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Гражданско-правовое образование — 

многоплановый и сложный феномен со-

циогуманитарного знания. Он подразуме-

вает совокупность знаний, направленных 

на формирование личности, обладающей 

способностью взаимодействовать с инсти-

тутами гражданского общества, государ-

ственными институтами, а значит, имею-

щей высокий уровень правовой культуры, 

обладающей критическим мышлением от-

носительно социальных и политических 

процессов, происходящих в действитель-

ности, а также имеющей толерантное со-

знание. 

На современном этапе развития России 

гражданско-правовое образование рас-

сматривается как фактор и институт реали-

зации личности в гражданском обществе. 

Такие неотъемлемые атрибуты права, как 

свобода и справедливость, рассматривают-

ся в контексте законопослушности граж-

дан. Следовательно, гражданско-правовое 

образование выступает институциональ-

ным средством характеристики правовой 

действительности, особой разновидностью 

интеллектуально-познавательной работы 

человека, образующей знания в области 

гражданско-правового самосознания, прав 

и свобод человека и гражданина, форми-

рующей также такие понятия, как патрио-

тизм, мультикультурность, этичность, то-

лерантность, моральные нормы и ценности. 

Целью гражданско-правового образова-

ния является развитие у молодого поколе-

ния способности функционировать в пра-

вовом пространстве, осуществлять право-

вые требования, исходящие от правовых 

институтов. В дальнейшем эти способно-
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сти должны разойтись по двум направле-

ниям: первое — интериоризация человеком 

определенных ценностей, норм и стереоти-

пов поведения, второе — реализация их в 

активном гражданском поведении. 

Гражданско-правовое образование про-

должает оставаться ведущим механизмом 

социально-правовой и политической соци-

ализации. 

Актуальность гражданско-правового об-

разования обусловлена следующими тен-

денциями в социально-правовом развитии 

молодежи. В исследованиях современных 

ученых в области социально-правового и 

психолого-педагогического знания прева-

лируют определенные негативные выводы 

относительно правовой социализации мо-

лодого поколения. Отмечается следующее: 

1) деформация включения человека в раз-

личные социальные структуры и институ-

ты, когда наблюдается отсутствие саморе-

флексии и идентификации с ними. Многие 

аналитики видят такое нарушение в сфере 

трудовой и учебной занятости молодежи, 

что приводит к поиску путей иной формы 

самоидентификации, зачастую граничащей 

с маргинальностью и девиантным суще-

ствованием; 2) отсутствие необходимости в 

реализации своей гражданской позиции как 

личности, воспитанной на опыте мировой и 

национальной культуры, вся социально 

значимая активность отдается на откуп 

эгоистическим интересам и извлечениям 

сиюминутной пользы; 3) деформация вос-

питательных механизмов такого важного 

первичного агента социализации, как семья: 

отсутствие помощи в выстраивании пози-

тивной жизненной стратегии для ребенка 

в семье, а также моральных и нравствен-

ных ориентиров для продолжения успеш-

ной социализации в будущем. Эти нега-

тивные основания открывают путь для 

определенного волюнтаристского истолко-

вания свободы как правовой и нравствен-

ной категории. 

Исторический срез гражданско-право-

вого образования представлен концепциями, 

в содержании которых большая роль отво-

дилась формированию правосознания и за-

конопослушания. Данные аспекты можно 

обнаружить еще в античности в творчестве 

Платона, который отводил значительное 

место воспитанию подрастающего поколе-

ния как будущих законопослушных граж-

дан. Аристотель рассматривал законопо-

слушание как одну из добродетелей, 

наполняя данное понятие аксиологическим 

содержанием. 

Проблематика правосознания в средне-

вековой общественной мысли была напол-

нена теологическим содержанием. Право-

вые, религиозные и нравственные нормы 

существовали подчас в нерасчлененном 

виде. Правовое сознание сформировалось 

на основе почитаемого отношения к Абсо-

люту (то есть Божественной идее). 

Западноевропейская мысль Нового вре-

мени заложила основы этического, есте-

ственно-правового, гуманистического, про-

светительского характера правосознания. 

Существенный вклад в разработку со-

держания правового сознания и правового 

образования был внесен отечественной 

юридической и философской мыслью. Бы-

ли изучены социально-психологические 

основания правосознания, историко-куль-

турные формы его проявления, нравствен-

ные аспекты правосознания. 

Предшествующие этапы развития фило-

софии, правовой науки и социогуманитар-

ного знания в целом заложили основы со-

временного содержания гражданско-пра-

вового образования, строящиеся на гума-

нистических, идеологических и воспита-

тельных принципах. Гуманистическая со-

ставляющая гражданско-правового образо-

вания направлена на преодоление противо-

речий различных картин мира, взглядов, 

идеологий с целью провозглашения чело-

века и его блага единственным критерием 

оценки всех социальных институтов. 

Идеологическая составляющая направ-

лена на формирование основ национальной 

правовой культуры, базирующейся на иде-
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ях патриотизма, демократии, толерантно-

сти, поликультурности. 

Воспитательная составляющая отвечает 

за целенаправленное развитие правовых 

знаний и ценностей у молодежи. 

Вопросы гражданско-правового образо-

вания не являются новыми для системы 

среднего и высшего образования. Это 

направление включено в комплекс дис-

циплин обществоведческого, социологи-

ческого, культурологического, правового 

знания на протяжении нескольких десяти-

летий. Уже тогда встал вопрос о необходи-

мости обществоведческих и граждановед-

ческих знаний молодому поколению, что 

способствовало воспитанию критически 

мыслящей и граждански активной лично-

сти, в полной мере осознающей свою от-

ветственность перед обществом и государ-

ством, а также не только знающей свои 

права, свободы и обязанности, но и готовой 

отстаивать их в случае необходимости пра-

вовыми средствами. 

«Мобильность, незакоснелость образо-

вательных программ, реализация их в ма-

лых учебных подразделениях педагогиче-

ских факультетов колледжей, институтов, 

педагогических университетов — вот ве-

дущие свойства предлагаемой модели об-

разовательного процесса. Далее — обяза-

тельное использование и аккумуляция об-

щепринятых мировых стандартов в соот-

ветствующей области знания, усвоение по-

нятийных рядов каждой предметной сферы 

и соответствующих классических источни-

ков, в том числе и на языке оригинала, — 

это неполный перечень конкретных пред-

ложений, которые могли бы выступить 

фактором формирования толерантного со-

знания современного российского юноше-

ства как ведущего свойства его граждан-

ской культуры» [3, с. 347]. 

Рассматривая различные подходы к со-

держанию образования, можно отметить, 

что исследователи данного вопроса, педа-

гоги, методисты средней и высшей школы 

закладывали базовые теоретические и ми-

ровоззренческие компоненты в содержание 

гражданско-правового образования. В пер-

вую очередь необходимо выделить ориен-

тацию на демократические идеалы и прин-

ципы. Разработчики образовательных про-

грамм стремились создать контент таким 

образом, чтобы, с одной стороны, избежать 

утопических идей, которые могли бы дать 

повод для циничных выводов, а с другой 

стороны, отказаться вообще от политиче-

ской жизни, чтобы избежать моральных 

разочарований от нереалистических ожи-

даний. Поэтому в основу гражданско-пра-

вового образования были заложены компо-

ненты образования для демократического 

общества: сущность и содержание граж-

данской жизни, политики и государства, 

осмысление национальной политической 

системы, основ конституционного строя, 

ценностей и принципов демократии. Граж-

данская жизнь рассматривалась как обще-

ственная жизнь, соотнесенная с делами со-

общества и нации, соотнесенная с частной 

жизнью, в которой приоритет отдается 

личным интересам. 

«Гражданское общество — сфера сво-

бодного выбора, единения и личного уча-

стия в жизни всего сообщества. Участие в 

институтах гражданского общества в каж-

дой стране — это школа граждановедения 

и гражданского участия, школа сосуще-

ствования, терпимости, соревновательно-

сти, признания разнообразия и плюрализ-

ма. Гражданское общество в своем суще-

ствовании и развитии поставлено в зависи-

мость от наличия демократической госу-

дарственности и развитой демократической 

правовой системы. В свою очередь, сво-

бодное демократическое государство со-

здает условия для развития и процветания 

гражданского общества. Государство также 

не может не находиться в зависимости от 

гражданского общества, ибо в хорошо ор-

ганизованном гражданском обществе плю-

рализм и терпимость являются правилом, 

гражданское общество служит прибежи-

щем для оппозиционных взглядов, дей-
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ствий и поступков, гарантией нахождения 

альтернатив по отношению к любому про-

явлению внешней политической власти» 

[3, с. 147]. 

Политическая составляющая граждан-

ско-правового образования включала в се-

бя изучение политики как феномена обще-

ственной жизни, в которой люди как кол-

лективные образования реализуют свои ин-

тересы и проводят в жизнь общие решения. 

Формировалась способность знать, крити-

чески осмысливать, оценивать и объяснять 

различные общественные, политико-право-

вые явления, события и процессы (такие, 

как национальные символы и ценности, 

гражданские и политические события, та-

кие понятия, как патриотизм, гражданское 

общество, правовое государство, демокра-

тический режим, принцип конституциона-

лизма и т. д.). 

Такое понимание гражданско-правового 

образования определило и ряд возможно-

стей в функциональном плане. А именно 

понимание таких процессов, как работа 

федеральных и региональных органов вла-

сти, функционирование правовой системы, 

участие в гражданской жизни, судебная и 

внесудебная защита интересов, выборность 

и назначение на должности и т. д. 

На индивидуальном уровне результиру-

ющим итогом, по мнению экспертов, 

должно являться освоение гражданско-

правового цикла, формирование таких 

личностных характеристик, которые обна-

руживаются не сразу, но проявляются в от-

даленной перспективе: моральная ответ-

ственность, самодисциплина, уважение ин-

дивидуальных и социально-групповых раз-

личий и т. д. 

«Граждан и их социально-правовую 

структуру формирует само развивающееся 

в России гражданское общество, строй его 

пропагандистских идей, политическая прак-

тика общественно-политических убеждений, 

законодательная база общества, система 

государственного надзора за выполнением 

законов. Однако немаловажную роль игра-

ет сознательное и целенаправленное фор-

мирование гражданско-правовых качеств 

теми педагогическими учреждениями Рос-

сии, которые призваны отвечать за развитие 

гражданской, социальной компетентности, 

гражданской позиции, эмоционально-нрав-

ственной готовности лично участвовать в 

политико-правовой жизни и активно со-

вершенствовать гражданский облик окру-

жающего социально-политического мира» 

[3, с. 345]. 

Ставя перед собой многоплановую и 

многофункциональную задачу, разработ-

чики курсов гражданско-правового образо-

вания сделали ставку на междисциплинар-

ность данного направления, интерпретиро-

вав познавательные возможности таких 

дисциплин, как правоведение, философия, 

политология, история, экономика, социо-

логия. 

Правоведческая составляющая пред-

ставлена такими темами, как правовое со-

знание и правовая культура, природа пра-

вонарушений, основные цели и содержание 

Конституции РФ, гражданство, ответ-

ственность: гражданская и личная и т. д. 

Философская составляющая представ-

лена следующими темами: право как благо 

и ценность, сущность права, естественное и 

нормативное право, свобода как философ-

ско-правовая проблема, диалектика свобо-

ды и необходимости, права человека: ан-

тропологический аспект и т. д. 

Политической составляющей выступает 

тематический контент, содержащий вопро-

сы гражданского общества и правового 

государства, основных целей и задач госу-

дарства, политической системы общества, 

демократических институтов современного 

общества и т. д. 

Историческая составляющая представ-

лена рядом тем: история общественно-

политических движений, история полити-

ческой и правовой мысли, государственное 

развитие в историческом контексте. 

Экономическая составляющая включает 

следующие темы: экономика РФ, экономи-
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ческая политика, правовые аспекты эконо-

мической деятельности, демократия и 

предпринимательство и т. д. 

И наконец, социологическая составля-

ющая представлена такими темами, как со-

циальные функции права, социология по-

литики, социализирующая роль права, фак-

торы реализации права в общественной 

жизни и т. д. 

Данное тематическое разнообразие сви-

детельствует об успешной междисципли-

нарной интеграции в рамках гражданско-

правового образования. Важность ком-

плексного, системного подхода к граждан-

ско-правовому образованию определяет его 

содержание и перспективы развития на со-

временном этапе существования социогу-

манитарного знания. 

Высказываются мнения о том, что для 

решения задач гражданско-правового обра-

зования в современной России необходима 

интегративная идеология, которая объеди-

нила бы все слои населения вне зависимо-

сти от политических убеждений. Идейный 

и политический плюрализм, составляющий 

одну из основ демократического общества, 

вместе с тем не отрицает существования 

определенной базовой системы взглядов, 

которая способствует его стабильности. 

Эта базовая система взглядов должна фор-

мировать личность самостоятельную, ре-

флексирующую, конструктивно мыслящую 

в решении социально значимых задач, а 

посему способную к гибкому мышлению в 

меняющемся мире, способную осваивать 

информацию, то есть образовываться в те-

чение жизни. 

Одной из приоритетных задач совре-

менного гражданско-правового образова-

ния является осмысление основ граждан-

ственности, теоретическое и идеологиче-

ское понимание данного феномена. Эти 

вопросы напрямую выходят к пониманию 

аксиологических императивов, таких как 

нарушение гражданских прав и свобод, де-

градация гражданского общества, наруше-

ние принципов демократии и т. д. 

Поэтому наиболее актуальным содержа-

тельным контентом гражданско-правового 

образования становятся идеи социального 

согласия, преодоления ксенофобии, шови-

низма, экстремизма, развитие идеологии и 

политики мультикультурализма, преодоле-

ние социальной атомизации индивидов, 

развитие принципов социальной солидар-

ности. 

Российские ученые и педагоги рассмат-

ривают в качестве практических результа-

тов гражданско-правового образования 

формирование у человека механизмов вза-

имодействия с государственными органа-

ми, возможности адаптироваться в соци-

ально-политической жизни и стремиться к 

ее развитию и улучшению, критически 

осмысливать свои поступки, терпимо отно-

ситься к альтернативному мышлению. Та-

ким образом, формируется статус гражда-

нина — человека социально активного, об-

ладающего правовой и политической куль-

турой, ценящего и отстаивающего права и 

свободы, как свои, так и других людей, 

признавая их самоценность. 

Гражданско-правовое образование охва-

тывает все сферы формирования личности, 

ее нравственное, интеллектуальное разви-

тие, ставя такие мыслительные задачи, как 

формирование единого образовательного 

пространства, в котором категории мир, 

социум, природа, личность являются взаи-

модетерминирующими, интегративными 

понятиями. В русле образовательной поли-

тики России такой подход делает ставку на 

выработку стратегии поведения человека в 

современных условиях развития отече-

ственного и мирового сообщества. В каче-

стве константы являются ценности челове-

ческой жизнедеятельности в гармонии с 

обществом в целом. А это предполагает 

широту кругозора, в котором будут иметь 

равнозначную ценность любые точки зре-

ния, умение видеть и уважать созидатель-

ную человеческую деятельность. 

В современной концепции гражданско-

правового образования усилена компонента 
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конфликтологии. Без этой составляющей 

было бы сложно, а подчас и невозможно ра-

ционально выстраивать общественные от-

ношения и находить цивилизованные пути 

разрешения противоречий. Использование 

приемов и методов конфликтологии необ-

ходимо в условиях увеличения разнообра-

зия межличностного взаимодействия: суб-

культурного, межнационального, межкон-

фессионального, межрегионального и т. д. 

Конфликтология дает возможность взгля-

нуть на конфликт как целостное явление, 

имеющее тенденцию развиться либо в 

негативную, либо в позитивную сторону, а 

значит, возможность управлять этими про-

цессами. Конфликтологический аспект 

гражданско-правового образования связан 

с его правоведческой и исторической со-

ставляющей. Правоведческая составляю-

щая предоставляет спектр возможностей 

для изучения механизмов перевода кон-

фликта в правовое русло его разрешения, а 

историческая составляющая позволяет изу-

чить историю конфликтов общественно-

политических движений, партий, государ-

ственных деятелей, отдельных личностей и 

механизмы их конфликторазрешения. 

Изучается инвариативность моделей по-

ведения участников, их стратегии и такти-

ки в зависимости от желаемых результатов, 

а также изучается конфликт как особый 

вид межличностного взаимодействия, при-

сущего человечеству на протяжении всего 

периода его существования. Конфликт изу-

чается в контексте ценностных установок 

его участников, возможностей прогнозиро-

вания его дальнейшего развития. Конфлик-

тология в России — это достаточно моло-

дая наука, которая идет по пути развития 

своей теоретической и эмпирической базы 

научных разработок. Сегодня среди перво-

степенных актуальных задач — решение 

проблемы юридизации конфликтов, осо-

бенно тех, которые возникают в неправо-

вой социальной среде, с целью перевода их 

в мирное, правовое русло разрешения, а 

также снижение общей социальной напря-

женности внутри различных человеческих 

сообществ. Являясь составной частью 

гражданско-правового образования, кон-

фликтологическая составляющая позволяет 

анализировать нормативно-правовую базу 

законодательства, осмысливать практиче-

ское содержание ценностных категорий 

права и свободы и изучать практический 

опыт разрешения конфликтов как между-

народного, так и социально-бытового 

уровня. 
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