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Аннотация. Представлены причины, актуализирующие формирование правовой культуры под-

ростка: постоянное обновление законодательства, приоритет прав и свобод человека как высшей цен-

ности в правовом государстве и гражданском обществе, усиление просвещенческо-предупредитель-

ной функции суда и правоохранительных органов как гарантов соблюдения прав человека, интерес к 

праву и правовым институтам со стороны общества, развитие превентивного характера работы с 

взрослеющим населением. Установлено, что правовое просвещение подростков способствует росту их 

правовой культуры, основной целью правового просвещения подростков является воспитание уваже-

ния к законности и праву. Результатом правового просвещения подростка является правовая культура. 

Представлены различные современные трактовки понятия «правовая культура». Дана собственная 

трактовка понятия правовая культура подростка как один из видов культуры, результат целенаправ-

ленного социального воспитания подростка, содержанием которого выступают ценности, знания, пра-

вомерное поведение, готовность руководствоваться правом в различных видах социально-полезной 

деятельности на практике. Обобщены взгляды исследователей на структуру правовой культуры лич-

ности. Определены основные компоненты правовой культуры подростка: ценностный (нравственно-

правовые ценности, уважение к закону, решение проблем в правовом поле), когнитивный (знания 

нормативно-правовых актов, позволяющие функционировать и развиваться в современном обществе), 

деятельностный (соблюдение закона, включенность в правовые отношения, социально-полезную дея-

тельность). 

Ключевые слова: правовая культура; правовое просвещение; подросток; правовая культура под-

ростка; компоненты правовой культуры подростка 

Социально-экономические и политиче-

ские изменения, происходящие в современ-

ном обществе, актуализируют постановку и 

решение социально-воспитательной задачи в 

теории и практике социальной педагогики – 

формирование правовой культуры подрост-

ка. Отсутствие у подростков правовой куль-

туры, недостаточность социально-правового 

опыта, неспособность прогнозировать по-

следствия неправомерного поведения, как 

правило, приводят к допущению проступков, 

незначительных правонарушений, иногда и к 

совершению опасных преступлений. Сфор-

мированность правовой культуры у подрост-

ка – показатель устойчивого и безопасного 

социального развития будущего России. По-

этому необходимо формировать правовую 

культуру взрослеющего населения средства-

ми правового просвещения. 

Вступая во взрослую жизнь, подросткам 

нужно быть готовыми, с одной стороны, к 

происходящим в обществе изменениям, а с 

другой – к возрастающей социально-право-

вой ответственности и самостоятельности. У 

большей части подростков наблюдается уро-

вень правовой культуры, не соответствующий 

современным требованиям. Подростки часто 

не задумываются о существовании законов, 

регламентирующих их жизнь, не знают о по-

следствиях совершенного правонарушения. 

Среди причин возникновения социаль-

ных проблем, влияющих на социальное бла-

гополучие подростков, можно выделить: ос-

лабление социальных связей и социального 

контроля, несогласованность социальных 

ожиданий и реальных возможностей в дос-

тижении конкретных целей, социальная мар-

гинализация, социальная изоляция и др. В 

современном обществе происходят сокраще-

ние пространства непосредственного обще-

ния, снижение потребности во взаимной 

привязанности, взаимной ответственности в 

семье, одновременно увеличиваются объемы 

мгновенно обновляемой информации, кото-

рую потребляет молодежь, особенно развле-

кательного характера, усиливаются потреби-
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тельские тенденции. Воздействие внешних 

социальных факторов усиливается, если этот 

процесс сопряжен с ощущением трудностей 

в учебной и личностной сферах, неуспешно-

стью в различных видах деятельности. 

В современных условиях требуют особо-

го внимания проблемы участия подростков в 

незаконной деятельности религиозных сект и 

экстремистских организаций, предотвраще-

ния конфликтов на межнациональной почве, 

появления киберпреступности, распростра-

нения незаконной информации, хакерства, 

интернет- и телефонного терроризма, автоаг-

рессии, суицидов и буллинга.  

Все это актуализирует системную орга-

низацию социального воспитания и правово-

го просвещения подрастающего поколения. 

Актуальность формирования правовой куль-

туры подростка средствами правового про-

свещения объясняется рядом причин: во-пер-

вых, происходит постоянное обновление за-

конодательства, усиливается приоритет прав 

и свобод человека как высшей ценности в 

правовом государстве и гражданском обще-

стве, во-вторых, происходит усиление про-

свещенческо-предупредительной функции 

суда и правоохранительных органов как га-

рантов соблюдения прав человека, интереса к 

праву и правовым институтам со стороны 

общества, в-третьих, происходят создание 

исследовательских моделей и реализация 

превентивных видов работы с взрослеющим 

населением. 

Для социально-воспитательной работы 

как превентивной деятельности важно фор-

мирование социально устойчивой, жизнеспо-

собной личности [1, с. 133]. И.М. Ильинский, 

П.И. Бабочкин разработали модель жизне-

способной личности в динамично изменяю-

щемся обществе, одними из ведущих качеств 

такой личности авторами выделены законо-

послушание, наличие национального созна-

ния российского гражданина [2]. 

Правовое просвещение призвано помочь 

подростку стать жизнеспособным, овладеть 

социальной культурой, освоить специфиче-

ский правовой понятийный аппарат, при по-

мощи которого он сможет принять решение 

о модели поведения в конкретной ситуации, 

производя отбор и переработку поступающей 

извне информации, в том числе правовой,  

и приобрести опыт законопослушного пове-

дения. 

Согласны с позицией Э.И. Атагимовой, 

И.Н. Федорова о том, что правовое просве-

щение подростков способствует росту их 

правовой культуры, основной целью право-

вого просвещения подростков является вос-

питание уважения к законности и праву. 

Знания, полученные в ходе правового про-

свещения, необходимо превратить в лично-

стные убеждения – строго следовать право-

вым нормам, а потом и в потребность и при-

вычку соблюдать закон, проявлять социаль-

но-правовую активность [3]. 

Правовые знания приобретаются посред-

ством правового образования и могут оказы-

вать значительное влияние на формирование 

правовой культуры молодежи. Правовое 

просвещение как часть правовой социализа-

ции в образовательных учреждениях являет-

ся важным фактором в освоении подростком 

правовой культуры. Образовательная систе-

ма должна быть не только источником пра-

вовой информации, но и должна системно 

воздействовать на формирование правовой 

культуры подростка.  

Рассматриваем результатом правового 

просвещения подростка именно правовую 

культуру. В ходе исследования рассмотрены 

различные подходы к определению сущно-

сти «правовая культура», результаты анализа 

определений понятия «правовая культура» 

собраны и приведены в табл. 1. 

При обобщении исследуемых современ-

ных трактовок (2010–2017 гг.) понятия «пра-

вовая культура» выделены общее и особен-

ное, показаны два основных вида правовой 

культуры, важные для социального воспита-

ния, это «правовая культура общества» и 

«правовая культура личности». Наша пози-

ция близка к подходу О.Н. Замятиной о том, 

что это «необходимый вид социальной куль-

туры личности, проявляющийся в единстве 

правовых знаний, эмоционального социально 

полезного отношения и правомерного пове-

дения» [4].  

Социальная культура, ее формирование 

особо значимы в подростковом возрасте, 

сензитивном для освоения социальных норм 

и ценностей. Право и ответственность как 

социальные ценности в правовом и граждан-

ском обществе связаны с социальной защи-

щенностью личности и социальной активно-

стью. Развитие правового государства в Рос-

сии требует поддержания нравственных  
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Таблица 1 

Определение понятия «правовая культура» в современных исследованиях 

 
Понятие Определение Автор Особенное 

Правовая культура – «совокупность знаний, идей, ценностей, 

обеспечивающая взаимную интерпретацию и 

понимание всех субъектов правоотношений 

и возможность их правового поведения» [5, 

с. 70-71] 

И.К. Нижних Знания + идеи + ценности 

+ правовое поведение 

Правовая культура 

старшеклассников 

– это «личностное образование, <…> содер-

жанием которого выступают правовые зна-

ния и сформированные на их основе право-

вые компетенции, правомерное поведение и 

готовность личности руководствоваться пра-

вовыми убеждениями в различных видах 

социальной деятельности» [6] 

М.С. Фабриков  Личностное образование + 

выполнение правомерной 

социальной роли; знания + 

компетенции + правомер-

ное поведение + готов-

ность руководствоваться 

правом в социальной дея-

тельности 

Правовая культура – это «совокупность правовых ценностей, 

знаний, правопонимания и правового пове-

дения…» [7] 

М.М. Муртазалиев  Ценности + знания + по-

нимание + поведение. Ве-

дущая роль у ценностей 

Правовая культура 

общества 

– это «часть общей культуры, представляю-

щая собой систему ценностей, накопленных 

человечеством в области права и относящих-

ся к правовой реальности данного общест-

ва… Высокий уровень правовой культуры 

является показателем правового прогресса» 

[8, с. 27] 

Г.А. Головченко  Часть общей культуры, 

система ценностей, пока-

затель правового прогресса 

Правовая культура – это «результат целенаправленного воспи-

тания правосознания, его высшая степень, 

выражающая среди прочего внутреннее 

осознанное отношение к правам и свободам, 

а через них ко всей правовой жизни общест-

ва» [9, с. 16] 

Е.М. Павленко  Результат целенаправлен-

ного воспитания 

Правовая культура «является субъективной и объективной сфе-

рой, базовой составляющей которой высту-

пает правовой менталитет» [10, c. 143] 

А.С. Балакшин  Субъективная и объектив-

ная сфера 

Правовая культура – это «один из видов культуры, который ха-

рактеризует состояние разработки и приме-

нения правовой теории, знакомства и испол-

нения законодательных, нормативных актов» 

[11] 

Т.И. Исакова  Один из видов культуры, 

правовая теория + испол-

нение 

Правовая культура 

личности 

это «познание структурных элементов пра-

вового статуса личности, а также механизмов 

реализации ее прав, свобод и фиксирование 

достигнутого уровня правового сознания, 

культуры и поведения людей» [11] 

Знания + механизмы реа-

лизации 

Правовая культура – это «необходимый вид социальной культу-

ры личности. Она выражается в единстве 

правовых знаний, адекватно отражающих 

правовую действительность, эмоционального 

социально полезного отношения к правовым 

явлениям и правомерного поведения» [4] 

О.Н. Замятина  Необходимый вид культу-

ры, знания + отношения + 

поведение 

 

 

устоев, общечеловеческих ценностей. Воз-

растает роль социального воспитания как 

направленной социализации, позволяющей 

включить подростков в социально-значимые 

виды деятельности, приобрести социальный 

опыт и освоить правовые категории и ценно-

сти в социальной практике и жизнедеятель-

ности.  

Опираясь на социально-педагогический 

подход (А.В. Мудрик), дадим собственную 

трактовку понятия «правовая культура под-

ростка» – это один из результатов целена-

правленного социального воспитания и пра-

вового просвещения ребенка, вид социаль-

ной культуры личности, проявляющийся в 

ценностях, знании, правомерном поведении, 
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готовности руководствоваться правом в раз-

личных видах социально-полезной деятель-

ности на практике.  

Для проектирования социально-педаго-

гического процесса необходимо структури-

ровать правовую культуру подростка. В ходе 

исследования проведен анализ различных 

вариантов компонентного описания право-

вой культуры личности. Это важно для орга-

низации системной результативной социаль-

но-воспитательной деятельности, для оценки 

ее результатов на основе критериально-диаг-

ностического инструментария. В ходе иссле-

довательской деятельности проведен анализ 

работ по структуризации и выделению ком-

понентного состава правовой культуры. 

В работе М.С. Фабрикова в структуре 

воспитания правовой культуры старшекласс-

ников выделены три компонента: 

1) когнитивный компонент (правовые 

знания); 

2) мотивационно-оценочный (отноше-

ние к праву, правовые убеждения);  

3) деятельностный (поведенческая по-

зиция) [6]. 

Т.И. Исакова представила следующие 

«критерии воспитания правовой культуры 

подростков в социально-культурной среде 

специального учебно-воспитательного учре-

ждения закрытого типа:  

– когнитивный (знания в области пра-

вовой культуры, правовая информирован-

ность); 

– деятельностный (соблюдение норм и 

правил, проявление правовой культуры в по-

ведении);  

– личностный (качества: нравствен-

ность, законопослушность, гражданская от-

ветственность, дисциплинированность) [11].  

И.К. Нижних отмечает, что «в состав 

правовой культуры входят три компонента. 

Когнитивный компонент – это знания, 

обеспечивающие взаимную интерпретацию и 

понимание всех субъектов правоотношений, 

в том числе знания о правовых нормах, о 

правовых институтах и правоприменитель-

ной практике.  

Эмоционально-ценностный компонент – 

это эмоционально-ценностные отношения 

личности, обеспечивающие взаимную интер-

претацию и понимание всех субъектов пра-

воотношений, в том числе положительное 

эмоциональное отношение к основным цен-

ностям правового государства, к правовым 

нормам, к деятельности его правовых инсти-

тутов.  

Деятельностный компонент – это при-

вычно осуществляемое поведение в соответ-

ствии с нормами права в повседневной дея-

тельности» [5, с. 70-71]. 

Г.И. Аксенова и Т.И. Цыганова выделя-

ют следующие компоненты в правовой куль-

туре студента:  

– когнитивный компонент (умения 

ориентироваться в правовых источниках, 

знания правовых норм); 

– мотивационно-ценностный компо-

нент (уважение к закону и восприятие его 

сути как ценности, гражданственность, ак-

тивная отрицательная позиция по отноше-

нию к правонарушениям); 

– регулятивно-деятельностный компо-

нент (выработка привычки к соблюдению 

правовых норм; владение умениями и навы-

ками адекватно применять нормы права; вы-

бор правильного с точки зрения норм права 

варианта поведения) [12, с. 137]. 

Обобщая взгляды исследователей, опре-

делим основные компоненты правовой куль-

туры подростка как результата социального 

воспитания: 

– ценностный (нравственно-правовые 

ценности, уважение к закону, ценностные 

отношения, обеспечивающие решение про-

блем в правовом поле); 

– когнитивный (знание нормативно-

правовых актов, позволяющих функциониро-

вать и развиваться в современном обществе); 

– деятельностный (соблюдение закона, 

включенность в правовые отношения, соци-

ально-полезную деятельность). 

Для формирования правовой культуры 

подростка, ориентируясь на приведенные 

выше критерии и показатели, считаем, что 

важно создавать социальную среду, ориенти-

рованную на личность и ее потребности, 

всеми социальными институтами обеспечи-

вающими качество социализации и качество 

жизни [13, с. 76].  

Соответственно считаем, что правовая 

культура подрастающего поколения будет 

влиять на качество жизни общества и личности. 

Правовое просвещение подростков мож-

но рассматривать как интегративное направ-

ление социально-педагогической деятельно-

сти, включающее воспитательный потенциал 
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не только учебных (в том числе элективные и 

факультативные) предметов (модули/темы), 

решающее задачи повышения уровня право-

сознания и правовой культуры участников 

образовательных отношений, но и проведе-

ние специальных мероприятий по повыше-

нию уровня правосознания и правовой куль-

туры участников образовательных отноше-

ний с привлечением специалистов микросо-

циума, создание новых институтов решения 

проблем подростков (службы медиации, вве-

дение специалистов ювенальной юстиции, 

уполномоченных по правам ребенка в обра-

зовательных организациях и др.). 

В процессе правового просвещения не-

совершеннолетних важной является выра-

ботка таких качеств, как уважение к праву, 

чувство правового долга, непримиримость к 

правонарушениям, привычка действовать в 

любой ситуации правомерно. То есть конеч-

ная цель правового просвещения состоит в 

том, чтобы уважение к праву стало личным 

убеждением подростка [14, c. 135].  

Это является вектором организации соци-

ального воспитания в правовом государстве.  

Таким образом, в ходе исследования оп-

ределили понятие правовая культура подро-

стка как один из видов социальной культуры 

личности, результат целенаправленного со-

циального воспитания подростка, содержа-

нием которого выступают ценности, знания, 

правомерное поведение, готовность руковод- 

ствоваться правом в различных видах соци-

ально-полезной деятельности на практике. 

Основными компонентами правовой культу-

ры подростка являются ценностный компо-

нент (нравственно-правовые ценности, ува-

жение к закону, решение проблем в правовом 

поле), когнитивный компонент (знание нор-

мативно-правовых актов, позволяющих 

функционировать и развиваться в современ-

ном обществе), деятельностный компонент 

(соблюдение закона, включенность в право-

вые отношения, социально-полезную дея-

тельность). Понимание результатов правово-

го просвещения подростков в форме струк-

турных компонентов правовой культуры по-

зволит качественно организовать важное на-

правление социального воспитания подрост-

ка в современных условиях, обеспечивая 

развитие правового государства. 
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THE ESSENCE AND STRUCTURE OF THE TEENAGER’S LEGAL CULTURE  

AS A RESULT OF SOCIAL EDUCATION AND LEGAL EDUCATION 
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Abstract. We present the reasons that actualize the formation of a teenager’s legal culture: the 

constant updating of legislation, the priority of human rights and freedoms as the supreme value in 

the rule of law and civil society, strengthening the enlightenment and preventive function of the 

court and law enforcement agencies as guarantors of human rights, interest in the law and legal in-

stitutions on the part of society, development of the preventive nature of work with the adult popu-

lation. It is established that the legal education of teenagers promotes the growth of their legal cul-

ture, the main goal of legal education of adolescents is the education of respect for the rule of law. 

The result of the legal education of a teenager is a legal culture. We present various modern con-

cepts of “legal culture”. Given his own interpretation of the concept of the legal culture of teena- 

gers as one of the types of culture, the result of a purposeful social education of teenagers, whose 

content is values, knowledge, lawful behavior, willingness to be guided by law in various types of 

socially useful activities in practice. We summarize the views of researchers on the structure of the 

legal culture of the individual. The main components of the legal culture of teenagers are defined: 

value (moral and legal values, respect for law, solution of problems in the legal field), cognitive 

(knowledge of regulatory and legal acts that allow to function and develop in modern society), ac-

tivity (observance of the law, involvement in legal relations, in socially useful activities). 

Keywords: legal culture; legal education; teenager; legal culture of teenagers; components of 

teenager’s legal culture 
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