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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ: ЗНАЧЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Правовое воспитание — планомерный, управляемый, организованный, систематический и целе-
направленный процесс воздействия на сознание, психологию граждан Республики Казахстан всей со-
вокупности многообразных правовоспитательных форм, средств и методов, имеющихся в арсенале 
современной правовой деятельности, с целью формирования в их правосознании глубоких и устой-
чивых правовых знаний, убеждений, потребностей, ценностей, привычек правомерного поведения1. 

Воспитание формирует общую правовую культуру граждан. Следует отметить, что современное 
видение вопросов правового воспитания и обучения как систематической целенаправленной деятель-
ности государственных органов, направленной на формирование правовой культуры и правосозна-
ния, неразрывно связано с духовно-нравственной составляющей жизни общества. Само отношение к 
праву как к ценности, способной воплотить стремление к социальной справедливости, зарождается в 
недрах духовности, высокой нравственности. Учитывая органическую связь права и морали, можно с 
твердой уверенностью сказать, что правовое воспитание — это одно из направлений целостного ду-
ховно-нравственного воспитания. 

Правовое воспитание необходимо рассматривать в двух аспектах. Первый аспект (в широком 
смысле) предполагает рассмотрение правового воспитания как общего процесса формирования пра-
восознания и правовой культуры членов общества, включая влияние социально-экономического ук-
лада жизни, политического режима, идеологической деятельности, духовно-нравственной атмосфе-
ры, системы законодательства и т. д. Практика подтверждает, что правовоспитательную деятельность 
невозможно планировать в отрыве от влияния вышеуказанных объективных факторов. Второй аспект 
(в узком смысле) предполагает рассмотрение правового воспитания как одного из видов обществен-
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ной деятельности, которая выражается в целенаправленной и организованной работе государствен-
ных органов и общественных организаций по формированию правовой культуры и воспитанию зако-
нопослушных граждан. 

Правовое воспитание и обучение — это передача, накопление и усвоение знаний, принципов и 
норм права, формирование соответствующего отношения к праву и практике его реализации, умения 
использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять обязанности. Отсюда — необходимость 
осознанного усвоения основных положений законодательства, выработки чувства глубокого уваже-
ния к праву. Полученные знания должны превратиться в личное убеждение, в прочную установку 
строго следовать правовым предписаниям, а затем во внутреннюю потребность и привычку соблю-
дать правовой закон, проявлять правовую и профессионально-юридическую активность. 

Правовому обучению и воспитанию уважения к закону служат различные средства, а практика 
решения названной задачи выработала разнообразные формы деятельности по ее решению. Не ставя 
цели назвать и охарактеризовать все средства передачи информации в процессе правового обучения и 
воспитания уважения к закону, выскажем некоторые суждения по этому вопросу. 

Вообще средствами правового обучения и воспитания уважения к закону может быть все то, с 
помощью чего осуществляется целенаправленное воздействие на сознание, волю и поведение людей, 
с помощыю чего воспитываемым передается информация о праве, законе, разнообразных событиях 
или факторах, имеющих юридическое значение, что может влиять на формирование активной право-
вой позиции индивидов. 

Исходя из такого понимания средств правового обучения и воспитания уважения к закону, к ним 
следует отнести: а) печать; б) радиовещание; г) телевизионное вещание; д) литературу; е) искусство. 

Особое место здесь занимает проблема «правового минимума», некоего обязательного уровня 
знания права, которым должен обладать каждый гражданин независимо от его социального статуса. 
Следует сказать, что уровень этой работы не отвечает современному этапу развития нашего общест-
ва. Государственные органы, призванные решать эту проблему, действуют разобщено. В эту деятель-
ность слабо вовлекаются общественные объединения. Происходит естественное разрушение системы 
правового воспитания, созданной в предшествующий период. В настоящее время практически не ве-
дется последовательная пропаганда действующего законодательства. Отдельные правовоспитатель-
ные мероприятия осуществляются бессистемно, без учета состояния законности и правопорядка, а 
также потребности населения в тех или иных юридических знаниях. Средства массовой информации, 
некоторые государственные и политические деятели в своих публичных выступлениях нередко до-
пускают примиренческое отношение к фактам нарушения законности, существования организован-
ной преступности и коррупции. В стране отсутствует концепция формирования нетерпимого отно-
шения к подобным антисоциальным явлениям, особенно в сфере предпринимательской деятельно-
сти2. 

В заключении можно сделать следующий вывод, правовая культура — необходимое условие 
сознательного осуществления гражданином его долга перед обществом, реализации его гражданских 
прав и свобод. Укрепление норм воспитанности в сознании человека вырабатывает прочное правовое 
сознание. В данном случае воспитание, как процесс, — это средство, а сознание, как результат, — 
цель. 

1 Любин В. П. Дискуссии о политической культуре современной России // Россия и современный мир, — 
2002, — № 2 , — С . 322. 

2 Там же. — С. 357. 


