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Abstract. In the article, legal education is considered as the main method of forming and developing the
components of legal culture in adolescents at school and is defined as a focused continuous pedagogical process
aimed at the optimal organization of the process of forming and improving the legal culture of a teenager, ensuring
the acquisition of legal knowledge, skills of lawful behavior (skills), as well as the development of legal value
orientations and motivation for right-wing cultural behavior. The influence of folk customs and traditions on the
process of forming legal culture among the younger generation is analyzed.
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Аннотация. В статье правовое воспитание рассматривается как основной метод формирования и раз-
вития компонентов правовой культуры у подростков в школе и определяется как целенаправленный непре-
рывный педагогический процесс, нацеленный на оптимальную организацию процесса формирования и
повышения правовой культуры подростка, обеспечивающий овладение правовыми знаниями, навыками
правомерного поведения (умениями), а также развитие правовых ценностных ориентаций и мотивации пра-
вокультурного поведения. Анализируется влияние народных обычаев и традиций на процесс формирования
правовой культуры у подрастающего поколения.

Ключевые слова: правовая культура, правовое обучение, правовое воспитание, подростковый воз-
раст, национальные обычаи, традиции.

Введение

Стремительное развитие российского
общества предъявляет особое требование к
нынешней системе образования и ставит за-
дачу формирования высокого уровня правовой
культуры, правового сознания и морально-
нравственных качеств в целях успешной со-
циализации личности. Кроме большого соци-
ализирующего потенциала, формирование вы-
сокой правовой культуры личности имеет ог-
ромное значение с точки зрения профилакти-
ки дефектов и деформаций правового созна-

ния, таких как: правовой нигилизм, правовой
цинизм, правовой инфантилизм, правовой ди-
летантизм и т. п.

Глубоко не вдаваясь в первопричины
возникновения сегодняшнего кризиса право-
вой системы России, отметим, что он вызван
многими факторами, среди которых – разрыв
между позитивным правом и духовными цен-
ностями, между правовыми положениями и их
реализацией. Поэтому предмет анализа мо-
рально-нравственных основ российского зако-
нодательства приобретает особую актуаль-
ность и диктует необходимость переосмыс-
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ления основополагающих устоев норм права
и выработки такой нормативной базы, кото-
рая будет способствовать не только успеш-
ному регулированию общественной жизни, но
и по сути будет обладать гуманистическим
характером. Гуманизм как принцип права вы-
ражается в трансляции неотъемлемых есте-
ственных прав и свобод человека в функцио-
нировании всей правовой системы [7].

Следует обозначить, что в научной ли-
тературе различают определения правовой
культуры личности и общества. Эти понятия
взаимообусловлены и находятся в зависимо-
сти между собой, так как правовая культура
общества в целом детерминирована правовой
культурой каждой отдельной личности, состо-
ящей в нем. Практически все авторы сходят-
ся в одном: правовая культура является струк-
турным компонентом общечеловеческой куль-
туры и предписывает каждому индивидууму
основополагающие правила поведения, а со-
циуму – систему правовых ценностей, нрав-
ственных взглядов, убеждений и идеалов пра-
вовых норм, способных обеспечивать гармо-
ничное взаимодействие ее субъектов.

Методы

В современной педагогической литера-
туре рассматриваемые понятия характеризу-
ются выстраиванием целостной концепции на
основе новых научных знаний и подходов. Так,
с позиции системно-структурного подхода
правовая культура личности рассматривает-
ся как интегративное, целостное личностное
образование и выделяет систему взаимосвя-
занных ее элементов: когнитивный (правовые
знания и правовое мышление), поведенческий
(правовые умения, самоконтроль и самоана-
лиз), эмоционально-чувственный (чувство
гражданской совести и глубокого уважения к
закону), нравственный (сознательность, кол-
лективизм), волевой (ответственность, орга-
низованность и пунктуальность, способность
преодолевать трудности) [6]. Такая конструк-
ция правовой культуры личности, на наш
взгляд, объективно отражает внутреннюю
систему данного феномена и может быть ис-
пользована для дальнейших интерпретаций.
Анализ и обобщение психолого-педагогичес-
ких работ по рассматриваемой теме позволя-

ет выдвинуть утверждение, что целенаправ-
ленное и непрерывное развитие перечислен-
ных выше всех структурных элементов пра-
вовой культуры составляет сущность процес-
са правового воспитания.

Результаты исследований показывают,
что правовое воспитание необходимо осуще-
ствлять с раннего возраста (подросткового),
поскольку именно на ранних ступенях разви-
тия человека закладываются основы право-
вых взглядов, системы ценностных ориента-
ций и нравственных установок личности [1].

Анализ

Как известно из курса возрастной пси-
хологии, подростковый период характерен гло-
бальным процессом – восхождением челове-
ка от ребенка к личности, перестройкой орга-
низма на физиологическом уровне, психики
через внешние конфликты с окружающим
миром и внутренние – с самим собой. Так же
наблюдается существенная зависимость по-
ведения подростка от группы сверстников,
возникают многочисленные проблемы с ок-
ружающими, встают вопросы выбора профес-
сии и т. д. Подростковый период является
самым важным этапом в становлении лично-
сти, именно в этом возрасте (11–15 лет, по тра-
диционной периодизации) происходит форми-
рование самосознания, самооценки, заклады-
ваются основы духовно-нравственных ценно-
стей, формируются социальные установки,
формы межличностного поведения и в целом
мировоззрения. Таким образом, в этот период
чрезвычайно важным представляется приоб-
щение ребенка к существующим в обществе
нравственно-правовым ценностям, правовым
взглядам и убеждениям, что в последующем
будет составлять основу мировоззрения.

Правовое обучение и правовое воспита-
ние составляют единую систему формирова-
ния правовой культуры подростков в школе.
Если правовое обучение в школе носит инфор-
мационно-обозревательный характер и пред-
ставляет в целом непротиворечивый процесс,
то правовое воспитание, напротив, процесс
довольно сложный, противоречивый и продол-
жительный [2].

В соответствии с вышеизложенным, пра-
вовое воспитание подрастающего поко-
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ления в школе – это целенаправленный не-
прерывный педагогический процесс, нацелен-
ный на оптимальную организацию процесса
формирования и повышения правовой культу-
ры подростка, обеспечивающий овладение
правовыми знаниями, навыками правомерно-
го поведения (умениями), а также развитие
правовых ценностных ориентаций и мотива-
ции правокультурного поведения. Правокуль-
турным принято считать человека, у которо-
го сформированы не только прочные знания в
области права, но эти знания находятся в тес-
ной связи с внутренней потребностью следо-
вания нормам права и действия которого со-
гласуются с нормами на практике.

Из основы теоретического исследования
о сущности и структуре правовой культуры
современного подростка с философско-юри-
дических и психолого-педагогических позиций
авторов З.Н. Ибрагимовой и В.А. Николаева
следует, что результатом развития указанно-
го процесса выступают правовые: навыки,
знания, установка, убеждения, ценностные
ориентации, привычка. Правовые навыки – это
способность личности принимать правовые
предписания как стереотипную форму пове-
дения и следование им, а привычка – это внут-
ренняя потребность следования этим предпи-
саниям [4, с. 153].

Правовые ценностные ориентации – это
система взглядов, отношений личности, опре-
деляющих убеждения, идеалы и принципы
правомерного поведения. Они формируются
на основе правовых знаний, установок, отно-
шения к правовым нормам и выступают мо-
тивом правомерного поведения. Правовые
убеждения формируются в условиях эмоцио-
нального переживания отношения подростка
к правовым ценностям, вследствии чего зна-
ния переходят в устойчивые убеждения.
Убеждения, в свою очередь, выступают ос-
новой правомерного поведения. Правовые
установки формируются на основе ценност-
ных ориентаций подростка, побуждают его
оценивать свои поступки на предмет соответ-
ствия законам и выступают ориентиром его
поведения [5, с. 123–130].

Большинство авторов правовое воспита-
ние характеризуют как процесс воздействия
на ребенка, однако, необходимо осознавать,
что именно позиция понимания этого процес-

са как педагогического взаимодействия
«обеспечивает системность и непрерывность
образовательного процесса, повышение эф-
фективности его воспитательного потенциа-
ла. Педагогическое взаимодействие понима-
ется как взаимовлияние, обмен деятельнос-
тью, механизм достижения целей воспитания
и обучения, обеспечивающий взаимосвязь
субъектов данного процесса» [3, с. 67].

Однако к исследованию закономернос-
тей протекания процесса правового воспита-
ния подростков нет единого подхода, какой-
либо универсальной формулы, а существую-
щие педагогические теории и модели зачас-
тую не применяются в силу различных обсто-
ятельств. В связи с этим происходит актив-
ный поиск новых эффективных средств и ме-
тодов ее обновления. Обусловлено это также
насущностью преодоления многих негативных
явлений действительности и недостаточной
разработанностью рассматриваемой темы в
педагогической литературе.

За последние годы прослеживается тен-
денция обращения некоторых ученых-педаго-
гов и правоведов, занимающихся правовым
воспитанием подростков, к национальным (эт-
ническим) традициям отдельных народов,
поскольку национальные обычаи и традиции
играют немаловажную роль в воспитании де-
тей, в частности, в правовом воспитании.
С древнейших времен обычаи и традиции вы-
ступали средством сохранения, закрепления,
воспроизводства и передачи из поколения в
поколение социально-полезного опыта и духов-
ных ценностей [10].

В рамках нашей работы мы рассматри-
ваем обычаи как правила поведения, образо-
вавшиеся «в результате постоянного воспро-
изводства конкретных образцов поведения и
деятельности, и в силу длительности своего
существования, вошедшие в привычку людей
под воздействием общественного мнения», а
традиции как «наиболее общие принципы по-
ведения людей, отражающие их образ жизни,
передающиеся от поколения к поколению, но
соблюдающиеся на основе внутреннего убеж-
дения конкретного человека» [9].

Обычаи и традиции, или традиционная
культура этносов, берут свое начало с древ-
нейших времен и, трансформируясь в соот-
ветствии с социально-экономическими пре-
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образованиями в обществе, доходят до на-
ших дней и продолжают играть значитель-
ную роль в жизни современного человека.
Устоявшиеся ценностные взгляды и убежде-
ния народа, его менталитет, нормы обычаев
и традиции в рамках определенной социаль-
ной общности оказывают большое влияние
на процесс воспитания и формирования об-
щей культуры и правовой культуры в частно-
сти. Эти традиционные ценности и установ-
ки выступают жизненными ориентирами для
его субъектов и являются призмой восприя-
тия окружающего мира в целом и правовой
действительности в частности.

Обычай подключает молодое поколение
к привычной системе норм нравов предков
путем детальной регламентации поступков в
каждой отдельной ситуации, тем самым сте-
реотипизируя поведение человека. Традиция
же относится к ментальной природе личнос-
ти, упорядочивает систему духовных качеств,
необходимых для рационального поведения
человека в определенной этнической группе.
Следовательно, «обычай формирует простые
привычки – стереотипно повторяющиеся дей-
ствия, в известной мере носящие характер
автоматизмов, а традиция – сложные привыч-
ки – определенную направленность поведе-
ния» [8, с. 13].

Результаты

Обобщая вышеизложенное, можно сде-
лать вывод о том, что с помощью воспита-
тельного потенциала традиционной культуры
народностей, опираясь на позитивные укоре-
нившиеся нормы обычаев и морально-нрав-
ственные ценности отдельных этнических
групп, современная школа способна заложить
основы правовой культуры подростков, сфор-
мировать устойчивые представления о пра-
ве, правовых отношениях и знаниях, наиболее
значимых правовых ценностях; позитивное и
реалистическое отношение к правовым явле-
ниям, осознание социальной значимости пра-
ва и правопорядка, уважительное отношение
к правам других людей, а также выработка
привычки правомерного поведения. Изучение
особенностей и закономерностей протекания
этого процесса будет предметом для дальней-
ших исследований.
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