения в случае совершения тер-

рористического акта); 

 предупреждение и пресечение террористической и экстремистской де-

ятельности организаций и физических лиц <…> (требует своевременного 

выявления признаков вовлечения подростков в экстремистскую идеоло-

гию, вербовки в террористические и криминальные группы; профилак-

тики подобных явлений через раскрытие противоправной и бесчело-

вечной сущности идеологии терроризма и экстремизма); 

 снижение уровня криминализации общественных отношений, развитие 

единой государственной системы профилактики правонарушений (тре-

бует целенаправленной и согласованной профилактической работы, 

контроля за сохранением благоприятной и доброжелательной атмо-

сферы в школьном коллективе); 

 предупреждение проявлений радикализма, профилактика экстремист-

ских и иных преступных проявлений, прежде всего среди несовершен-

нолетних и молодежи (требует воспитания уважения к правам чело-

века, человеческому достоинству, восприятия идей правового 

государства, равенства прав всех граждан перед законом, равноправия 

и равной значимости культурного наследия всех народов России); 

 предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совер-

шаемых с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий, в том числе легализации преступных доходов, финансирования 

терроризма, организации незаконного распространения наркотических 

средств и психотропных веществ, а также использования в противо-

правных целях цифровых валют (требует освоения обучающимися пра-

вил безопасного использования информационно-коммуникационных 

технологий, выработки у обучающихся умения распознавать мошенни-

ческие действия в сети Интернет и противостоять им); 

 предупреждение и пресечение преступлений коррупционной направ-

ленности <…> повышение уровня ответственности за их совершение 

(требует формирования антикоррупционного мировоззрения, умения 

выявлять коррупционную составляющую в действиях должностных 

лиц, окружающих людей, пресекать предложения об участии в корруп-

ционном сговоре и подкупе, формировать стойкое неприятие корруп-

ционных действий); 
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 <…> социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов 

(в рамках воспитания законопослушного поведения требует форми-

рования устойчивых представлений о равенстве людей всех нацио-

нальностей и конфессий (кроме запрещенных на территории России 

религиозных организаций), понимания значимости взаимопомощи 

и взаимовыручки); 

 предупреждение и нейтрализация социальных, межконфессиональных 

и межнациональных конфликтов, <…> предупреждение распростране-

ния религиозного радикализма, деструктивных религиозных течений 

<…> (требует признания равенства конституционных прав граждан всех 

национальностей, знания законов, регулирующих деятельность религи-

озных организаций на территории Российской Федерации, владения 

навыками безопасного общения в сети Интернет); 

 повышение безопасности дорожного движения (освоение обучающи-

мися правил и культуры дорожного движения, формирование устойчи-

вых навыков безопасного поведения на дороге, создание института 

наставничества в рамках работы кружков ЮИДД или иных форм орга-

низации школьников); 

 обеспечение защиты населения от опасных инфекционных заболева-

ний, способных вызвать чрезвычайную ситуацию в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (формирование осо-

знанного отношения к вакцинации, а также использованию средств ин-

дивидуальной защиты как способу соблюдения мер безопасности в об-

ласти сохранения здоровья). 

Аспекты всех вышеперечисленных задач реализуются в системе общего 

образования. Воспитание гражданской позиции, вдумчивого и ответственного 

отношения к национальным интересам родной страны требует создания комплекса 

педагогических условий. Требования обновленных федеральных государствен-

ных стандартов и федеральных образовательных программ начального, основного 

и среднего общего образования соотносятся с задачами обеспечения государ-

ственной и общественной безопасности. 

Согласно ФГОС НОО личностные результаты должны включать в себя: 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях, уважении 

и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. На уровне поведения должны быть сформированы 

бережное отношение к своему здоровью, неприятие действий, направленных на 

причинение вреда природе, особенно живым существам, неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда дру-

гим людям. На уровне навыков выпускник начальной школы должен овладеть 

основными правилами здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе и в информационной среде, навыками личной и обществен-

ной гигиены, безопасного поведения в быту, в природе, в обществе. 

Среди предметных результатов выделим знание основных прав и обязан-

ностей гражданина России. Согласно ФГОС, предметные, метапредметные 
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и личностные результаты достигаются в комплексном единстве учебной деятель-

ности и воспитания во время учебных занятий. Поэтому знаниевый компонент, 

касающийся правовых отношений гражданина и государства, объединен с уме-

нием оперировать правовыми понятиями, выделять существенные признаки пра-

вового поведения, анализировать последствия нарушения правовых норм, отказа 

от добросовестного выполнения своих обязанностей. Изучение основ конститу-

ционного строя нашего государства сопряжено с формированием умения расска-

зать об основном законе страны, представить информацию о России, родном 

крае в виде логических схем, таблиц, художественных образов. Знание права 

неразрывно связывается со способностью читать и грамотно обрабатывать тек-

стовую информацию, с умением построить аргументированное суждение на ос-

нове предложенных текстовых фрагментов. И, конечно, освоение норм права не-

возможно без умения формировать оценочное суждение в отношении явлений 

окружающей действительности или собственных действий, основанное на со-

держании этих правовых норм. 

ФГОС ООО фиксирует более обширный перечень личностных результа-

тов, которые относятся к направлению гражданского воспитания: готовность 

к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; неприятие любых форм экстре-

мизма, дискриминации; представление об основных правах, свободах и обязан-

ностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о спосо-

бах противодействия коррупции; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и обществен-

ного пространства; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

На уровне основной школы расширяется перечень учебных предметов, 

в рамках которых формируются предметные результаты, относящиеся к таким 

компонентам законопослушного поведения, как: уровень правовых знаний, спо-

собность дать обоснованную правовую оценку конкретной ситуации, действиям 

ее участников, способность избегать ситуаций вовлечения в противоправную де-

ятельность. 

Так, по учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне) к плани-

руемым предметным результатам в части безопасного законопослушного пове-

дения для обучающихся ФГОС ООО относит умение распознавать попытки 

и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминаль-

ные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» во 

ФГОС ООО перечислены: сформированность социально ответственного отно-

шения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление нарко-

тиков, алкоголя, курение и нанесение иного вреда собственному здоровью и здо-

ровью окружающих; понимание и признание особой роли России в обеспечении 
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государственной и международной безопасности, обороны страны, в противо-

действии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незакон-

ному распространению наркотических средств; сформированность чувства  

гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституци-

онного долга – защите Отечества; знание и понимание роли государства и обще-

ства в решении задачи обеспечения национальной безопасности и защиты насе-

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального (в том числе террористического) характера; овладение знаниями 

и умениями предупреждать опасные и чрезвычайные ситуации во время пребы-

вания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 

местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рис-

ков культурной среды). 

Федеральная рабочая программа по ОБЖ добавляет конкретизацию овла-

дения предметными знаниями о правовых основах безопасного поведения.  

По модулю «Безопасность в быту»: правила вызова экстренных служб 

и порядок взаимодействия с ними, ответственность за ложные сообщения; права, 

обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности.  

По модулю «Безопасность на транспорте»: правила дорожного движения 

и их значение, условия обеспечения безопасности участников дорожного движе-

ния; правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; правила 

дорожного движения для пассажиров; обязанности пассажиров маршрутных 

транспортных средств, ремень безопасности и правила его применения; порядок 

действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных транспорт-

ных средствах, в том числе вызванных террористическим актом; правила пове-

дения пассажира мотоцикла; правила дорожного движения для водителя велоси-

педа и иных индивидуальных средств передвижения (электросамокаты, 

гироскутеры, моноколеса, сигвеи и другие), правила безопасного использования 

мототранспорта (мопедов и мотоциклов); дорожные знаки для водителя велоси-

педа, сигналы велосипедиста; правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; порядок 

действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; порядок действий 

при пожаре на транспорте. 

По модулю «Безопасность в общественных местах»: опасности кримино-

генного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок дей-

ствий при их возникновении; порядок действий при обнаружении бесхозных (по-

тенциально опасных) вещей и предметов, а также в условиях совершения 

террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

По модулю «Безопасность в информационном пространстве»: правила 

кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных 

и опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и запрещенного 

контента в Интернете и его признаки, приемы распознавания опасностей при 

использовании Интернета; противоправные действия в Интернете; правила 

цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации 
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и группы); деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз 

вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

По модулю «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: ос-

новы общественно-государственной системы противодействия экстремизму 

и терроризму, признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; признаки угроз и подготовки различных 

форм терактов, порядок действий при их обнаружении. 

По учебному предмету «Обществознание» во ФГОС ООО перечислена 

большая совокупность предметных результатов, которые можно отнести к ком-

понентам законопослушного поведения:  

 освоение и применение системы знаний о содержании и значении <…> 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая 

правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего 

и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы граж-

данского, трудового и семейного права, основы налогового законода-

тельства); <…> основах конституционного строя и организации госу-

дарственной власти в Российской Федерации, правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолет-

него); <…> противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том 

числе от терроризма и экстремизма; 

 умение характеризовать традиционные российские духовно-нравствен-

ные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы мо-

рали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаи-

мопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, пре-

емственность истории нашей Родины); государство как социальный 

институт; 

 умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) <…> 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том 

числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности; <…> 

 умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравне-

ния) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы 

в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные 

функции; 

 умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их эле-

ментов и основных функций, включая взаимодействие общества и при-

роды, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина 

и государства; связи политических потрясений и социально-экономи-

ческих кризисов в государстве; 
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 умение использовать полученные знания для объяснения (устного и пись-

менного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной дей-

ствительности, в том числе <…> опасности наркомании и алкоголизма 

для человека и общества; необходимости правомерного налогового по-

ведения, противодействия коррупции; <…> 

 умение решать в рамках изученного материала познавательные и прак-

тические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершен-

нолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия 

в различных сферах общественной жизни <…>; 

 овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл тек-

стов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять 

на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели 

в текст; 

 овладение приемами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из раз-

личных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций средств массовой информации (далее – СМИ) с соблю-

дением правил информационной безопасности при работе в сети Ин-

тернет; 

 умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизиро-

вать и критически оценивать социальную информацию, включая эко-

номико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собствен-

ными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения че-

ловека, личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

  умение оценивать собственные поступки и поведение других людей 

с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, <…> осознание неприемлемости всех форм антиоб-

щественного поведения; 

 приобретение опыта использования полученных знаний <…> в повсе-

дневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осо-

знанного выполнения гражданских обязанностей; <…> 

 приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обраще-

ния, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

  приобретение опыта осуществления совместной деятельности, вклю-

чая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и рели-
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гиозной принадлежности, на основе национальных ценностей совре-

менного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов 

России. 

Представление предметных результатов по учебному предмету «Общество-

знание» в ФОП ООО приведено по годам обучения и носит еще более 

развернутый и детализированный характер. Во второй главе методических реко-

мендаций мы обратимся к формулировкам этих результатов с целью выделения 

знаниевого компонента, входящего в правовую культуру личности обучающегося. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

представлены в ФОП ООО и раскрыты как в части Федеральной рабочей про-

граммы по обществознанию, так и в части Федеральной рабочей программы вос-

питания. В части гражданского воспитания (куда по большей части и относится 

формирование законопослушного поведения) перечислены следующие резуль-

таты: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека, представление об ос-

новных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и пра-

вилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, представление о способах противодействия коррупции; готовность 

к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении. 

Следует обратить внимание на то, что учебные предметы «Обществозна-

ние» и «Основы безопасности жизнедеятельности» взаимно дополняют друг 

друга, при этом изучение ОБЖ позволяет обучающимся приобрести навыки без-

опасного и одновременно соответствующего правовым нормам, законопослуш-

ного поведения. Освоение обществознания, в свою очередь, раскрывает при-

чинно-смысловые основания появления различных отраслей права, знакомит 

с сущностными характеристиками правовых систем и институтов, создавая ми-

ровоззренческие основания для формирования гражданской идентичности обу-

чающихся. Также важно привлекать обучающихся к оценке юридических по-

следствий нарушения правил безопасного поведения, обсуждению тех или иных 

форм юридической ответственности, которые могут быть применены к наруши-

телям.  

Межпредметное взаимодействие ОБЖ и обществознания, а также истории 

может быть выстроено в рамках проектных и учебно-исследовательских работ, 

в которых обучающиеся могут раскрывать историю ведомственных организа-

ций, историю юридического урегулирования вопросов обеспечения безопасно-

сти, историю развития технических средств и способов защиты от различных 

угроз. 
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Перечисление личностных и предметных результатов, составляющих зако-

нопослушное поведение, указывает на одну крайне важную, общую для них ха-

рактеристику. Все эти результаты сформулированы как ценностные ориентиры. 

В основании данных ориентиров находятся традиционные российские духовно-

нравственные ценности. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 

№ 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 

и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

определяет эти ценности и раскрывает их взаимосвязь с приоритетами нацио-

нальной безопасности. Согласно Указу, можно констатировать, что образец ра-

ционально-эгоистического понимания своей социальной роли уступает место 

коллективистскому, духовному, деятельному образу гражданственности, кото-

рый всегда был характерен для русской культуры. Выдающийся русский фило-

соф И. А. Ильин определял государство как «организованное общение людей, 

связанных между собой духовной солидарностью и признающих эту солидар-

ность не только умом, но и поддерживающих ее силою патриотической любви, 

жертвенной волей, достойными и мужественными поступками» [10, с. 233–239]. 

Уровень среднего общего образования завершается вхождением в полно-

правную взрослую гражданскую жизнь. Поэтому ФГОС СОО содержит следующие 

требования к личностным результатам в части законопослушного поведения:  

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение за-

кона и правопорядка; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 
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Глава 2. Методы и приемы формирования законопослушного 

поведения обучающихся 

Законопослушное поведение является результатом сформированной пра-

вовой культуры. В свою очередь, сама правовая культура зиждется на признании 

ценностей гражданственности, прав и свобод человека, правовых институтов 

в качестве беспристрастных регуляторов общественных отношений.  

Законопослушное поведение обучающихся возможно формировать в обра-

зовательной организации только при условии создания единой для всех участни-

ков образовательных отношений правовой культуры. 

Правовая культура в школе выстраивается на тех же ценностных ориенти-

рах, которые определяют правовую культуру современного общества в целом.  

Это признание приоритета права в качестве регулятора взаимоотношений 

между всеми участниками школьной жизни, наличие четко определенных пол-

номочий и функциональных обязанностей для каждого школьного гражданина, 

открытые всем критерии оценивания качества учебной деятельности, дисципли-

нарные требования к поведению.  

Ориентация обучающихся на идеалы справедливости, честности и поря-

дочности создает нравственно-ценностную основу отказа от любых противоправ-

ных и безнравственных действий. Воспитание культуры поведения и дисциплини-

рованности обеспечивает профилактику делинквентного поведения школьников. 

Аксиологический подход к построению правовой культуры в образова-

тельной организации совпадает с требованиями обновленных федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов, которые фиксируют необходимость 

преодоления приоритетного использования информационно-просветительского 

метода. Правовые знания являются значимым, но далеко не достаточным усло-

вием формирования правовой культуры. Увеличение числа лекций и бесед 

о юридических нормах будет способствовать знанию школьников о праве, но не 

выбору правомерных действий в будущем. Необходимо педагогическое осмыс-

ление сущности законопослушного поведения человека и определение содержа-

ния и средств правового воспитания.   

Цель воспитания правовой культуры – формирование ценностных устано-

вок и развитие навыков, необходимых для закрепления у обучающихся позитив-

ного опыта законопослушного поведения.  

Задачи воспитания правовой культуры: 

 познакомить с правом как социальным институтом, совокупностью 

установленных и закрепленных на государственном уровне норматив-

ных актов и юридических норм;  

 поощрять нетерпимость к нарушению правовых норм, в том числе и на 

уровне локальных нормативных актов; 

 продемонстрировать преимущества регулирования взаимоотношений 

участников образовательного процесса на основе права. 
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Выделим виды деятельности, направленной на поддержание и укрепление 

правовой культуры образовательной организации: 

 пресечение случаев делинквентного поведения в образовательной ор-

ганизации; 

 правовое просвещение: изложение сущности права как социального 

института, знакомство с деятельностью правоохранительных органов 

на уроках обществознания, внеурочных мероприятиях; 

 обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе 

взаимодействия педагогов и обучающихся; 

 педагогическая деятельность по формированию у обучающихся цен-

ностных ориентаций законопослушного поведения. 

Выделим ряд задач, последовательно решаемых в образовательной органи-

зации.  

I задача: формирование устойчивого комплекса знаний и представлений 

о Конституции Российской Федерации, формирование представления о школе 

как объекте государственно-общественного соуправления.  

Введение понятия права на всех уровнях обучения через изучение основ-

ного закона государства – Конституции. Закрепление представления о сходстве 

между регулированием взаимоотношений граждан в государстве и участников 

образовательных отношений в ОО на основе правовых норм. Воспитательная ра-

бота с целью осознанного принятия школьного Устава в качестве своеобразной 

конституции школьной жизни, выработки устойчивой привычки к соблюдению 

правил поведения, закрепленных в Уставе.  

II задача: повышение эффективности деятельности органов школьного са-

моуправления, создание системы разработки и поддержания правил внутри-

школьного поведения.  

В качестве одного из возможных способов решения данной задачи можно 

предложить присвоение учащимся начальной школы статуса «Хранители по-

рядка», а обучающимся основной школы – статуса «Организаторы порядка». Ос-

новная функция «хранителей» – знание и соблюдение правил поведения, приня-

тых в школе. «Организаторы порядка» уже приобретают опыт управленческой 

деятельности, сперва выступая в роли контролеров, а в старших классах – 

и в роли разработчиков и редакторов правил поведения.  

III задача: формирование системы ценностных ориентаций на основе тра-

диционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Эффективное использование воспитательного потенциала учебных заня-

тий для осознанного приятия обучающимися ценностей жизни, достоинства, 

прав и свобод человека, гражданственности, служения Отечеству и ответствен-

ности за его судьбу, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимо-

уважения, единства народов России. Применение на уроках обществознания 

приемов работы с понятиями из области «Право», позволяющих преодолеть 

установки правового нигилизма и правового инфантилизма. 

IV задача: формирование и закрепление соблюдения правил безопасного 

поведения.   
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Проведение постоянной воспитательной работы по освоению норм без-

опасного поведения на дороге, в общественных местах, в информационном про-

странстве, охватывающей все классы образовательной организации. 

V задача: знакомство с деятельностью правоохранительных органов в рам-

ках профориентационной работы с обучающимися. 

Посещение ведомственных музеев, совместные интерактивные мероприя-

тия, мастер-классы, спортивно-развлекательные мероприятия с сотрудниками 

правоохранительных органов. Волонтерская помощь ветеранам службы в право-

охранительных органах, семьям участников СВО, сотрудников МЧС, погибших 

при исполнении служебного долга. 

Необходимо подчеркнуть, что решение предложенных задач не требует  

перестройки уклада школьной жизни, введения новаций, коренным образом  

изменяющих планы учебной и воспитательной работы. В образовательных орга-

низациях с сильными школьными традициями, поставленной системой патрио-

тического и гражданского воспитания (а таких организаций, по данным монито-

ринга системы организации воспитания обучающихся за 2022 и 2023 гг., 

в Свердловской области – большинство), уже сложились методы привития ува-

жения к нормам закона, соблюдаются и внутренние правила жизни образователь-

ной организации, подчинение требованиям Устава школы. Предлагаемые мето-

дические рекомендации помогают увеличить эффективность использования 

воспитательных возможностей школы за счет систематизации и последователь-

ности их применения. Методические рекомендации учитывают тематику регу-

лярно проводимых «Разговоров о важном» и предлагают возможные варианты 

применения воспитательных методов и приемов не только в рамках классного 

часа, но в иных формах внеурочной деятельности, а также на учебных занятиях. 

Рассмотрим возможные варианты организации воспитательных собы-

тий/мероприятий для решения перечисленных выше задач.  

Для формирования устойчивого комплекса знаний и представлений о Кон-

ституции Российской Федерации можно предложить ряд образовательных и вос-

питательных событий, приуроченных к датам государственных и школьных 

праздников. Распределить события рекомендуется таким образом, чтобы охва-

тывать весь календарный год, включая время летних каникул, во время которых 

можно задействовать ресурсы школьного лагеря дневного пребывания. 

Таблица 2 

Пример плана событий/мероприятий для начальной школы 

Воспитательные события/мероприятия 

Планируемые результаты  

(в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО, ФОП НОО) 

Сентябрь 

1–2-й классы 

Поднятие Государственного флага Российской 

Федерации. 

Мероприятия, посвященные Государственным 

символам России: конкурс рисунков, флэшмоб, 

ФГОС НОО – 2021. Личностные резуль-

таты: 

Осознание своей российской гражданской 

идентичности, формирование ценност-

ного отношения к своей Родине – России. 
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участие в выпуске школьного ТВ, создание га-

зеты, плаката «В нашей школе – флаг России!». 

3–4-й классы 

Конкурс мини-исследовательских работ / полит- 

информационных выступлений «Где бывает 

флаг России» (сообщения о технологических, 

культурных, туристических, научных и косми-

ческих проектах, в которых принимают участие 

россияне, демонстрация символов Российской 

Федерации на форме, техническом оборудова-

нии и т. п.). 

Аналогичным образом составить информаци-

онные сообщения о символике Свердловской 

области. 

ФОП НОО. Предметные результаты изу-

чения «Окружающего мира»: воспроизво-

дить название своего населенного пункта, 

региона, страны; приводить примеры 

школьных традиций; узнавать государ-

ственную символику страны и своего ре-

гиона, проявлять уважение к государ-

ственным символам России и своего 

региона. 

Создавать по заданному плану разверну-

тые высказывания об обществе. Описы-

вать на основе предложенного плана изу-

ченные объекты и их существенные 

признаки, в том числе государственную 

символику России и своего региона. 

«Мы теперь – ученики!» Квест-игра по освое-

нию школьного пространства и правил поведе-

ния в школе (ученики 2–4-х классов помогают 

в прохождении квеста, рассказывают о своих 

классах, библиотеке, столовой и других поме-

щениях школы, в которых проходит их школь-

ный день; показывают и объясняют рисунки 

с изображением школьных правил поведения; 

помогать в подготовке и организации квеста 

для первоклассников могут и ученики основной 

школы). 

ФГОС НОО – 2021. Личностные резуль-

таты: становление социальной идентич-

ности, овладение правилами поведения 

в социуме. 

День народного единства  

Проведение классного часа «Разговоры о важ-

ном» (1-я и 2-я недели ноября). 

В соответствии со сценарием «Разговоров 

о важном» для 1–2-го классов и 3–4-го 

классов. 

Большой творческий проект-макет «Мы раз-

ные, мы – вместе» (моделирование из разных 

материалов традиционных жилищ, природных 

условий, промыслов и трудовых занятий, эле-

ментов национальной одежды и утвари и с це-

лью иллюстрации главы 2 Конституции Рос-

сийской Федерации). 

В соответствии со сценарием «Разговоров 

о важном» для 1–2-го классов и 3–4-го 

классов ФГОС НОО 2021. Личностные ре-

зультаты: 

Осознание своей этнокультурной и рос-

сийской гражданской идентичности; ува-

жение к своему и другим народам. 

День Конституции 

Проведение классного часа «Разговоры о важ-

ном». 

В соответствии со сценарием «Разговоров 

о важном» для 1–2-го классов и 3–4-го 

классов. 

Политинформация на уроке «Окружающий 

мир» (5–10 минут)  

1–4-й классы. Где живет Конституция? Рассказ 

о Москве, Кремле. Игра с пазлами, изображаю-

щими Красную площадь, Кремль, Сенатский 

дворец в Кремле (место размещения Библио-

теки Президента, где хранится экземпляр Кон-

ституции, используемый при инаугурации). 

Рассказ об изготовлении инаугурационного эк-

земпляра Конституции. По желанию – изготов-

ление специальной обложки или футляра для 

хранения экземпляра Конституции в классе. 

ФГОС НОО – 2021. Личностные резуль-

таты: 

Осознание своей российской гражданской 

идентичности, стремление к самовыраже-

нию в разных видах художественной дея-

тельности, интерес к различным профес-

сиям. 
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День защитников Отечества 

Проведение классного часа «Разговоры о важ-

ном». 

В соответствии со сценарием «Разговоров 

о важном» для 1–2-го классов и 3–4-го 

классов. 

Конкурс рисунков-иллюстраций 59-й статьи 

Конституции о защите Отечества. 

ФГОС НОО – 2021. Личностные резуль-

таты: 

Осознание своей этнокультурной россий-

ской гражданской идентичности, форми-

рование первоначальных представлений 

о правах и обязанностях гражданина Рос-

сии. 

1 мая – Международный день солидарности 

трудящихся. 

Право на свободный труд – конституционное 

право гражданина России. 

Инсценировка стихотворения С. Я. Маршака 

«А что у вас?». Подготовка сборника мини-рас-

сказов «Профессии нашего класса». 

ФГОС НОО – 2021. Личностные резуль-

таты: 

уважение к своему и другим народам; осо-

знание ценности труда в жизни человека 

и общества, интерес к различным профес-

сиям. 

Летний лагерь дневного пребывания. 12 июня – 

День России.  

Флэшмоб «Мы – многонациональный народ 

России», конкурс плакатов, иллюстрирующих 

преамбулу Конституции Российской Федера-

ции, информационных стендов в отрядных 

уголках.  

ФГОС НОО – 2021. Личностные резуль-

таты: 

Осознание своей этнокультурной и рос-

сийской гражданской идентичности; ува-

жение к своему и другим народам. 

На протяжении первого полугодия или всего 

учебного года проходит конкурс знатоков (в фор-

мате «Своя игра», разгадывание кроссвордов, 

составление ребусов, шарад и кроссвордов) 

с формированием рейтинга лучших знатоков 

Конституции, например, при помощи отличи-

тельных значков-звездочек, получаемых за вы-

полнение отдельных заданий. 

ФГОС НОО – 2021, ФОП НОО, Предмет-

ные результаты изучения «Окружающего 

мира»: формирование первоначальных 

представлений о правах и обязанностях 

гражданина России. 

 

Знание и уважение Основного закона государства становится опорой для 

признания и готовности соблюдения Устава образовательной организации. Если 

целенаправленно проводить параллель между устройством государства и устрой-

ством школы, между пребыванием в статусе гражданина страны и вхождением 

в школьную жизнь в качестве «гражданина школьной страны», то естественным 

выводом станет восприятие Устава в качестве школьной конституции.  

Для того чтобы Устав мог выполнять роль главного нормативного регуля-

тора школьной жизни, необходимо обеспечение следующего условия: положе-

ния Устава должны быть знакомы и понятны всем без исключения участникам 

образовательных отношений. Организация такого обновления Устава возможна 

только при участии всего педагогического и ученического коллективов школы. 

Для этого нужно, во-первых, отредактировать текст Устава таким образом, 

чтобы он стал ясным, кратким и выразительным. Кстати, после редактирования 

можно инициировать всешкольный референдум по принятию изменений Устава. 

Перед процедурой голосования надо организовать ознакомление всех обучаю-
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щихся с обновленной редакцией положений Устава, провести обсуждение об-

новляемых положений. Во-вторых, важно организовать знакомство с Уставом 

родителей/законных представителей. Доступ к тексту Устава должен быть от-

крытым и нетрудоемким. При этом надо учитывать принцип освоения любых 

морально-нравственных правил: для того чтобы внешняя информация стала 

внутренне принимаемым суждением, а тем более – убеждением, нужно усваива-

емые положения перевести в активную речь, то есть проговорить, обсудить. Та-

кие ситуации обсуждения можно органично встроить в моменты обращения ро-

дителей в школу, во время совместной встречи родителей и детей с будущим 

классным руководителем, во время выполнения с ребенком творческих мини-за-

даний по изучению и осмыслению правил школьного Устава. И наконец, в-тре-

тьих, необходимо донести положения Устава до тех учеников, кто в силу воз-

раста или особенностей развития не может прочитать их в виде текста. А это 

значит, что для первоклассников необходимо переложение Устава в картинки, 

возможно предусмотреть его звуковую запись. Создание записей и зарисовок 

можно поручить ученикам основной школы, новые формы изложения Устава мо-

гут стать проектом для одиннадцатиклассников. Пример реализации такого про-

екта – «Знаки школьного движения», разработанные учениками Лицея № 110 

имени Л. К. Гришиной (Екатеринбург). Такие знаки содержат простую, узнавае-

мую символическую картинку, изображающую правило поведения, и короткий 

смешной стишок-пирожок, дающий совет по соблюдению данного правила. 

Решение второй организационной задачи – по повышению эффективности 

деятельности органов школьного самоуправления, созданию системы поддержа-

ния правил внутришкольного поведения – требует длительного и целенаправлен-

ного приложения усилий. Причем эта работа только в том случае принесет пла-

нируемые плоды, если станет частью ежедневной правильной рутины школьной 

жизни.  

Система ежедневного поддержания дисциплины в школе складывается из 

множества компонентов. Рассмотрим следующие:  

 система поддержания дисциплины и порядка при помощи ежедневного 

дежурства; 

 формирование и поддержка ритуалов гостеприимства и правил посе-

щения общешкольных мероприятий; 

 формирование культуры соблюдения правил при помощи «хранителей 

порядка» и «организаторов порядка» [3, с. 9–13]; 

 деятельность школьных СМИ по выражению общественного одобре-

ния за соблюдение правил и порицания за нарушение дисциплины; 

 деятельность школьного редакторского центра по изготовлению ин-

формационных материалов, раскрывающих правила Устава образова-

тельной организации; 

 система контроля за соблюдением правил гигиены и безопасности; 

 введение систематического поощрения за деятельность, направленную 

на поддержание дисциплины и порядка. 
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Дежурство – это своеобразное «лицо» организации распорядка внутренней 

жизни школы. Эффективная система организации ежедневного дежурства поз-

воляет зримо продемонстрировать влиятельность и важность разделяемых всеми 

правил организации школьного общежития. Участие в дежурстве позволяет уче-

никам почувствовать свою значимость, возможность правомерно распорядиться 

объемом своих полномочий. Поэтому в дежурстве нет мелочей – начиная от 

внешнего вида дежурных и заканчивая методами контроля за действиями дежур-

ных и действиями в отношении дежурных. Внешний вид дежурного должен 

сразу же оповещать о том, что перед вами – ответственный за исполнение правил 

Устава школы. В ряде образовательных организаций дежурные классы выходят 

на несение дежурства в парадной форме. Традиционно используются повязки на 

рукава, очень важно, чтобы эти повязки всегда сохраняли опрятный и привлека-

тельный внешний вид. Вместо повязок можно использовать шейные платки или 

галстуки, пилотки, но в условиях активного учебного дня самым простым и удоб-

ным атрибутом остаются нарукавные повязки. Перед началом дежурства по-

лезно и необходимо повторять те правила, контролировать которые готовятся 

дежурные. В помощь дежурным окажутся и веселые наклейки, плакаты с изоб-

ражением правил, например, наличия сменной обуви, ограничения скорости пе-

редвижения по крутым лестницам и скользкому полу, о подготовке к приему 

пищи в столовой и т. д. По окончании дня дежурства полезно подвести итоги, 

похвалить всех дежурных, обсудить сложные моменты, способы их решения. 

Частный случай дежурства – обеспечение приема гостей во время школь-

ных мероприятий. Торжественная встреча гостей нарядными дежурными настра-

ивает посетителей на праздничный лад и способствует одобрительному приня-

тию просьбы о необходимости снимать верхнюю одежду, использовать бахилы 

и т. д. Приятным дополнением к встрече гостей станут небольшие открытки, би-

леты в актовый зал, оформленные в соответствии с тематикой мероприятия.  

Каким образом связаны между собой законопослушное поведение и культура 

гостеприимства? Красивые ритуалы принятия посетителей закрепляют представ-

ление о школе как о территории, на которой все соблюдают этикет. В школах 

с давними традициями благожелательного общения с родителями организуются 

единые дни консультаций всех педагогов, в дни общеродительских собраний 

обязательно организуется небольшое выступление творческих коллективов 

школы. Такое устройство территории общения родителей и педагогов позволяет 

снизить напряженность даже в ситуации проблемного разговора, в случае же 

нормального рабочего общения определяет позитивный благожелательный фон. 

Обеспечение оформительской поддержки деятельности школьных дежур-

ных ставит вопрос о необходимости создания плакатов, картинок, наглядной аги-

тации средствами творческих объединений обучающихся. Такие объединения 

могут быть организованы в рамках кружковой работы либо же на базе школьных 

СМИ.  

Репортажи о правонарушителях и поощрение хранителей и организаторов 

порядка могут стать основой для появления отдельного информационного вест-

ника, например стенгазеты «За ушко да на солнышко!», а могут работать в каче-

стве регулярной рубрики в уже существующих газетах, тележурналах.  
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Кто такие «хранители порядка» и «организаторы порядка»? Это ученики 

начальной школы (хранители), которые осваивают правила поведения в школе, 

привыкают соблюдать нормы и сохранять уклад школьной жизни. Значение ста-

туса хранителя для воспитательной системы школы заключается в том, что хра-

нители, во-первых, воспроизводят действующие правила, а во-вторых, они ощу-

щают ответственность за следование этим правилам. Тем самым у обучающихся 

начальной школы развиваются регулятивные универсальные учебные действия, 

соответствующие требованиям ФГОС НОО и ФОП НОО, и происходит посте-

пенная подготовка к вступлению в основную школу в качестве активных участ-

ников школьного самоуправления – организаторов порядка. 

Организаторы порядка – это ученики основной школы, которые непосред-

ственно контролируют соблюдение норм школьного Устава. В качестве дежур-

ных роль организаторов порядка исполняют все ученики без исключения. Спе-

циальные же роли и задачи выполняются в зависимости от того, в какой ветви 

самоуправления реализует свои способности ученик. Это может быть работа 

в качестве репортера, корреспондента или дизайнера-оформителя школьного 

СМИ, посвященного вопросам внутреннего распорядка и дисциплины. Ученики 

основной школы могут выступать в качестве наставников для хранителей по-

рядка, организуя, к примеру, квесты по освоению правил поведения в школе. Та-

кие структуры школьного самоуправления, как Дружины юных пожарных, юных 

инспекторов дорожного движения, наставляют младшеклассников в сфере без-

опасного поведения. В советских школах существовала практика работы дежур-

ных санитаров, проверявших соблюдение требований гигиены у обучающихся, 

подобную практику можно возродить в обновленном виде, сформировав специ-

альные «Патрули здоровья». Наставничество не исчерпывается функциями кон-

троля, оно предполагает научение и тренировку наставляемых, процесс подго-

товки к таким занятиям – мощное средство закрепления нормативного поведения 

у самих наставников. 

В Федеральной рабочей программе по обществознанию представлены та-

кие компоненты правовой культуры, как: знание нормативных правовых доку-

ментов федерального, регионального и локального уровней, понимание значения 

их соблюдения для безопасности государства и его граждан, мотивация соблю-

дать требования юридических норм. 

Знания о юридических нормах формируются у обучающихся в процессе 

изучения учебных предметов общественно-научного цикла. Знания о праве как 

социальном институте разделяются на общие представления о праве – регуля-

торе общественных отношений, знание правовой системы Российской Федера-

ции и знание специфики отдельных отраслей права.  

Предметные результаты, связанные с освоением правовых знаний, так рас-

пределены в Федеральной рабочей программе по обществознанию: 

 В 6-м классе: Право человека на образование. Школьное образование. 

Права и обязанности учащегося. Государственная власть в нашей стране. 

 В 7-м классе: Правоотношения и их особенности. Правовая норма. 

Участники правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 
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Правовая оценка поступков и деятельности человека. Правомерное по-

ведение. Правовая культура личности. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Проступок и преступление. Опасность правонаруше-

ний для личности и общества. Права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации. Гарантия и защита прав и свобод человека 

и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Права ребенка и возможности их 

защиты. Конституция Российской Федерации – основной закон. За-

коны и подзаконные акты. Отрасли права. Основы гражданского права. 

Физические и юридические лица в гражданском праве. Право собствен-

ности, защита прав собственности. Основные виды гражданско-право-

вых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей и воз-

можности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-

правовых отношений. Основы семейного права. Важность семьи 

в жизни человека, общества и государства. Условия заключения брака 

в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. За-

щита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Ос-

новы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обя-

занности. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха. Особенности правового ста-

туса несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки 

и гражданско-правовая ответственность. Административные про-

ступки и административная ответственность. Дисциплинарные про-

ступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 

ответственность. Особенности юридической ответственности несовер-

шеннолетних. Правоохранительные органы в Российской Федерации. 

Структура правоохранительных органов Российской Федерации. 

Функции правоохранительных органов. 

 В 8-м классе: Налоги. Доходы и расходы государства. Государствен-

ный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная поли-

тика Российской Федерации. Государственная политика по развитию 

конкуренции. Правила безопасного поведения в Интернете. 

 В 9-м классе: Правовое государство и гражданское общество. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательные, ис-

полнительные и судебные органы государственной власти в Россий-

ской Федерации. Президент – Глава государства Российская Федера-

ция. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная 

Дума и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Су-

дебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Государ-

ственное управление. Противодействие коррупции в Российской 

Федерации. Государственно-территориальное устройство Российской 

Федерации. Субъекты Российской Федерации: республика, край, об-

ласть, город федерального значения, автономная область, автономный 



30 

округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. Гражданство Российской Федерации. Взаи-

мосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации. 

Как видно, наибольший объем изучения содержания правовых знаний при-

ходится на 7-й класс. Подобное распределение тематических разделов курса свя-

зано с целесообразностью подготовки к получению паспорта гражданина России 

и изменению правового статуса в возрасте 14 лет. Также именно в этом возраст-

ном периоде наиболее высока потребность обучающихся в общении со сверст-

никами, демонстрации своей позиции, аргументированном обсуждении разных 

точек зрения. Различные формы групповой работы, которые эффективны для 

освоения большого количества учебного материала, одновременно с усвоением 

правовых знаний позволяют формировать логически обоснованные суждения 

о праве, что, в свою очередь, позволяет обучающемуся занять осознанную лич-

ностную позицию, приобрести ценностный ориентир в своих суждениях и дей-

ствиях.  

Законопослушное поведение является итогом процесса формирования  

правовой культуры образовательной организации. Для формирования законопо-

слушного поведения обучающихся в образовательной организации можно при-

менять комплексный подход, основанный на использовании системы формиро-

вания единой культуры мышления и поведения в классе. 

Во-первых, невозможно создать единую правовую культуру, если все 

участники образовательного процесса (учащиеся, законные представители, пе-

дагогические работники) понимают ее по-разному. То есть все должны прийти 

к единому пониманию того, что из себя представляет правовая культура, через 

какие виды деятельности она проявляется. Для этого необходимо организовать 

следующие виды работы: 

 организовать педагогический совет образовательной организации, 

направленный на приведение педагогического состава к единому пони-

манию проявлений правовой культуры через обсуждение, дискуссию. 

Итогом педагогического совета должен стать свод правил законопо-

слушного поведения в образовательной организации, одобренный 

всеми (или большинством) из участников образовательного процесса;  

 организовать классные часы и родительские собрания, направленные 

на обсуждение правил законопослушного поведения, предложенных 

педагогическим составом, сбор предложений по внесению изменений 

в данные правила. Результатом от каждого класса и каждой группы ро-

дителей должна стать резолюция, подписанная всеми участниками кон-

кретной группы; 

 обсудить полученные результаты и прийти к общему выводу на об-

щешкольном собрании. Результатом проведенной работы должен стать 

список изменений в Устав образовательной организации, касающийся 

внедрения правовой культуры; 
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 ознакомление всех участников образовательной организации с вноси-

мыми изменениями через школьное СМИ, сайт образовательной орга-

низации, электронный дневник, чат класса и т. д.; 

 проведение референдума о внесении изменений в Устав образователь-

ной организации. 

Итогом проведенной работы должно стать единое понимание и принятие 

всеми участниками образовательной организации того, что такое законопослуш-

ное поведение и как оно проявляется. 

Во-вторых, создание и формирование правовой культуры в образователь-

ной организации включает в себя подробное планирование всех действий с опре-

делением конкретного времени и даты. Для каждого шага должны быть опреде-

лены конкретное время и дата в плане. Не нужно стремиться сразу же выполнить 

множество дел, например, запустить череду образовательных событий, посвя-

щенных Конституции, открыть новую рубрику в школьных СМИ, изменить ре-

гламент дежурств по школе и принять изменения и корректировки в Устав ОО. 

Лучше строго следовать графику выполнения ограниченного количества дел, 

стараясь максимально точно соблюдать определенные сроки. 

В-третьих, необходимо уделить внимание формированию физической 

и социальной среды. 

Физическая окружающая среда – это физическое пространство образова-

тельной организации (вестибюль, коридоры, классы и др.). Мы можем организо-

вать конкурс плакатов, на которых будут прописаны правила законопослушного 

поведения в школе, и затем разместить их на стенах коридоров. Физическая 

окружающая среда – это физическое пространство класса, которое формирует 

культуру, обучение. Воздействие физической окружающей среды определяется 

двумя факторами: пространственным расположением предметов мебели, школь-

ных принадлежностей, учебных пособий и динамическим изменением содержа-

ния, оформляющего стены рабочего пространства. Незаполненные стены не 

дают стимульного материала для размышления и оценки. Но и стены, постоянно 

заполненные одним и тем же содержанием, – это тоже негативный фактор. По-

этому деятельность по обновлению наглядной информации, даже посвященной 

постоянным и неизменным правилам, должна быть постоянной. 

Физическая среда может мешать выполнению планов. Например, мы хо-

тим организовать дежурство, для того чтобы контролировать, как классы моют 

руки перед принятием пищи в столовой. Но из нескольких рукомойников у нас 

исправно работает только один, нет мыла, бумажных полотенец, не функциони-

рует воздушный сушитель. При всех наших благих намерениях из строгого кон-

троля в таких физических условиях выйдет только конфликтная ситуация. 

Социальная среда также может поддерживать или мешать. Полезно в клас-

сах проводить занятия на командообразование – образование коллектива класса, 

но для этого необходимы условия: активное слушание, уважение друг к другу 

и забота; культура поведения (терпение, почтение, учтивость и т. д.); ответствен-

ность каждого. На уроках можно выделять время на проведение приемов на 

сплочение отдельных команд и классного коллектива в целом.  
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В-четвертых, формирование правовой культуры подразумевает расшире-

ние лексики, используемой ежедневно в образовательной организации. Для  

правовой культуры это будут такие слова и выражения, как: правила, порядок, 

дисциплина, ответственность, законно, определено Уставом и т. д. Лексика, при-

сущая воспитываемой культуре, помогает удерживать общее смысловое поле. 

Обратите внимание на то, как рост профессионализма в любой сфере труда со-

провождается освоением своеобразного сленга, понятного только специалистам. 

Превращать правовое воспитание в среду распространения юридического жар-

гона не стоит, но отдельные, новые названия и описания действий должны по-

явиться и закрепиться в школе (пример: хранители порядка, организаторы по-

рядка). 

В-пятых, если в коллективе недоброжелательные, конфликтные взаимоот-

ношения, то это будет мешать становлению культуры соблюдения правовых 

норм, так как много энергии будет уходить на «разборки» и переживания, а не 

на внедрение новых элементов поведения. Вывод – большое трудозатратное дело 

надо начинать параллельно с улучшением микроклимата в коллективе, чему спо-

собствует развитие благожелательной социальной среды. К элементам такой 

среды относятся и знаки уважения к соблюдающим правила школьного Устава, 

и зримая почетность функций контроля за этим соблюдением. Такие внешние 

проявления уважения и почета складываются из элементов поощрения, а также 

из корпоративных знаков отличия, таких как особые элементы формы дежурных, 

поддерживаемые в состоянии эстетической привлекательности, значки или  

вымпелы «передовиков» в соблюдении правил. Важная задача – постоянное под-

держание этих элементов в состоянии полного порядка, потому что вручение по-

добных знаков отличия должно вызывать только положительные эмоции и за-

служенную гордость. 

В-шестых, формирование правовой культуры подразумевает целенаправ-

ленное развитие определенных навыков. Этому способствует использование на 

уроках специальных заданий, позволяющих вовлечь учеников в обсуждение 

и предоставляющих возможность для отработки навыков решения предложен-

ных кейсов с точки зрения права. Также к ним относится дополнительный тек-

стовый и визуальный материал, расширяющий культурный кругозор учеников 

в области знаний о правовых традициях, биографий выдающихся правоведов, 

фрагментов правовых памятников древности. Необходимо уделять внимание 

и расширению межпредметных связей. История архитектурных сооружений, 

предназначенных для органов законотворческой и судебной власти, системы ис-

полнения наказаний, может открыть возможности для более глубокого осмысле-

ния права как части общественной жизни. 

В-седьмых, формирование правовой культуры подразумевает складывание 

определенных правил, ритуалов, традиций. К ним относятся как ежедневные по-

вторяющиеся рутинные действия, позволяющие поддерживать благожелатель-

ную образовательную среду и порядок, так и яркие значимые события, которые 

помогают идти к заданной цели. Например, каждый день хором здороваться друг 

с другом, улыбаться, приветствовать добрыми словами. Для того чтобы повсе-
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дневные действия, направленные на формирование законопослушного поведе-

ния у обучающихся, стали автоматическими, необходимо структурировать дея-

тельность обучающихся, продумать, в чем конкретно должны заключаться их 

действия, в чем заключен смысл правила или традиции.  

Для этого можно составить поэтапную инструкцию выполнения действий. 

Она может включать конкретизированный учебный или практический результат, 

на который направлен выбранный прием. Также можно прописать алгоритм вы-

полнения определенного правила, придумать названия и формы для элементов 

приема, например, специализированные знаки, статьи и разделы текста, дей-

ствия, технические приспособления, программные средства и т. д. 

В-восьмых, следует обратить внимание на способ предъявления образца 

формируемой правовой культуры. Такое предъявление использует психологиче-

ские закономерности изменения поведения людей в результате наблюдения за 

действиями других людей. Всё, что мы хотим увидеть у детей, мы должны по-

стоянно транслировать им, в том числе и своим собственным поведением, и ви-

зуальным изображением того, как образцово выполняют осваиваемые действия 

другие ученики во время показательных, торжественных или конкурсных меро-

приятий. Предъявление ценностей правовой культуры должно демонстрировать 

подлинную увлеченность процессом, заинтересованность идеями, вовлечен-

ность в процесс; вдумчивость и склонность к размышлению и среди педагогов. 

Очень полезными оказываются фото- и видеосъемки процесса выполнения 

школьных ритуалов, выполнения творческих работ, решения кейсов, защиты 

проектов. 

Формирование правовой культуры обучающихся в общеобразовательной 

организации включает в себя и операциональные навыки законопослушного по-

ведения, и систему коллективного поддержания правовой культуры. 

 



34 

Заключение 

Правовое пространство школы представляет собой комфортную и безопас-

ную среду, включающую в себя участников образовательного процесса (обуча-

ющихся, родителей, педагогов, сотрудников школы) и правомерные отношения 

между ними, строящиеся на нормах закона и общих духовно-нравственных  

ценностях (справедливости, взаимопомощи, взаимоуважения). Создание объеди-

няющего и поддерживающего нормативного пространства позволяет строить 

планомерную работу по формированию законопослушного поведения обучаю-

щихся.  

Основа создания единого правового пространства школы – планомерное 

подчинение всех ее ежедневных практик системе правил поведения, закрепляе-

мых в школьном Уставе по подобию закрепления основ государственности 

страны в ее Конституции. Изучение, постоянное обращение к тексту и осмысле-

ние Основного закона страны – первый шаг к созданию благодатной почвы для 

формирования уважения и сознательного соблюдения требований Устава 

школы. Неформальное, событийное общение с представителями правоохрани-

тельных органов, а также тех профессий, в которых чрезвычайно важно выпол-

нение предписанных норм, соблюдение строгой дисциплины, продолжает вос-

питательную работу в направлении осмысления важности и значимости права 

как регулятора деятельности людей. Знакомство с внешними примерами законо-

послушного поведения должно подкрепляться и собственным участием в под-

держании порядка и дисциплины. Значимым поощрением на этом пути станет 

доверие роли хранителя порядка. Оформление физической среды школы должно 

предусматривать поддерживающие образцы нормативного поведения, система 

поощрений обязательно должна включать в себя позитивную оценку добросо-

вестного выполнения правил. При переходе в основную школу статус хранителя, 

четко и точно следующего правилам, вырастает до статуса организатора по-

рядка. Организаторы порядка участвуют в дежурствах, выполняют наставниче-

ские и контролирующие функции. Их деятельность важно отражать в школьных 

информационных источниках, значимость их работы также надо постоянно по-

ощрять и подчеркивать.  

Воспитательная работа с необходимостью включает в себя деятельное, ак-

тивное освоение содержания учебных дисциплин общественно-научного цикла, 

использование потенциала межпредметного взаимодействия, постоянного соот-

несения практической, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся с тематическим содержанием обществознания, основ безопасно-

сти жизнедеятельности и других учебных предметов, в которых раскрываются 

научные основы правового регулирования различных сфер социального взаимо-

действия. В том случае, если ко времени изучения права как общественной 

сферы ученик уже получит позитивный опыт выполнения уставных предписаний 

и опыт контроля за соблюдением данных правил, знания станут опорой для лич-

ной убежденности в необходимости соблюдения предписаний закона во всех 

сферах деятельности.  
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Для эффективного использования всех организационных ресурсов, кото-

рые имеются в распоряжении школы, нет необходимости кардинальным образом 

менять содержание и график функционирования воспитательной системы 

школы. Однако надо постараться приложить все усилия для того, чтобы преодо-

леть формальное отношение к соблюдению школьного Устава, сделать так, 

чтобы школьная конституция стала выразителем и хранителем духа школы, по-

могала в выполнении ее миссии. 
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