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В статье рассматривается вопрос об актуальности правового образования в школе, о 
роли преподавания права в школе, в системе гуманитарных наук. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

The article highlights the relevance of legal education in schools, the role of the teaching 
of law in schools and in the system of humanities.

Key words: legal education, education, school, pedagogics.

A.U. Sabalakova

CONTENTS OF LEGAL EDUCATION IN THE MODERN SCHOOL

Изменения, происходящие в мире и в Казахста-
не, современная социокультурная ситуация активно 
воздействуют на образование, требуют от него мо-
бильности и адекватного ответа на современные тре-
бования общества, ставят его перед необходимостью 
пересмотра традиционных целей и ориентиров. 

Приоритетной задачей образования становит-
ся создание такой совокупности условий развития 
обучающегося, которые обеспечат в будущем его 
готовность жить и успешно действовать в мире гу-
манитарных ценностей. В педагогическом плане это 
означает, что основным результатом образования 
должна стать не система знаний, умений и навыков 
сама по себе, а набор современных ключевых ком-
петенций в интеллектуальной, социально-правовой, 
коммуникативной, информационной сферах. 

Выпускник современной школы должен обла-
дать не только определенной суммой знаний, раз-
витым формальным интеллектом (формируемым, 
например, средствами математики), но и иными 
способностями – «критическим» мышлением, 
умением действовать в реальных социальных ус-
ловиях, строить собственную жизненную траек-
торию, иметь опыт самостоятельной деятельно-
сти и личной ответственности. 

Развитие гуманитарных способностей обеспе-
чивается образованием в сфере социально-гумани-
тарных наук, образованием, организованным как 
единство теории и практики. Именно гуманитарное 
образование создает условия для самоопределения 
личности, освоения общепринятых в обществе цен-
ностей, формирования собственной позиции, уме-
ния жить и действовать в изменяющемся мире. 

Праву в рамках гуманитарного образования 
принадлежит особое место. Будучи одновременно 
и областью науки, и областью практической дея-
тельности, право предоставляет уникальные воз-
можности для решения современных педагогиче-
ских задач, позволяет не только приобрести пра-
вовые знания, но и развить особые способности 
и практические навыки действия в социальной 

сфере. Уникальность права как специфической 
формы общественного сознания и обществен-
ной практики обусловливает также значительный 
воспитательный потенциал правовых курсов. 

Как известно, ситуации, возникающие в пра-
вовой сфере, определяются позицией самого дей-
ствующего. От его целей, ценностных установок, 
личных пристрастий зависит выбор того или ино-
го способа действия. Знакомство в рамках обра-
зовательного процесса с правовыми ситуациями 
как ситуациями выбора, анализ позиции и дей-
ствий человека, являющегося их субъектом, соз-
дает условия для личностного самоопределения –
для поиска ответа на вопрос «Кто я, чего я хочу?». 

Правовое регулирование охватывает все сфе-
ры общественной жизни. Действующий в обще-
стве человек оказывается субъектом многих ти-
пов правовых отношений – гражданских, адми-
нистративных, трудовых, семейных и т. д. Исполь-
зование в обучении соответствующего правового 
материала способствует формированию слож-
ного многомерного представления о себе. Необ-
ходимость действовать с учетом позиции других 
людей, с учетом правовых норм становится усло-
вием для развития «Я» ребенка как сложноорга-
низованного относительно «Я» других людей. 

Таким образом, право как учебное содержа-
ние задает условия для развития способностей, 
существенным образом отличающихся от способ-
ностей, формирующихся на научном содержании, 
в том числе на материалах других курсов социаль-
но-гуманитарного цикла – это развитие представ-
ления о себе и Я-концепции. 

Кроме того, работа с правовым содержанием 
создает условия для формирования ряда способ-
ностей, связанных с развитием мышления и речи. 

С одной стороны, в праве, как и в большинстве 
учебных курсов, задача, упражнение позволяют 
практиковаться в применении правила. С другой - 
анализ и разрешение каждого отдельного правового 
случая требует многомерного его рассмотрения, уче-
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та многообразия законодательных актов, различных 
норм, интересов и позиций сторон. При применении 
правовых норм к каждому конкретному случаю реа-
лизует себя диалектика всеобщего и единичного. 

Способность проецировать норму на кон-
кретную ситуацию и видеть конкретное через 
призму нормы – совершенно уникальная спо-
собность, возникающая именно в сфере права и 
базирующаяся на особом типе мышления (кри-
тическое мышление). Этот тип мышления обе-
спечивает анализ ситуаций открытого типа: в них 
нет эталонного решения, они связаны не только с 
традиционными мыслительными операциями, но 
и с ценностным выбором, с признанием множе-
ственности правильных решений. Материал для 
его развития присутствует и в других социаль-
но-гуманитарных науках, в первую очередь в не-
которых областях философии. Но принципиаль-
ное отличие правовых курсов состоит в том, что 
мышление в них формируется внутри практиче-
ских действий по анализу ситуаций, то есть фор-
мируется как сторона практического сознания. 

Работа детей с правовым материалом стано-
вится условием развития особых языковых средств 
выражения собственных мыслей. Развитие речи – 
особая задача школы, она решается при работе с 
любым учебным материалом, если он оформлен 
вербально. Но в сфере права требуется разверну-
тая аргументация своих мыслей, использование 
особых речевых средств для усиления воздействия 
на слушателя, выстраивание и вербальное оформ-
ление сложных многоуровневых логических за-
ключений. Особая правовая риторика, конечно, 
недостижима в школе, но знакомство с лучшими 
ее образцами, пробы самостоятельной организа-
ции сложных речевых периодов  – все это может 
и должно открыться ребенку в виде возможности 
построения собственного действия. 

Таким образом, работа с учебными курсами 
права обеспечивает развитие у ребенка представ-
лений о себе, отношения к себе и сообществу лю-
дей, усвоение общепринятых и выработку личных 
ценностных ориентаций, правил и норм поведе-
ния, способов действия в обществе, а также раз-
витие мышления и речи. 

Главной задачей Концепции правового обуче-
ния учащейся молодежи в Республике Казахстан яв-
ляется комплексная мобилизация правового воспи-
тания, направленная на повышение правосознания  
и уважения к законам. Сама цель Концепции подраз-
умевает повышение правовой культуры молодежи. 

По нормам уголовного права за тяжкие пре-
ступления ответственность наступает  с четыр-
надцати лет. Учитывая этот факт, необходимо 
внедрять основы правового образования в сред-
них школах с младших классов. Таким образом, 

уже в младших классах заложиться  фундамент 
основных принципов права. 

В законе Республики Казахстан «Об образо-
вании» понятие и цели правового образования в 
школе формулируются следующим образом. 

Под правовым образованием в школе понима-
ется находящаяся в рамках образовательного про-
цесса и организованная на идее права система вос-
питательных и обучающих действий, направленных 
на создание условий для формирования у детей: 

- уважения к праву,
- собственных представлений и установок, 

основанных на современных правовых ценностях 
общества, 

- компетенций, достаточных для защиты прав, 
свобод и законных интересов личности и право-
мерной реализации ее гражданской позиции. 

Эти общие цели правового образования кон-
кретизируются и реализуются посредством целе-
направленного формирования в образовательном 
процессе: 

- способностей к мышлению и деятельно-
сти в ситуациях с непредзаданным результатом, 
способностей к анализу социальных и правовых 
норм относительно конкретных условий их реа-
лизации и анализу своего собственного места и 
позиции относительно ситуации действия; 

- коммуникативных способностей, прежде 
всего устной речи; 

- систематических знаний в сфере права, обе-
спечивающих актуализацию указанных способ-
ностей и составляющих основу социальных уме-
ний и навыков; 

- конкретных умений и навыков действия в 
социальной сфере. 

Таким образом, правовое образование рас-
сматривается как условие формирования индиви-
дуальных способностей, получения знаний и на-
выков социального функционирования. 

Это предполагает создание особых учебных 
курсов, построенных в форме социальной прак-
тики, включающей в себя правовое знание. 

При этом общие образовательные цели, а 
именно развитие перечисленных выше способно-
стей, знаний, умений и навыков, должны обеспе-
чиваться на всех ступенях образования, соединяя 
общую логику возрастного развития, реальности 
социального функционирования, прежде всего 
в его правовом аспекте, и содержание правового 
образования. В то же время общие задачи разви-
тия должны конкретизироваться применительно 
к каждой возрастной ступени на материале содер-
жания соответствующих курсов права. 

Соблюдение этого принципа позволит обе-
спечить непрерывность и преемственность пра-
вового образования. 


