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Введение 

Правовое обучение и правовое воспи-

тание современных студентов- юристов 

напрямую связано с формированием у них 

правовой культуры и правосознания. 

Главная цель правового образования – 

воспитание гражданина, живущего в де-

мократическом обществе. Такой гражда-

нин должен обладать определенными зна-

ниями (правовыми, политологическими, 

экономическими и т.п.), умениями (крити-

чески мыслить, анализировать, сотрудни-

чать), ценностями (уважать права человека, 

проявлять толерантность, компромисс-

ность, достоинство, гражданское самосо-

знание), а также желанием участвовать в об-

щественно-политической жизни [3]. 

На основании анализа различных ис-

точников можно заключить, что в совре-

менной России основными проблемами в 
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сфере правового образования являются: 

1) информатизация и цифровизация 

жизни – резкое увеличение объема и сни-

жение качества информации в современ-

ном обществе, необходимость проверки 

данных на истинность, психологические 

особенности цифрового поколения; 

2) низкая правовая активность граж-

дан; 

3) функциональная неграмотность, то 

есть «неспособность работника или граж-

данина эффективно выполнять свои про-

фессиональные или социальные функции, 

несмотря на полученное образование. Это 

стало следствием не только информацион-

ного бума и информатизации, но и резко 

возросшей социальной динамики» [2]. В 

результате все чаще используется термин 

«обучение через всю жизнь», особенно 

применительно к сфере права, информация 

в котором устаревает намного быстрее, чем 

в любой иной сфере деятельности чело-

века. 

Функциональная неграмотность обо-

стрила проблему качества образования и 

усложнила ее решение: «недостаточно 

привести в соответствие профессиональ-

ную подготовку и требования заказчика 

(обучающегося, работодателя, общества, 

государства), необходимо скоординировать 

темпы изменений того и другого» [7]. Про-

фессионально-личностное развитие конку-

рентоспособного специалиста, адекватно 

ориентирующегося в современном мире, 

невозможно без изучения комплекса пра-

вовых знаний и, соответственно, опреде-

ленного набора гибких навыков (soft skills) 

и компетенций. Этот набор существенно 

различается у будущего юриста и будущего 

инженера, хотя обе профессии требуют 

творческого подхода и креативности. Несо-

мненно, база для развития таких навыков 

должна закладываться еще на ранних эта-

пах обучения и воспитания. 

Программа курсов обществознания и 

права в школе и правоведения в высшей 

школе помогает обучающимся стать актив-

ными и информированными гражданами, 

которые участвуют в демократическом 

движении России и поддерживают его. Это 

включает в себя, помимо прочего, изучение 

и понимание политических и правовых 

систем, а также изучение природы граж-

данства, разнообразия и идентичности в 

современном обществе. Для этого обучаю-

щиеся должны уметь читать и критически 

анализировать, в том числе и юридические 

тексты, а также создавать письменные и 

устные тексты, чтобы продуктивно взаи-

модействовать в социуме, участвовать в 

публичном диалоге и дебатах. 

По нашему мнению, к грамотности в 

области гражданского права и гражданове-

дения относятся: 

̶ практики и стратегии, которые поз-

воляют обучающимся понимать, синтези-

ровать, анализировать и передавать знания; 

̶ практики чтения, просмотра, 

письма, разговорной речи и прослушива-

ния, которые обучающиеся используют для 

доступа, понимания и передачи знаний; 

̶ понимание сложной терминологии. 

̶ Например, А.Н. Иоффе к граждан-

ственности относит: 

̶ «гражданскую позицию (мировоз-

зрение, самоопределение, идентичность); 

̶ гражданскую информированность 

(знания, разнообразие источников); 

̶ гражданскую активность (мотива-

цию, творческий подход); 

̶ гражданские умения (взаимодей-

ствие, рефлексию)» [5]. 

Однако это несколько расходится с 

набором компонентов, применяемым в 

международном исследовании школьников 

в рамках гражданской грамотности как 

компонента функциональной грамотности. 

ICCS – международное исследование каче-

ства граждановедческого образования 14-

летних школьников (International Civic and 

Citizenship Study). Цель исследования – 

«выявление знаний и понимания граждан-

ской позиции молодого поколения, его са-

моопределение в социальном обществе в 

21 веке. Для достижения данной цели при 

проведении исследования также изучаются 

убеждения, ценности, взгляды (отноше-

ния), намерения и поведение учащихся в 

современном обществе» [6]. К сожалению, 

в России подобное исследование проводи-

лось только в 2009 г., а заявленное на 2022 

г. не проведено. Несмотря на это, учебное 

пособие для такого исследования [12] мо-

жет быть применено и не в его рамках 
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(например, на первых курсах юридических 

факультетов, чтобы было представление о 

наличии фоновых знаний студентов в 

сфере правоведения). 

Структура заданий для исследования 

качества граждановедческого образования 

включает в себя четыре содержательные 

области: 

̶ «гражданское общество и системы; 

̶ гражданские принципы; 

̶ гражданское участие; 

̶ гражданственность и гражданскую 

идентичность» [12]. 

На основании шкалы Федерального 

института оценки качества образования 

(ФИОКО), при оценке результатов иссле-

дования выделяют три уровня подготов-

ленности студентов (https://fioco.ru/ru/ 

international_studies/iccs). Уровень 1 харак-

теризуется знакомством с фундаменталь-

ными принципами и широкими понятиями 

гражданства; обучающиеся могут опреде-

лить, что «справедливо» или «несправед-

ливо» в знакомых контекстах. Уровень 2 

подразумевает, что обучающиеся демон-

стрируют некоторые специфические зна-

ния, понимание наиболее известных граж-

данских институтов, систем и понятий. 

Они понимают взаимосвязь гражданских 

институтов, процессов и систем, в которых 

они действуют. Уровень 3 предполагает, 

что обучающиеся демонстрируют понима-

ние практики активного гражданства как 

средства достижения определенной цели, а 

не как «автоматическую реакцию», ожида-

емую в данной ситуации. 

Правовое формирование личности – 

это «весь многократный процесс формиро-

вания правовой культуры под влиянием 

различных факторов. Оно должно начи-

наться еще в молодом возрасте для преодо-

ления проблемы развития правового ниги-

лизма в обществе» [11]. 

Правовое образование необходимо об-

ществу, поскольку оно осуществляет взаи-

модействие со своими членами именно че-

рез законы и политику. Согласно Партнер-

ству по продвижению навыков XXI века 

гражданская грамотность – это: 

̶ «эффективное участие в обществен-

ной жизни, отслеживание событий и пони-

мание государственных процессов; 

̶ осуществление прав и обязанностей 

гражданина на местном, государственном, 

национальном и глобальном уровнях; 

̶ понимание внутренних и междуна-

родных последствий гражданских реше-

ний» [13, с. 187–188]. 

Стратегии повышения правовой гра-

мотности позволяют студентам лучше по-

нять роль активных и информированных 

граждан в светской демократической 

стране с многокультурным и многоконфес-

сиональным обществом. Грамотный в пра-

вовой сфере гражданин должен уметь: 

̶ критически анализировать инфор-

мацию, не доверяя единственному источ-

нику; 

̶ понимать и использовать техниче-

скую и профессиональную лексику; 

̶ использовать разнообразные и 

мультимодальные современные источники 

в качестве доказательств и аргументов; 

̶ формулировать вопросы; 

̶ объяснять различные точки зрения 

на социальные проблемы общества; 

̶ аргументировать доказательную по-

зицию. 

Способность читать и критически ана-

лизировать мультимодальные источники, 

как печатные, так и цифровые, имеет осно-

вополагающее значение. Тексты по право-

ведению и юриспруденции насыщены про-

фессиональной терминологией, но обуча-

ющиеся должны понимать и правильно ее 

использовать. Тексты в области права 

сложны, поскольку они состоят из несколь-

ких жанров и часто носят мультимодаль-

ный характер. Подробное обучение студен-

тов текстуальным особенностям различ-

ных жанров поможет улучшить их навыки 

чтения, письма и разговорной речи.  

К таким правовым жанрам часто отно-

сятся: 

̶ нормативно-правовые акты (НПА); 

̶ процедурные тексты (протоколы); 

̶ хроники (фактические/биографиче-

ские/исторические пересказы); 

̶ отчеты (описательные, классифика-

ционные); 

̶ объяснения (последовательные, ка-

узальные); 

̶ убедительные произведения (анали-

тическое изложение, обсуждение и вызов); 
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̶ художественные произведения с 

юридическим уклоном; 

̶ научные и научно-популярные тек-

сты. 

Студенты также должны развивать 

навыки монологической и диалогической 

речи и аудирования, чтобы: 

̶ развивать понимание различных то-

чек зрения;  

̶ выражать сочувствие, эмпатию;  

̶ сотрудничать и вести переговоры с 

другими людьми. 

Коммуникативная культура является 

важным навыком любого человека, но для 

специалиста в юридической сфере – это 

профессиональный навык, так как без пра-

вильного взаимодействия с людьми он не 

может эффективно выполнять трудовые 

обязанности.  

Возможность читать, просматривать, 

писать, говорить и слушать различные тек-

сты позволит студентам получить доступ к 

новой информации и стать более информи-

рованными и красноречивыми гражда-

нами. По мнению И.Г. Дружкиной, именно 

правовое обучение формирует учебные 

навыки, необходимые для успешного осво-

ения программы любого учебного пред-

мета. Среди них – следующие: 

̶ «навык устного выступления (уме-

ние аргументировать свою точку зрения, 

слушать собеседника, уважать его мнение; 

вести дискуссию); 

̶ умение самостоятельно выделить в 

теме проблемные вопросы; 

̶ умение оценить свое и чужое пове-

дение; 

̶ умение работать с книгой; 

̶ умение систематизировать знания» [4].  

Инновационное правовое обучение 

представляет собой «совокупность новов-

ведений, выраженных в системе действий 

и операций учебной деятельности, которые 

позволяют быстро и эффективно достичь 

прогнозируемого и диагностируемого ре-

зультата правовой обученности» [1]. Но-

визна в правовом образовании носит отно-

сительный характер. Зачастую современ-

ные методические приемы не являются но-

выми. Это могут быть забытые педагогиче-

ские методики, которые использовались в 

прошлом; такие, которые применяют 

сегодня, но в системе обучения другим 

наукам или дисциплинам; связанные с ди-

станционным или электронным обуче-

нием; а также такие, которые необычны 

для российского образования, заимство-

ваны из-за рубежа [10]. 

Материалы и методы 

Экспериментальной площадкой для 

исследования выбран юридический фа-

культет Санкт-Петербургского универси-

тета технологий управления и экономики. 

В опросе участвовали 92 студента разного 

уровня обучения. В анонимной анкете 

необходимо было ответить на несколько 

вопросов: 

1. Обладаете ли Вы знаниями в обла-

сти права? Укажите число от одного до де-

сяти, где один – минимальные знания, де-

сять– очень большой объем. 

2. Обладаете ли Вы знаниями о граж-

данском обществе и его системах? (вари-

анты ответа: «нет, мне это не нужно»; «ча-

стично»; «да, но в малом объеме»; «да, в 

достаточном объеме»). 

3. Сколько ветвей власти существует? 

Укажите количество. 

4. Знаете ли Вы свои права и обязан-

ности? (варианты ответа: «да, но только 

права»; «да, и немного обязанности»; «да, 

хорошо и права, и обязанности»; «да, но в 

первую очередь обязанности»; «нет, мне 

это не интересно»). 

Результаты 

Анализ эмпирических данных из анке-

тирования позволил сделать ряд выводов. 

Современные студенты обладают доста-

точной критичностью, чтобы адекватно 

оценивать собственные знания, поэтому 

вопрос об имеющемся у них объеме право-

вых знаний привел к следующим результа-

там:  

̶ никто не поставил менее трех бал-

лов из десяти, что соответствует выбору 

профессии; 

̶ три-пять баллов поставили 40 сту-

дентов, то есть они осознают, что им еще 

необходимо долго учиться; 

̶ шесть-семь баллов указали 36 сту-

дентов, что соответствует современной 

концепции непрерывного обучения в тече-

ние всей жизни; 

̶ восемь-девять баллов поставили 16 
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студентов, которые, видимо, не до конца 

осознали, какой огромный объем информа-

ции содержит в себе сфера юриспруденции; 

̶ десять баллов не указал никто, что 

соответствует тому, что опрашиваемые – 

студенты. 

Однако удивил разброс ответов на во-

прос о наличии знаний о гражданском об-

ществе и его системах, что входит в базо-

вый объем знаний для юриста. Это отра-

жено на рисунке 1. 

Ответы на предыдущий вопрос слиш-

ком различались, но тем не менее все опра-

шиваемые верно указали, что существует 

три ветви власти. Хотя именно данный во-

прос не предусматривал вариантов ответа.  

Несмотря на большой выбор вариан-

тов ответа на вопрос о знании своих прав и 

обязанностей, студенты прекрасно знают, 

что они должны и имеют право делать, как 

видно на рисунке 2. К сожалению, юристы 

изучают еще и положения о том, как не 

выполнять свои обязанности без наказа-

ния. 

Итоги исследования показали, что пра-

вовое обучение является актуальной про-

блемой не только для социума, но и про-

фессионально-личностного развития сту-

дентов-юристов, которые ввиду своей спе-

циальности должны выступать флагманом 

гражданского общества. 

Обсуждение 

Напрямую с гражданской грамотно-

стью и правовой компетентностью связано 

и правовое воспитание. Например, по мне-

нию Ю.А. Кудрявцева, целями правового 

воспитания служат:  

̶ «накопление и усвоение прочных 

знаний, исходящих от государства правил 

поведения;  

̶ формирование правовой грамотно-

сти населения; 

формирование уважительного отноше-

ния к праву;
 

 
Рис. 1. Результаты ответа на вопрос относительно наличия знаний  

о гражданском обществе и его системах, %

 

 
Рис. 2. Результаты ответа на вопрос  

«Знаете ли Вы свои права и обязанности?», % 
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̶ наделение индивида навыками 

непосредственной реализации права в фор-

мах соблюдения, исполнения и использова-

ния правовых предписаний;  

̶ побуждение населения к активной 

форме правомерного поведения и профес-

сиональной юридической активности» [8]. 

Результаты экспериментального ис-

следования подтверждают, что необходимо 

не только формирование правовой грамот-

ности населения в целом, но и в первую 

очередь будущих юристов, которые также 

должны выступать примером для других 

граждан, побуждая к активной форме пра-

вового поведения. Цели правового воспи-

тания, описанные Ю.А. Кудрявцевым, со-

гласуются с нашим пониманием правового 

обучения.  

Еще в XVII в. британский педагог и 

философ Дж. Локк считал, что существует 

зависимость системы воспитания от эконо-

мической, политической и социальной 

сферы общественной жизни [14]. В иде-

ально устроенном государстве, согласно 

работам Локка, «естественным состоя-

нием» людей должно стать ощущение сво-

боды во всем: в собственной деятельности, 

имущественных отношениях, отношениях 

собственной личности [9, c. 112]. Однако 

осознание свободы должно происходить 

одновременно с осознанием ответственно-

сти, а иначе зарождается правовой ниги-

лизм, который опасен для любого государ-

ства. Исследование показало, что будущие 

юристы осведомлены о своих обязанно-

стях, поэтому могут быть проводниками 

правовых знаний среди других граждан. 

Заключение 

Проведенная экспериментальная ра-

бота позволяет утверждать, что формиро-

вание гражданской позиции в рамках пра-

вового обучения и воспитания– управляе-

мый педагогический процесс, в котором 

необходимы следующие направления: 

̶ взаимодействие всех субъектов обу-

чения в аудиторной и внеаудиторной дея-

тельности, а также с общественностью; 

̶ профессиональная подготовка; 

̶ развитие у студентов правосознания 

и социально активного поведения; 

̶ широкое использование активных и 

интерактивных методов обучения;  

̶ формирование гражданской пози-

ции студентов; 

̶ мониторинг процесса формирова-

ния гражданственности студентов. 
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