
ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 37.017.4 
ББК 74.005.26

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Д. В. Абакумова, А. С. Соколов
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
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Тема правового воспитания несовершеннолетних остается чрезвычайно актуальной и значимой 
в современном обществе, так как несовершеннолетние являются будущим нашего общества 
и их правовое воспитание играет ключевую роль в формировании их мировоззрения и поведе-

ния. Правильное воспитание законопослушности и уважение к закону у несовершеннолетних может 
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снизить уровень преступности, укрепить доверие между гражданами и государством, способствовать 
развитию гражданского общества.

Также названная тема остается актуальной в системе профессионального образования несовер-
шеннолетних, поскольку правовое воспитание в данной системе имеет большое значение. Оно по-
могает не только ознакомить студентов с основами законов и правовых норм, но и формирует у них 
понимание и уважение к правам и обязанностям в рабочей среде. Это способствует развитию про-
фессиональной этики, ответственности и сознательного отношения к правовым нормам в выбранной 
сфере деятельности. Такое образование помогает не только быть компетентным в профессиональном 
плане, но и стать ответственным и законопослушным гражданином. Кроме того, в условиях постоян-
но меняющегося законодательства вопросы правового воспитания требуют адаптации и внедрения 
новых методов обучения. Наконец, рассматриваемая тема актуальна для международного сотрудни-
чества, поскольку вопросы правового воспитания несовершеннолетних в системе профессионально-
го обучения часто обсуждаются на международных форумах.

В целом предложенная тема привлекала внимание многих ученых и педагогов. В Древнем Риме 
Цицерон, Квинтилиан и их последователи раскрывали это положение. Воззрения на гражданское 
воспитание, тесно связанные с обязанностями по закону, нашли популярность в период Возрожде-
ния, особенно во Флорентийской республике в XV в. среди представителей школы «гражданского 
гуманизма» П. Верджерио, Л. Бруни и других. Выполнение гражданского долга рассматривалось 
как следование закону и праву [6, с. 162]. Эти идеи были дальше развиты мыслителями эпохи Про-
свещения.

К. Д. Кавелин выделяется среди первых российских юристов, обращавших внимание на значи-
мость правового воспитания. В XIX в. он впервые ввел понятие «правовое воспитание», уделяя ему 
важное место в своих исследованиях. К. Д. Кавелин описывал «правовое воспитание» как процесс 
формирования у человека правильного отношения к закону, праву и обязанностям перед обществом. 
Он выделял важность интеграции знаний о праве и его нормах в образовательную систему с це-
лью обеспечить осознанное и ответственное соблюдение гражданами законов и выполнение своих 
обязанностей. Внимание К. Д. Кавелина сосредоточивалось на влиянии образования и воспитания 
на формирование правовой культуры и личностного правового сознания. В дальнейшем его рабо-
ты и идеи оказали большое влияние на развитие правовой системы и правового образования в Рос-
сии [14, с. 155].

А. Макаренко в своих трудах видел «правовое воспитание» как комплексный процесс, направлен-
ный на формирование у людей осознанного отношения к закону и праву. Он подчеркивал важность 
воспитания через коллектив и общественную жизнь, где права и обязанности формируются и осо-
знаются через взаимодействие с другими людьми. Макаренко также отводил важное место обучению 
законам и правилам поведения в рамках коллектива, воспитывая ответственность за свои действия 
и уважение к правам других. Его подход к правовому воспитанию включал формирование у челове-
ка не только знаний о законах, но и развитие чувства справедливости, уважения к нормам и правам 
в обществе [7, с. 1921].

Другой русский ученый психолог и педагог, Л. Выготский, в своих работах подходил к «правово-
му воспитанию» через призму социокультурного развития и формирования человеческой психики. 
Он утверждал, что формирование правовых представлений и понимания норм происходит в процессе 
взаимодействия человека с обществом и культурой. Л. Выготский акцентировал внимание на важно-
сти социальной среды и общения для формирования правовой культуры. Он считал, что через соци-
альное взаимодействие, диалог и обучение в контексте социальных норм и ценностей человек усваи-
вает и внедряет правила и законы общества [5, с. 25]. Л. Выготский уделял внимание также развитию 
способности к саморегуляции и внутреннего контроля, что считал важными аспектами для форми-
рования правового поведения. Его подход к правовому воспитанию связывался с акцентом на соци-
альном и культурном контексте, где основные нормы и ценности усваиваются через взаимодействие 
и общение с окружающей средой [5, с. 25].

А вот, например, В. Сухомлинский не фокусировался прямо на термине «правовое воспитание», 
но его педагогические принципы и методы воспитания содержали элементы, способствующие фор-
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мированию у детей уважения к закону и правам. В. Сухомлинский акцентировал внимание на цен-
ностях, морали и развитии личности через воспитание чувства справедливости, уважения к другим 
людям и их правам. Он считал, что важно учить детей не только знанию законов, но и помогать им 
осознать, почему эти правила и нормы существуют и как они способствуют улучшению жизни лю-
дей в обществе [4, с. 191]. Через свои методы обучения и воспитания, в том числе через активное уча-
стие в жизни коллектива и решении проблем, В. Сухомлинский поощрял учеников к сотрудничеству, 
эмпатии и пониманию важности соблюдения общественных норм и правил. Таким образом, его пе-
дагогический подход способствовал формированию уважения к закону и правовой культуры у детей 
через развитие их личностных качеств.

Также Ж. Пиаже, известный швейцарский ученый, изучая развитие детей и их когнитивные 
процессы, не фокусировался специально на термине «правовое воспитание», но его исследования 
о развитии моральных представлений и умственных структур у детей содержат элементы, связан-
ные с формированием правового сознания. Ж. Пиаже выделил стадии морального развития, отмечая, 
что дети постепенно развивают свои представления о правилах и нормах общества. Он обращал вни-
мание на то, что дети начинают понимать социальные нормы и правила поведения в соответствии 
с их возрастом и уровнем когнитивного развития. Согласно его теории морального развития, на бо-
лее высоких стадиях дети и подростки могут лучше осознавать социальные нормы, справедливость 
и значимость правил. Через опыт и социальное взаимодействие они формируют свои собственные 
представления о справедливости, которые могут соответствовать или не соответствовать установ-
ленным законам и нормам. Таким образом, исследования Ж. Пиаже по развитию моральных пред-
ставлений у детей помогают понять, как формируется осознанное отношение к праву и нормам об-
щества в процессе их когнитивного развития [3, с. 58].

Таким образом, эти и другие ученые, педагоги и правоведы внесли значительный вклад в разви-
тие концепций правового воспитания и формирования правосознания у несовершеннолетних. Од-
нако термин «правовое воспитание» стал более широко используемым и получил систематизацию 
в контексте правовой педагогики и образования в XX в. В советской педагогической практике и тео-
рии правового воспитания получили развитие в рамках марксистско-ленинской идеологии вопросы, 
где особое внимание уделялось формированию «нового человека» с социалистическим мировоззре-
нием. Так, например, Ш. С. Хамроев определял термин «правовое воспитание» как систематическое 
и целенаправленное воздействие на личность с целью развития правового сознания, формирования 
чувства справедливости и приобретения навыков, способствующих соблюдению законов и несовер-
шению нарушений правопорядка [13, с. 69].

П. П. Блонский предложил создать курс гражданского воспитания, включающий в себя вопро-
сы формирования правосознания личности. Этот курс можно разделить на две части: первая — опи-
сание органов государства и общества; вторая — обучение социальной морали, которая подразуме-
вает установление связи между личной жизнью и общественной, осознание важности солидарности, 
идеи справедливости, уважения к человеческой личности, братства людей, понимание блага государ-
ства как высшей цели и восприятие участия в общественной деятельности как моральной обязанно-
сти [11, с. 20].

Термин «правовое воспитание» продолжает широко использоваться в современном образова-
нии и правовой науке, обозначая систему мероприятий, направленных на формирование у граждан 
правового сознания, знаний о законах и нормах общества, а также на развитие навыков и способно-
стей к правильному поведению в соответствии с законом [15, с. 33].

А. С. Пеструилов в своей работе отмечает, что правовое воспитание — это процесс формирова-
ния и развития у человека правовой культуры, понимания норм и принципов права, а также усвое-
ния правовых ценностей. Этот процесс направлен на воспитание уважения к правам и обязанностям, 
формирование ответственного отношения к закону и правопорядку [9, с. 109].

В общем смысле правовое воспитание несовершеннолетних включает в себя учебный, воспита-
тельный и просветительский компоненты, направленные на ознакомление с правовыми нормами, 
разъяснение их значения, формирование умения решать конфликты в соответствии с законом и осо-
знанное соблюдение прав и обязанностей [8, с. 27].
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Правовое воспитание — важный аспект общегражданского воспитания на современном эта-
пе, включающий множество компонентов. Оно соседствует с другими сферами воспитания, такими 
как общественно-политическое, идеологическое, трудовое, высоконравственное, цивилизованное, 
патриотическое, семейное, школьное и другие. Эти аспекты тесно связаны, формируя общую карти-
ну социализации человека в обществе. Одним из ключевых элементов социализации является право-
вая социализация, которая включает в себя процесс вовлечения человека в социально-правовую сре-
ду, где особое внимание уделяется правовому воспитанию [11, с. 20].

Основной целью правового воспитания несовершеннолетних на современном этапе является 
формирование у них знаний, умений и установок, необходимых для ответственного поведения в пра-
вовой сфере, а также развитие навыков использования правовых инструментов для защиты своих 
прав и интересов, что включает в себя:

— сформированное правосознание: понимание значения законов, их важности для общества 
и личной жизни, осознание нравственных и этических аспектов права;

— развитие правовой культуры: формирование уважения к правам других людей, справедливо-
сти, ответственности за свои действия и участие в общественной жизни;

— приобретение навыков правомерного поведения: развитие способности анализировать си-
туации, принимать обоснованные решения, опираясь на знание законов и правил;

— профилактика правонарушений: предотвращение преступлений и нарушений законов пу-
тем воспитания осознанного и законопослушного поведения;

— создание основ для активного гражданского участия: подготовка к участию в общественной 
жизни, умение защищать свои права и участвовать в формировании правовой культуры об-
щества [16, с. 548].

Процессы правового воспитания могут включать в себя различные образовательные программы, 
в том числе в рамках школьного образования, общественных мероприятий, а также семейного вос-
питания. Эти усилия направлены на формирование граждан, способных взаимодействовать в обще-
стве в соответствии с принципами законности и справедливости [6, с. 165].

В образовательном процессе в системе профессионального обучения задачи по правовому вос-
питанию несовершеннолетних могут включать:

1. Формирование правосознания. Предоставление базовых знаний о законах и правовых нор-
мах в сфере профессиональной деятельности, пояснение их значимости и роли для успешной рабо-
ты и участия в обществе.

2. Развитие профессиональной этики. Обучение этическим принципам и нормам поведения 
в рамках выбранной профессии, формирование ответственного отношения к выполнению своих 
профессиональных обязанностей.

3. Обучение правомерному поведению. Приобретение практических навыков в соответствии 
с законами и правилами, которые регулируют профессиональную сферу, научение применять право-
вые нормы на практике.

4. Содействие профилактике правонарушений: обучение предупреждению и избежанию наруше-
ний в профессиональной деятельности, а также развитие навыков урегулирования конфликтных си-
туаций в соответствии с законом.

5. Стимулирование гражданской ответственности. Подготовка к активному участию в обществен-
ной жизни в соответствии с правовыми нормами, развитие умений защищать свои права и участво-
вать в профессиональных обсуждениях и деятельности [12, с. 239].

Правовое воспитание затрагивает различные категории людей, не только тех, кто нарушает за-
коны, но и тех, кто следует им. В зависимости от аудитории существуют разные формы проведения 
правового воспитания:

— общеправовое воспитание в учебных заведениях, таких как школы, лицеи и вузы;
— профессиональное юридическое образование в средних и высших юридических учебных за-

ведениях;
— массовые мероприятия по правовому просвещению, включающие семинары, лекции и дру-

гие формы обучения по правовым вопросам;
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— правовое воспитание для лиц с девиантным поведением, организованное в детских приютах 
и аналогичных учреждениях;

— работа по правовому воспитанию правонарушителей, проводимая правоохранительными 
органами, включая программы в местах лишения свободы [1, с. 4].

Также хочется остановиться на таком аспекте правового воспитания несовершеннолетних, 
как предотвращение правонарушений среди несовершеннолетних, так как оно является неотъемле-
мой частью образовательной системы и социализации подрастающего поколения. И его сущность 
состоит в формировании у несовершеннолетних осознанного отношения к закону, развитии право-
сознания и уважения к правам и обязанностям в обществе. Это представляет собой систему образо-
вательных и воспитательных мероприятий, нацеленных на приобретение навыков правомерного по-
ведения и гражданской ответственности [1, с. 5].

Профилактика правонарушений начинается с формирования у несовершеннолетнего понима-
ния норм и правил общества, что происходит через правовое образование в школах и других обра-
зовательных учреждениях. Это включает в себя изучение основ права, правил поведения, этических 
и моральных аспектов, а также развитие навыков конструктивного решения конфликтов. Важным ас-
пектом правового воспитания несовершеннолетних является понимание и соблюдение законов. Это 
достигается через просвещение о правах и обязанностях в социуме, а также через воспитание уваже-
ния к правам других людей. Подобные учебные программы и мероприятия направлены на форми-
рование чувства ответственности за собственные действия и их последствия. Правовое воспитание 
несовершеннолетних также предусматривает развитие критического мышления и навыков анализа, 
чтобы дети и подростки могли понимать, оценивать и принимать обоснованные решения в различ-
ных жизненных ситуациях, в том числе в сложных правовых вопросах [1, с. 5].

В целом для эффективного правового воспитания необходимо использовать специальные сред-
ства и методы. Средства правового воспитания несовершеннолетних в образовательном процессе 
в системе профессионального обучения представляют различные ресурсы, которые применяются 
для достижения целей воспитания [1, с. 6]. Эти средства могут быть материальными, включая норма-
тивные правовые акты, документы о применении законов, и медиа-ресурсы, такие как книги, газе-
ты, радио, телевидение и прочие. Также важны устные методы: лекции, беседы, семинары, консуль-
тации и другие.

Наукой для правового воспитания несовершеннолетних в образовательном процессе в системе 
профессионального обучения предлагаются различные методы:

— интерактивные уроки и дискуссии, которые включают обсуждение законов, случаев из про-
фессиональной практики, анализ правовых ситуаций в рабочей среде, позволяют студентам 
лучше понять и применить полученные знания;

— ролевые игры и кейс-метод через моделирование условий, где студенты выступают в роли 
разных участников профессиональных ситуаций, помогают понять влияние права на реше-
ния и последствия в реальной жизни;

— консультации и обучение через практику, например, при работе с кейсами из реальной жиз-
ни, обучение на практике (стажировки, практики, проекты) с участием юридических специа-
листов и преподавателей;

— использование мультимедийных ресурсов с помощью применения видео, аудио, интерактив-
ных программ, симуляций для обучения правовым аспектам профессии;

— интеграция в основной учебный материал через включение правовых аспектов в общий курс 
обучения, а не только в специализированных уроках, чтобы студенты видели прямую связь 
между профессиональной деятельностью и законодательством;

— обсуждение случаев и этических дилемм, например, с помощью анализа случаев из реальной 
практики, где студенты выявляют этические аспекты и применяют знания о законах для при-
нятия правильных решений [10, с. 196].

Таким образом, эффективное правовое воспитание в системе профессионального обучения часто 
осуществляется через комбинацию этих методов, что позволяет студентам получить навыки и знания, 
необходимые для правильного и законного поведения в своей профессиональной сфере.
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К сожалению, предложенные методы не всегда применяются на практике. И в связи с этим си-
стема профессионального образования сталкивается с рядом проблем, касающихся развития право-
вого воспитания и обучения несовершеннолетних, в том числе и влияющих на их подготовку к буду-
щей профессиональной деятельности.

В 2022 г. в контексте реализации исследовательского плана, связанного с правовой информиро-
ванностью подростков как способе избегания правовой деформации, в границах муниципального 
образования Новосибирского городского округа Новосибирской области было проведено социоло-
гическое обследование. К числу опрошенных относились две категории населения — учащиеся об-
разовательных и специальных профессиональных учреждений в возрасте от 14 до 17 лет, а также пе-
дагогические сотрудники и родители (официальные представители) учащихся. Число выбранных 
для опроса респондентов составило 308 человек, среди которых 184 были в возрасте 14–17 лет, 124 — 
в возрасте 23–62 года. Опрос был проведен методом анкетирования.

Несмотря на то что большинство опрошенных показали хороший уровень знаний в области пра-
ва, у значительной части учащихся (примерно 47 %) знания оцениваются как недостаточные. Это ука-
зывает на необходимость улучшения существующей системы правового образования и просвещения 
подростков. Кроме того, несмотря на готовность большинства признать свою вину в случае наруше-
ния закона, около 40 % учащихся считают, что следует соблюдать закон только при отсутствии проти-
воречий с их собственными интересами, что свидетельствует о недостаточном уровне правовой ос-
ведомленности. Результаты опроса свидетельствуют о том, что большинство учащихся считают свои 
правовые знания недостаточными и указывают на учителей как на главный источник этих знаний. 
Это подчеркивает важность проблемы организации правового образования в учебных заведениях. 
Около трех четвертей опрошенных родителей и учителей также признают проблему правового вос-
питания молодежи (74 %) и считают главной задачей объяснение детям, что является противозакон-
ным (57 %), а также предупреждение таких поступков (32 %).

Участники обеих групп выделяют важность изучения права в образовательном процессе, однако 
подростки, обучающиеся в школе, в основном считают достаточным освещение этой темы на уро-
ках обществознания, тогда как взрослые подчеркивают необходимость отдельного предмета по пра-
ву, как в отдельных профессиональных учебных заведениях. Таким образом, результаты исследова-
ния указывают на определенные сложности в организации изучения права в общеобразовательных 
и специальных профессиональных учреждениях [2].

В частности, изучив различные материалы по теме исследования, можно выделить следующие 
проблемные аспекты, требующие серьезного внимания и решения:

1. Отсутствие специализированных программ в учебных планах приводит к дефициту знаний 
о правовых нормах. Часто в процессе обучения в профессиональных колледжах происходит недоста-
точное использование современных технологий, таких как интернет и мобильные приложения. Это 
может серьезно сказаться на успешности профессиональной деятельности выпускников.

2. Недостаток опытных преподавателей, владеющих эффективными методиками обучения праву, 
создает препятствия для формирования полноценного правового сознания у студентов.

3. Кроме того, ограниченный доступ к актуальной информации о законах и правах мешает сту-
дентам полноценно овладеть основами правовых норм.

4. Программы правового образования часто не получают достаточного финансирования, что мо-
жет привести к низкому качеству обучения и отсутствию необходимых материалов.

5. В разных учебных заведениях могут быть разные подходы к преподаванию правовых дисци-
плин, что может приводить к неравномерному качеству обучения.

6. Отсутствие мотивации у студентов, так как многие студенты не видят практической пользы 
от изучения правовых дисциплин и не проявляют интереса к ним.

По нашему мнению, существуют следующие пути решения обозначенных проблем:
— интеграция специализированных курсов по правовому образованию в учебные планы про-

фессиональных программ позволит сформировать у студентов базовые знания о законах 
и обязанностях в сфере профессиональной деятельности;
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— повышение квалификации преподавателей с целью овладения методиками правового вос-
питания и обеспечения доступа к обновленным материалам существенно улучшит качество 
обучения по правовым вопросам;

— использование современных образовательных технологий, таких как интерактивные уроки 
и онлайн-ресурсы, сделает получение информации о праве более эффективным и доступным;

— сделать обучение более практико-ориентированным, привлекать студентов к участию в про-
ектах, направленных на решение реальных правовых проблем, поощрять студентов за успе-
хи в учебе;

— сотрудничество с юридическими организациями и практикующими специалистами помо-
жет студентам получить практический опыт в области права;

— введение практических кейсов, симуляций и стажировок позволит студентам применять тео-
ретические знания на практике и лучше освоить правовые навыки;

— увеличение государственного финансирования образовательных программ, привлечение 
частных инвестиций и создание фондов для поддержки правового образования;

— разработка и внедрение единых стандартов и программ обучения, проведение оценки каче-
ства преподавания правовых дисциплин и поощрение лучших практик.

В целом решение указанных проблем требует объединенных усилий образовательных учрежде-
ний, правовых организаций и государственных институтов. Комплексный подход и совместные дей-
ствия будут способствовать эффективному и полноценному правовому воспитанию несовершенно-
летних в системе профессионального обучения.

В заключение данной статьи можно сделать следующие выводы:
1. Правовое воспитание несовершеннолетних представляет собой комплекс мероприятий в об-

разовании и воспитании, цель которых — формирование у детей и подростков осознанного подхода 
к закону, развитие понимания правовых норм, уважения к правам и обязанностям в обществе, а так-
же приобретение навыков соблюдения законов и осознанной гражданской позиции.

2. Правовое воспитание несовершеннолетних в образовательном процессе системы профессио-
нального обучения имеет большое значение. Оно помогает студентам осознанно ориентироваться 
в правовых аспектах своей будущей профессиональной деятельности. Формирование уважения к за-
конам, развитие профессиональной этики, усвоение норм поведения и ответственности перед обще-
ством способствуют созданию компетентных и законопослушных специалистов. Это также помога-
ет предотвращать правонарушения и развивать навыки принятия обоснованных решений в сфере 
профессиональной практики.

3. Основной целью правового воспитания несовершеннолетних является формирование у них 
знаний, умений и установок, необходимых для ответственного поведения в правовой сфере, а так-
же развитие навыков использования правовых инструментов для защиты своих прав и интересов.

4. Для правового воспитания несовершеннолетних в образовательном процессе в системе про-
фессионального обучения могут использоваться различные методы, такие как: интерактивные уроки 
и дискуссии; ролевые игры и кейс-метод, консультации и обучение через практику; использование 
мультимедийных ресурсов, интеграция в основной учебный материал, обсуждение случаев и этиче-
ских дилемм.

5. Система профессионального образования сталкивается с проблемами в правовом воспитании 
несовершеннолетних, включая отсутствие специализированных программ и информационной базы, 
недостаток опытных преподавателей, финансовые ограничения и различия в методиках преподава-
ния, отсутствие законодательного закрепления определенных программ по правовому воспитанию, 
основанных на современных информационных технологиях. Эти проблемы могут быть решены че-
рез интеграцию специальных курсов в учебные планы, повышение квалификации преподавателей, 
использование современных образовательных технологий, практическую направленность обучения, 
сотрудничество с юридическими организациями, увеличение финансирования и стандартизацию об-
разовательных программ и законодательного закрепления данных программ.
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