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Автор анализирует правовую культуру гражданского общества. Целью статьи является выделение цен-

ностных ориентиров правовой культуры Республики Казахстан в процессе развития демократического государ-
ства. В статье рассмотрены пути развития правовой культуры гражданского общества посредством правового 
воспитания, которое выступает одним из механизмов развития правовой культуры. 
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Гражданское воспитание выступает элементом общеобразовательного механизма 

в государстве (на всех уровнях системы образования государства), гарантирующем права и 
свободы каждому гражданину. Правовое воспитание как часть правовой культуры предпола-
гает знание общественно-политических институтов, понимание демократического уклада 
жизни, возможностей и условий соблюдения прав человека в нашем мире, понимание таких 
принципов, как толерантность, солидарность, стремление к гуманизации общества, полный 
отказ от расизма, национализма и т. д. Правовое воспитание развивает у каждого человека, 
прежде всего, способность утверждать собственные требования свободы и справедливости. 

По-нашему мнению, формирование гражданского общества и правового государства 
определяется активностью и степенью развитости правового образования населения госу-
дарства как обязательного условия эволюции правовой культуры (как отдельного индивида, 
так и общества в целом). 

Развитие правовой культуры – это есть процесс приобщения ее к опыту творческого 
восприятия и освоения действительности, который накапливается целыми поколениями и 
воплощается в ценностях материальной и духовной культуры, а также приобщения к право-
вой сфере. Правовая культура гражданского общества выражается в сплоченности правовых 
знаний и информации, объективно отражающих правовую действительность и отношение 
индивида к правовым явлениям и процессам правомерного поведения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что важнейшим показателем правовой культуры 
гражданина гражданского общества является не только знание своих прав и свобод, но и 
умение их реализовать, защитить в случае их нарушения, а также нести как индивидуальную, 
так и общественную ответственность за свои действия и устремления. 

В современном правовом обществе очень популярен такой принцип, как «разрешено 
все, что не запрещено», который означает полное предоставление каждому лицу довольно 
широких возможностей  и способов действий в различных направлениях жизнедеятельности. 
Однако следует учитывать тот факт, что это может привести к превышению границ правово-
го пространства, то есть перенаделению правовыми возможностями и выходу за «рамки» 
правовой действительности. 

В Казахстане на сегодняшний день правовая культура гражданского общества нужда-
ется в систематизации накопленного опыта и стимулировании дальнейшего развития. Здесь 
необходимо уделить большое внимание процессу правового воспитания граждан и общества 
в целом. Этот процесс должен осуществляться системой государственных органов, учебны-
ми заведениями всех уровней и всем обществом в целом. 

Исследуя феномен правового воспитания, необходимо рассматривать его в широком и 
узком смыслах. В широком смысле речь идет не о правовом воспитании, а о правовой социа-
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лизации человека, когда его «воспитывает» окружающая обстановка в целом. В данном слу-
чае у граждан, должностных лиц, государственных органов, которые осуществляют право-
мерную (или неправомерную) правовую деятельность, отсутствует цель оказывать на других 
правовоспитательное влияние, что, тем не менее, происходит. В узком смысле правовое вос-
питание отличается своей направленностью на постоянное повышение и развитие правовой 
культуры отдельного индивида, социальной группы и общества в целом. 

Суть правового воспитания выражается в приобщении людей к знаниям о государстве 
и праве, правах и свободах личности, выработке у граждан устойчивой ориентации на уста-
новку законопослушания, понимания сущности правовых систем и т. д. В процессе социаль-
ной практики, личность усваивает определенные правовые ценности, происходящие в мо-
ральных нормах. Главной целью правового воспитания является: «создание специального 
инструментария по донесению до разума и чувств каждого человека правовых ценностей» 
[1, с. 15]. 

При исследовании правового воспитания как определенной деятельности, направлен-
ной на повышение правовой культуры индивида, необходимо рассмотреть основные элемен-
ты его механизма. Здесь важно выделить, конкретные способы организации воспитательного 
процесса: 1) правовое обучение в образовательных учреждениях всех уровней; 2) правовая 
работа в области ознакомления населения с проведением мероприятий конституционного 
характера (выборы, референдумы); 3) политика пропаганды права художественной литера-
турой, средствами массовой информации, посредством ресурсов интернета и т. д. 

Следующим «важным элементом механизма правового воспитания выступают разно-
образные методы правовоспитательной работы – приемы, способы разъяснения политико-
правовых идей и принципов в целях воздействия на сознание и поведение личности в инте-
ресах правопорядка» [2, с. 570]. К ним можно отнести различные методики и приемы педаго-
гического, эмоционального воздействия, а это принуждение, убеждение, предупреждение, 
ознакомление и т. д. 

Проведение мероприятий правового всеобуча должно включать в себя эффективную 
деятельность специальных правовых курсов, семинаров, школ, которые должны организовы-
ваться государственными и общественными органами, причем их бюджет может формиро-
ваться не только из средств государства, но и существовать на коммерческой основе или при 
поддержке спонсоров. Главная цель проведения такого правового всеобуча – провести озна-
комление всего населения с правовыми идеалами и образцами правовой действительности, 
правовым опытом зарубежных стран, где уровень правовой культуры выше, а следовательно, 
и выше уровень правовой защищенности. 

В.М. Корельский и В.Д. Перевалов справедливо отмечают, что «в настоящее время 
ценностное, эмоциональное воздействие правового воспитания очень сильно ограничено ре-
альной правовой практикой, так как невозможно воспитать у человека уважение к тем цен-
ностям, которые отсутствуют в сознании и деятельности людей данного общества. Пустые 
декларации и демагогические заявления (как политическими лидерами перед населением, 
так и простыми воспитателями и учителями перед детьми и юношеством) пагубно сказыва-
ются на процессе формирования правовой культуры общества. К тому же на роль воспитате-
ля годится не каждый. В общественном масштабе им может стать выдающийся человек, ко-
торый «раскроет» людям глаза на истинное положение дел в области правовой культуры об-
щества» [3, c. 312]. 

Стоит отметить, что очень важную роль в правовом воспитании играют средства мас-
совой информации, которые посредством своих механизмов (обсуждения вопросов по пра-
вовой тематике, дискуссии и дебаты в сфере политико-правовых отношений, тематические 
передачи, например, «Портрет недели», профессиональные разъяснения специалистов в об-
ласти нового законодательства и т. д.) влияют на формирование правовой культуры общест-
ва. Также существуют другие способы массовой правовой работы: лекции в образовании по 
правовой работе, месячники правовых знаний, олимпиады, научные конференции и т. д. 



А. С. Ахметов. Роль правового воспитания в процессе развития правовой культуры 

 69 

Большую роль в развитии правовой культуры общества играют следующие формы 
средств массовой информации: статьи, кинофильмы, постановки театров и т. д. Но практика 
показывает, что большинству публикаций журналистов, сценариев фильмов все же не хвата-
ет глубины содержания при пропаганде формирования правовой культуры. Например, газе-
ты и журналы делают упор на сенсационность материала, фильмы (в основном западного 
производства) показывают насилие и разрушения, это приводит «к определенному смеще-
нию ракурса, рассматриваемого журналистом события на «кровавые разборки», описание 
патологии преступника, утрирование изощренности или жестокости совершенного преступ-
ления» [4, c. 308]. 

Стоит отметить, что в последнее время проявляется тенденция принятия и насаждения 
отрицательного опыта стран Запада в сфере правовой культуры посредством художествен-
ных фильмов, газет, журналов. Конечно, отечественная система культурного досуга нахо-
дится еще на стадии своего возрождения и форсированного развития, однако стоит знать, что 
формирование правовой культуры гражданского общества должно развиваться по вектору 
собственного, присущего нашему государству развития.  

При развитии правовой культуры, помимо правового воспитания, необходимо уделять 
внимание правовому обучению, так как процесс воспитания напрямую зависит и обусловли-
вается процессом обучения. Однако различия между правовым воспитанием и правовым 
обучением все же присутствуют: правовое воспитание воздействует в основном на эмоцио-
нально-волевую, мировоззренческую, ценностную сторону сознания, правовое обучение 
влияет на когнитивно-рациональную сторону сознания, с целью информационно-
ознакомительного воздействия на индивида. Эмоционально-волевое и ценностное воздейст-
вие практически всегда ограничено правовой практикой. 

Формирование правовой культуры – сложнейший и длительный процесс, который затра-
гивает абсолютно все стороны общественной жизни. Главными элементами и средствами ее 
формирования являются: повсеместное развитие у населения правовых знаний; широкомас-
штабная пропаганда права, правовой культуры; развитие юридической науки и применение ее 
научных результатов на практике; совершенствование системы нормативно-правовых актов. 

Правовая культура, степень овладения ею – это обязательное условие осознанного 
осуществления отдельным гражданином своего долга перед обществом и государством. 
В современном Казахстане существует большое количество проблем, связанных с процессом 
формирования правовой культуры. В первую очередь, необходимо выделить недостаточ-
ность правовой грамотности населения, некоторые противоречия нормативно-правовых ак-
тов с реальной действительностью. Поэтому для решения этих проблем необходима целена-
правленная политика государства, направленная на повышение уровня правовой культуры 
общества, посредством совершенствования законодательного процесса, процесса правотвор-
чества, а также увеличение роли средств массовой информации, художественной литерату-
ры, произведений искусства. Это будет способствовать положительному отношению каждо-
го члена общества к праву, закону, а также формировать знание гражданами своих неотъем-
лемых прав и обязанностей перед обществом и государством. 

Таким образом, повышение правовой культуры в процессе формирования гражданско-
го общества должно опираться именно на правовое обучение, систематическое информиро-
вание населения о всевозможных изменениях в законодательной базе государства. Кроме то-
го, необходимо при обучении студентов юридических специальностей доводить до них 
мысль о том, что их будущая деятельность должна основываться на защите прав и свобод 
человека, то есть они должны опираться в своей работе на формулу – «защита слабого от 
сильного», что будет являться важнейшим элементом в воспитании правовой культуры всего 
казахстанского общества.  
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Рассматривается проблема подготовки провинциальной молодежи к построению профессиональной 

карьеры в родном регионе. Авторами доказывается необходимость ее решения в условиях полиэтничности об-
щества. Важная роль в этом плане принадлежит позитивной этнокультурной идентичности личности, сущест-
венное значение в формировании которой имеют мотивы выбора профессии.  

Ключевые слова: профессиональная карьера, этнокультурная идентичность, поликультурный регион, мо-
тивы выбора профессии. 

 
Полиэтничность является объективной чертой российского общества. Уникален в этом 

отношении и Поволжский регион, который представляет собой историческое пространство, 
где традиционно проживают русские, татары, чуваши, мордва и другие народы. Кроме этого, 
для современной Ульяновской области характерно повышение уровня полиэтничности за 
счет притока трудовых мигрантов из стран бывшего СССР (украинцы, таджики, армяне, 
азербайджанцы и т. д.). Такая ситуация в сочетании с социально-экономическим кризисом, 
безработицей и конкуренцией на рынке труда с коренным населением за вакантные рабочие 
места влияет на нестабильность общества, зачастую усиливая межэтнические конфликты [3]. 

Занимаясь исследованием проблемы педагогической поддержки планирования профес-
сиональной карьеры провинциальной молодежью (проект №13-36-01210а2), мы пришли 
к выводу, что современные студенты  как наиболее незащищенная часть населения в силу 
несформированности ценностных ориентаций, этнических установок, карьерных стратегий 
подвержены влиянию субъективных факторов и в большинстве своем настроены на построе-
ние карьеры в столичном регионе, поскольку считают, что там у них больше перспектив 
[1, 2]. На наш взгляд, это указывает на потенциальную нестабильность в молодежной среде 
Поволжья.  

Одним из общественных институтов, который обладает потенциалом в формировании 
позитивной этнокультурной идентичности, способствующей в определенной мере сохране-
нию перспективных молодежных кадров в регионе, является образование. Теоретический 
анализ показал, что этнокультурная идентификация обусловлена психологической потребно-
стью человека в упорядочении представлений о себе и своем месте в мире, подсознательным 
стремлением к обретению единства с окружающим миром, которое достигается посредством 
интеграции в культурно-символическое пространство социума. Такая интеграция возможна 
через приобщение к традициям родного народа, овладение языком, создание в образователь-
ном процессе социальных ситуаций этнических контактов. В этой связи в образовательной 
политике в последние годы наметился интерес к развитию национальной культуры, возрож-
дению и сохранению культурных традиций. Данные положения нашли отражение в «Нацио-
нальной доктрине образования Российской Федерации», в законе «Об образовании», в феде-
ральных государственных образовательных стандартах. Таким образом, система образования 
обязана предложить эффективные пути решения проблемы идентификации провинциальной 


