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На современном этапе развития общества правовое воспитание явля-

ется важным и значимым компонентом образовательно-воспитательной 

системы. Представляя собой неотъемлемую часть морально-нравственного 

и интеллектуального развития современной личности, оно является идео-

логическим базисом государства, заинтересованного в законопослушных 

гражданах. 

Прежде всего, обратимся к рассмотрению понятия «правовое воспи-

тание». Так, О.А. Воробьѐва отмечает, что оно может быть рассмотрено 
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как в широком, так и в узком смысле. В широком понимании это становле-

ние правосознания всех граждан государства, осуществляющееся в кон-

кретно-исторических рамках определѐнного политического режима, идео-

логии, а также социально-экономических отношений. В узком понимании 

под правовым воспитанием подразумевается целенаправленная деятель-

ность властных и общественных органов, занимающихся формированием 

правовой культуры граждан государства [4]. 

По мнению Н.Ю. Мухаммадиева, правовое воспитание представляет 

собой систематическую и целенаправленную деятельность государства в 

виде соответствующих организаций и должностных лиц по трансляции 

правовой культуры, опыта и определѐнных идеалов от поколения к поко-

лению. Его цель заключается в формировании правового сознания у каж-

дого члена общества [5]. Подобная трактовка указывает на то, что сущест-

вует определѐнный механизм правового воспитания, включающий в себя 

ряд компонентов: во-первых, это субъект воспитания (в нашем случае – 

образовательное учреждение), во-вторых – объект воспитания (учащиеся), 

в-третьих – совокупность форм и методов правового воспитания. 

И.В. Смольников и В.В. Толмачѐва, характеризуя особенности право-

вого воспитания несовершеннолетних, указывают на то, что, в целом, дан-

ный процесс обладает теми же функциями и сущностью, что и в отношении 

любой другой социальной и возрастной группы. Иными словами, речь идѐт 

о формировании системных знаний о государстве и праве, а также установ-

ки на законопослушное поведение. Вместе с тем, необходимо учитывать и 

возрастные особенности несовершеннолетних. Правовое воспитание долж-

но осуществляться поэтапно: на первом этапе подростки получают и накап-

ливают необходимую правовую информацию, на втором этапе приобретѐн-

ные знания становятся личностно значимыми, переходят в разряд привычек; 

наконец, на третьем этапе у подростков вырабатывается готовность дейст-

вовать с учѐтом новых правовых привычек и убеждений [7]. 

Приведенные выше определения свидетельствуют о том, что право-

вое воспитание, также, как и любой другой воспитательный процесс, под-

разумевает необходимость целенаправленного и системного педагогиче-

ского руководства. Таким образом, встаѐт вопрос о проектировании педа-

гогической деятельности, отвечающей целям и задачам формирования 

правового сознания и правовой культуры у подрастающего поколения. 

Обратимся к рассмотрению понятия и сущности педагогического 

проектирования. Учѐные рассматривают его по-разному: 1) как процесс 
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становления новых форм и методов педагогической деятельности и мыш-

ления (В.А. Болотов [3]); 2) как предварительное планирование предстоя-

щей педагогической деятельности (В.С. Безрукова [1]); 3) как содержа-

тельное, методическое, материальное и психологическое оформление за-

мысла реализации определѐнной педагогической задачи 

(В.А. Сластѐнин [6]); 4) как пошаговое планирование педагогической дея-

тельности (В.П. Беспалько [2]). 

Несмотря на различия в трактовке самого понятия педагогического 

проектирования, мы можем обобщить лежащие в его основе принципы. 

Во-первых, это завершѐнность, подразумевающая соответствие базовым 

требованиям, предъявляемым к педагогическому проекту; во-вторых, кон-

структивная целостность, предполагающая полноту и достаточную степень 

проработанности структурных элементов проекта; в-третьих, реализуе-

мость, означающая потенциальную возможность реализации проекта в 

рамках конкретной ситуации; в-четвѐртых, интерактивность, подразуме-

вающая взаимодействие всех вовлечѐнных сторон и возможность коррек-

ции проекта. 

Проведя анализ теоретических источников и практических разрабо-

ток, посвящѐнных как правовому воспитанию, так и педагогическому про-

ектированию, мы определили и охарактеризовали уровни педагогического 

проектирования при разработке и внедрении правового воспитания подро-

стков. Первый уровень – концептуальный. Он предполагает разработку 

концепции правового воспитания, конструирование модели, а также про-

гнозирование результата проекта. Фундаментом данного уровня являются 

базовые концепции, разработанные с учѐтом государственной идеологи. 

Второй уровень – содержательный. Он подразумевает разработку и вне-

дрение конкретных учебно-воспитательных программ, основанных на го-

сударственных стандартах. В рамках школы это конструирование правово-

го воспитания, реализуемого либо на базе школьных курсов обществове-

дения и права, либо в формате факультатива. Третий уровень – технологи-

ческий. Он основывается на подготовке должностных инструкций препо-

давателей, организационных схем управления, учебных планов, педагоги-

ческих технологий и методик. На этом уровне определяется общая смы-

словая наполненность процесса правового воспитания с учѐтом локальной 

специфики. Четвѐртый уровень – процессуальный. Данный уровень подра-

зумевает конкретное воплощение теоретических разработок, выбор дидак-

тических средств, детализацию мероприятий по правовому воспитанию. 
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Следует отметить, что школьный педагог реализует правовое воспи-

тание подростков на процессуальном уровне, и лишь отчасти – на техноло-

гическом. Это означает, что преподаватель, планируя собственные занятия, 

руководствуется готовыми программами и методическими разработками. 

Вместе с тем, наполняя урок тематической информацией, педагог должен 

делать это так, чтобы она становилась личностно значимой, чтобы уча-

щиеся воспринимали правовые нормы и категории не как абстракцию, 

оторванную от жизни, а как руководство к действию. Приобретаемые зна-

ния должны побуждать подростков задумываться о месте и роли правовой 

информации в собственной жизни, формировать у них правовую культуру. 

Правовое воспитание подростков может реализовываться по не-

скольким направлениям. Во-первых, это дополнение теоретического мате-

риала конкретными практическими, личностно значимыми примерами, по-

буждающими учащихся осознать важность и значимость соблюдения пра-

вовых норм. Во-вторых, организация встреч с представителями правоох-

ранительных органов, которые могут детально описать последствия несо-

блюдения гражданами правовых норм. В-третьих, использование в рамках 

образовательно-воспитательного процесса проектной деятельности, позво-

ляющей подросткам не просто получить тематические знания в готовом 

виде, но и «добыть» их благодаря собственному исследованию. В-

четвѐртых, организация дискуссий на тему прав и обязанностей граждани-

на: дискутируя, учащиеся научатся отстаивать собственную позицию в 

рамках правового поля. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что грамотно спроектиро-

ванная деятельность педагога будет способствовать всестороннему право-

вому развитию подростков. 
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