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Формирование правовой грамотности подростков  
как педагогическая проблема

Аннотация. Исследование посвящено проблеме обеспечения успешности процесса социализации обучаю-
щихся подросткового возраста посредством формирования правовой грамотности. Цель статьи – уточнение поня-
тия правовой грамотности подростков, изучение процесса формирования правовой грамотности у обучающихся 
младшего подросткового возраста. Исследование основывается на системном, личностном и деятельностном под-
ходах. Процесс формирования правовой грамотности подростков рассматривается на основе анализа факторов, 
определяющих особенности их социализации. Авторами представлены результаты эмпирического исследования, 
характеризующие уровень правовой грамотности младших подростков. Делаются выводы о необходимости ре-
ализации преемственных программ правового просвещения школьников, условием результативности которых 
является систематичность воспитательного воздействия.
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Проблема и цель. Социальные сложности 
современного мира всё в большей степени ак-
туализируют проблему готовности выпускни-
ка школы выстраивать свою самостоятельную 
жизнь, принимать решения о своих действиях, 
опираясь на знание, понимание и принятие ба-
зовых норм правового поля. Мы наблюдаем уско-
ренное взросление детей, активно заявляющих 
о себе в общественной жизни, осваивающих воз-
можности цифровой среды для самореализации. 
В то же время подростки продолжают входить 
в группу риска, их стремление к «взрослости» 
не всегда ориентировано на освоение социаль-
но одобряемых норм поведения. Известно, что 
характерное для подросткового возраста стрем-
ление стать независимым от влияния взрослых 
может проявляться в форме отрицания важных 
социальных, в т. ч. правовых, ценностей, нега-
тивного отношения к общепринятым социаль-
ным, в т. ч. и к правовым, нормам [1; 2].

Исследователи указывают на несоответствие 
современным требованиям уровня правовой 
культуры у большей части подростков [3]. Од-
ним из опаснейших следствий складывающейся 
ситуации является подростковая преступность. 
Несмотря на наметившуюся тенденцию к её 

снижению, данные статистики подтверждают 
важность правового воспитания школьников. 
Так, в Омской области 246 несовершеннолетних 
(67,7 % от общего числа принявших участие в 
совершении преступлений в 2019 г.) являлись 
обучающимися школ [4, с. 6]. 

Подростковый возраст – время активности 
ребенка в процессе социализации. При этом на 
усвоение несовершеннолетними правовых норм 
и образцов поведения оказывают влияние мно-
гочисленные, всё более усложняющиеся соци-
альные факторы.

Происходят изменения в социальном окруже-
нии подростка, определяющем его мировоззре-
ние. Влияния сверстников и значимых взрослых 
на содержание нормативно-ценностной структу-
ры подростков чаще всего разнонаправленны и 
плохо сочетаются [5]. Характерным для послед-
него времени стало перекладывание школой и 
семьёй друг на друга, с одной стороны, воспи-
тательных функций, с другой стороны, ответ-
ственности за возникающие девиации в поведе-
нии детей. Проблема усугубилась сокращением 
времени реального взаимодействия педагогов 
с обучающимися в период пандемии: это стало 
фактором риска, ослабившим воспитательную 
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роль педагогов как субъектов социализации.  
В то же время большинство родителей, отличаю-
щиеся правовой безграмотностью, не способны 
должным образом повлиять на правопонимание 
и правосознание своих детей.

Обостряют и без того непростое взросление 
подростков, а также их попытки выстроить свои 
отношения с миром взрослых особенности собы-
тийного контекста протекания социализации. 
Участие подростков 14–16 лет в несанкциониро-
ванных митингах, прокатившихся по стране в 
январе 2021 г., показало, что социальный нега-
тивизм подростков может принимать форму от-
крытой конфронтации.

Целенаправленный поток информации об-
рушивается на молодежь сегодня через соци-
альные сети (Twitter, Instagram, «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и др.), доступные всем. Ма-
нипулируя незрелым сознанием молодёжи, ис-
пользуя нередко именные приглашения, совре-
менные политтехнологи стремятся вызвать у 
подростков повышенный интерес к массовым 
мероприятиям сомнительного политического 
содержания, желание принять в них участие. 
Максимальный эффект психологического воз-
действия во многом обеспечивается незнанием 
подростками законов: они представляют свой 
выход на несанкционированные митинги лишь 
как рискованное приключение, не осознавая 
реальные правовые последствия участия в них. 
Провоцирующими можно считать и ставшие 
модными в подростковой среде блоги, ведут ко-
торые подростки, описывающие свою «краси-
вую» и «обеспеченную» жизнь. Стремясь под-
ражать им, многие подростки могут выбирать 
доступные им не всегда соответствующие пра-
вовым нормам способы быстрого обогащения. 

Исходя из того, что основой правовой куль-
туры является правовая грамотность, формиро-
вание этого базиса у подростков остается пред-
метом внимания исследователей, ведь правовую 
грамотность вполне реально сформировать в об-
разовательном процессе школы; также в школе 
достаточно просто можно отслеживать успеш-
ность осуществляемых действий.

Целью проведённого исследования является 
уточнение теоретических и практических аспек-
тов проблемы формирования правовой гра-
мотности у подростков, изучение особенностей 
формирования правовой грамотности у обучаю-

щихся младшего подросткового возраста, вопро-
сов разработки программ правового просвеще-
ния данной категории обучающихся.  

Методология. Развитие правовой грамотно-
сти подростков актуализируется тем фактом, 
что к окончанию этого периода возникает осо-
бое личностное образование – самоопределе-
ние. На основе имеющихся усваиваются новые 
социальные умения и компетенции, формиру-
ется гражданская позиция, собственная точка 
зрения по каждому интересующему вопросу, 
отражающаяся в попытках самостоятельно, без 
помощи взрослых оценить то или иное социаль-
ное явление, в поиске способов установления 
своей сопричастности к происходящим собы-
тиям. Подростки начинают интересоваться по-
литическими событиями в стране, действиями 
и взглядами знаковых политических и других 
медийных лиц. Однако важно, откуда получают 
информацию подростки.

Правовая грамотность молодёжи в этом слу-
чае становится условием сохранения общества 
как целостной структуры, скреплённой едиными 
нравственно-правовыми ценностями и отноше-
ниями. Её можно считать показателем успешной 
социализации личности, которая характеризу-
ется сохранением и развитием общества, в то 
время как неуспешная социализация связана с 
трансформацией социальных норм, социальной 
дезорганизацией [6, 7]. 

Т. Ю. Герцог относит правовую грамотность 
к структурным составляющим функциональной 
грамотности, т. е. к таким составляющим, кото-
рые необходимым образом регулируют поведе-
ние и жизнь человека в обществе. Опираясь на 
мнение Э. И. Атагимовой [8], Т. Ю. Герцога [9],  
Н. В. Ипполитовой и Е. В. Тургиной [10], учи-
тывая особенности психологического и соци-
ального развития подростков, их правовую гра-
мотность можно рассматривать как сложное 
целостное личностное образование, в основе 
которого лежит система знаний, умений и мо-
тивов, позволяющая обдуманно выстраивать 
своё поведение в соответствии с существующи-
ми правовыми нормами, осознавать ответствен-
ность за последствия своих действий. 

С позиции методологического системного 
подхода принятое содержание правовой гра-
мотности подростков раскрывается как сово-
купность взаимосвязанных компонентов: ког-
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нитивного (правовые знания), деятельностного 
(умения применять правовые знания в повсед-
невной жизни) и мотивационного (мотивация на 
действия в повседневной жизни в соответствии с 
законом, приятыми в обществе нормами и пра-
вилами). При изучении процесса формирования 
правовой грамотности мы учитываем влияние 
различных факторов социальной среды (рефе-
рентная группа, социальное окружение и др.), 
которое может быть интегративным или проти-
воположным, но, несомненно, значимым. При 
этом мы учитываем, что формирование правовой 
грамотности подростков следует рассматривать 
как элемент формирования общей функциональ-
ной грамотности, связывающей получаемые зна-
ния и соответствующие им умения.

Исходя из сказанного, для составления про-
грамм, направленных на формирование правовой 
грамотности подростков, необходимо выявить 
сформированность у целевой аудитории право-
вых знаний, интереса к их получению и умений 
применять эти знания в обыденной жизни.

Результаты. Проведённое нами диагности-
ческое исследование включало анкетирование 
обучающихся, метод анализа проблемных си-
туаций, а также индивидуальные беседы с под-
ростками. Исследование проводилось в двух об-
щеобразовательных школах г. Омска, выборку 
составили 74 обучающихся 7-х классов. Вклю-
чение в выборку семиклассников было вызвано 
нашим интересом к багажу правовых знаний 
у обучающихся на ступени перехода к старше-
му подростковому возрасту – периоду активно-
го взросления и самостоятельности. Мы учли, 
что семиклассники в течение последнего года 
обучались дистанционно, а также в условиях 
некоторых ограничений в осуществлении вос-
питательной работы основную нагрузку в их 
правовом воспитании несли уроки обществозна-
ния. К тому же, согласно нашим исследованиям, 
группа риска (относительно девиантного пове-
дения) в образовательных учреждениях включа-
ет обучающихся основной школы (число случаев 
проявления девиантного поведения постепенно 
увеличивается с пятого класса и достигает свое-
го максимума в девятом классе).

С учётом сходства групп обучающихся мы ис-
пользовали обобщённые результаты диагности-
ки, характеризующие в целом уровень правовой 
грамотности обследованных школьников.

Содержание вопросов анкеты касалось знаний 
семиклассниками таких категорий, как закон и 
обязательность его соблюдения, наказание за не-
соблюдение закона, правила школьной жизни, 
права и обязанности школьника. Выявлялся и 
интерес подростков к правовым вопросам.

Вполне предсказуемым оказалось то, что обу-
чающиеся лучше знают свои права, чем обязан-
ности: достаточно полно перечисляя свои права, 
86,5 % опрошенных назвали всего 1–2 обязанно-
сти. Однако значительно ниже, чем ожидалось, 
оказалось число школьников, знающих, что та-
кое Конституция Российской Федерации и как 
применяется данный нормативный документ 
(правильные и конкретные ответы дали только 
68,9 % респондентов). Изменения, внесенные в 
Конституцию летом 2020 г., не смог правильно 
назвать ни один из подростков. Также оказа-
лось, что большинство опрошенных подростков 
(89,2 %) знают, что их школа имеет свой устав, 
что это документ, закрепляющий права и обязан-
ности каждого обучающегося, но назвать их в от-
носительно полном варианте смогли лишь 47,3 % 
опрошенных. Далеко не все подростки (71,6 %) 
считают необходимым получать правовые зна-
ния в школе. 70,3% респондентов указали на 
Интернет как на источник получения правовых 
знаний, однако эти знания чаще всего были по-
лучены данной категорией респондентов при 
знакомстве с происшествиями, в которые по-
падали фигуранты уголовных дел, получивших 
широкое освещение в Интернете. На обращение 
к специальным познавательным программам с 
правовым содержанием, предназначенным для 
школьников, указали лишь единицы (12,2%). 
С интересующими их вопросами подростки об-
ращаются к «осведомлённым» сверстникам  
(20,3 %) или – нечасто – к родителям или учите-
лю на уроках обществознания (9,4 %).

Анализ семиклассниками проблемных си-
туаций предполагал оценку своих возможных 
действий и действий сверстников в предлагае-
мых обстоятельствах с позиции правовых норм, 
способности контролировать своё поведение 
в группе. Выполняя задания, подростки могли 
применить свои правовые знания, описав модель 
поведения и объяснив свой выбор действий, что 
мы считали особенно важным. 

Приведём в качестве примера три ситуации 
из предлагавшихся обучающимся. 
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1. Вы с другом нашли на подоконнике в 
школьном гардеробе мобильный телефон доро-
гой модели. Другу этот телефон очень понра-
вился, и, так как в гардеробе никого не было, он 
предложил его забрать и пойти домой. Как бы 
вы поступили в такой ситуации и почему? 

2. Ваша подруга поссорилась с одноклассни-
цей, очень разозлилась на неё и решила ей ото-
мстить. Она вам рассказала о своей идее пойти в 
гардероб и разрисовать чёрным маркером новую 
белую куртку обидчицы. Как вы поступите, уз-
нав о планах своей подруги, и почему? 

3. Представьте, что вы с одноклассниками гу-
ляли после школы и увидели припаркованный на 
обочине автобус без водителя. У одного из ребят 
были с собой перманентные маркеры, и он пред-
ложил нарисовать коллективный рисунок на од-
ной из панелей автобуса. Ребятам идея понрави-
лась. Каковы будут ваши действия? Почему?

Как мы и ожидали, наиболее сложным для 
младших подростков оказалось объяснение сво-
его выбора. Например, анализируя ситуацию 1, 
9,4 % опрошенных не увидели неправомерности 
в описанных действиях героя (варианты ответов: 
«потерявший телефон сам виноват», «ребята не 
украли, а нашли телефон», «ему такого телефо-
на никогда не купят», «можно попользоваться, а 
потом сказать, что хотел сам найти хозяина, но 
не смог это быстро сделать» и др.). При анализе 
ситуации 2 все школьники в первую очередь на-
чинали объяснять свою позицию с точки зрения 
морали, не думая, что за порчу чужой вещи (раз-
рисовывание маркером куртки) может последо-
вать правовая ответственность. Анализируя си-
туацию 3, обучающиеся интуитивно понимали 
неправомерность указанных действий, но с объ-
яснением их неправомерности они испытывали 
значительные сложности. Анализ ответов пока-
зал, что многие учащиеся прибегают к обыден-
ному мышлению в объяснении своих поступков, 
не применяя своих знаний, полученных в ходе 
курса «Обществознание». 

В индивидуальных беседах многие школьни-
ки (17 из 25 опрошенных) признались, что быва-
ли в ситуациях, когда им не хватало правовых 
знаний. Они стали чаще слышать новости о ре-
ализации или нарушении прав и обращать вни-
мание на подобную информацию, но не делали 
самостоятельных попыток удовлетворить свой 
интерес к правовым знаниям. Достаточно воль-

но трактуя своё право на образование, 5 подрост-
ков не отнесли к своим обязанностям посещение 
учебных занятий.

Выводы. Интерпретируя полученную инфор-
мацию, мы сделали ряд выводов. Большая часть 
опрошенных подростков (более 60%) в недоста-
точной степени знают свои права и обязанности, 
не могут оценить своё поведение и поведение 
сверстников с позиции права. Они не осознают 
значения правовой грамотности для современ-
ного человека и не проявляют самостоятельного 
интереса к получению и использованию своих 
прав в различных видах деятельности. Пони-
женный интерес подростков к правовым знани-
ям может быть связан с недостаточностью пра-
вовой информации в их повседневной жизни и 
малой её востребованностью в кругу привычно-
го общения.

Диагностика позволила выявить те катего-
рии знаний, на которых необходимо сделать 
акцент в программах правового воспитания  
обучающихся младшего подросткового возрас-
та, – категории, раскрывающие права и обязан-
ности школьника, необходимость нести ответ-
ственность за свои поступки в соответствии с 
нормами права.

Задачи формирования необходимой системы 
правовых знаний и ценностей, основ правосоз-
нания, профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних решает правовое просве-
щение. Условием его результативности является 
систематичность воспитательного воздействия. 
Единичных уроков обществознания, на которых 
обучающихся 7-х классов знакомят с основны-
ми законами, регламентирующими отношения 
в современном обществе, явно недостаточно (в 
7 классе всего два урока посвящены изучению 
прав и обязанностей гражданина). Процесс изу-
чения учебных дисциплин во многом формали-
зован, сегодняшние школьники воспринимают 
их содержание через призму решения тестовых 
заданий Единого государственного экзамена.  
В обыденной жизни подростки очень редко заду-
мываются о существовании и значимости зако-
нов в жизни общества и каждого человека.

Опора на деятельностный подход в выстраи-
вании процесса формирования правовой грамот-
ности во внеучебной деятельности позволяет 
включить в неё решение реальных практических 
задач повседневной жизни, показывать важ-
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ность владения умениями их решать на основе 
правовых знаний, тем самым стимулируя разви-
тие интереса к получению этих знаний.

К действенным формам правового просвеще-
ния подростков, повышающим воспитательный 
потенциал образовательного учреждения, мож-
но отнести профилактические беседы, которые 
проводятся в общеобразовательных школах 
курсантами Омской академии МВД Российской 
Федерации. Применение диалогического под-
хода «равный обучает равного» объясняется 
стремлением к расширению референтной груп-
пы подростков за счёт тех, кто более близок им 
по возрасту, жизненному опыту и занятиям. 
Расширяя эту группу за счёт курсантов и студен-
тов, можно придать правовому просвещению 
характер более равноправного взаимодействия 
на основе диалога и сотрудничества, обеспечить 
благоприятный эмоциональный фон для обме-
на мнениями. Такие профилактические беседы 
должны быть не разовыми, а более система-
тическими мероприятиями, о чём свидетель-
ствует, с одной стороны, несомненный интерес 
подростков к этому виду диалога, свойственная 
встречам позитивная обстановка, с другой сто-
роны, характер вопросов, задаваемых курсан-
там, который выдаёт правовую неосведомлён-
ность и безграмотность детей. 

Подобную работу школа может организовать 
и сама, подготовив группы старших подростков 
или старшеклассников, интересующихся вопро-

сами права, для работы с младшими обучающи-
мися. В свою очередь, это обеспечит успешную 
интериоризацию правовых знаний и школьни-
ками, проводящими такие встречи, их устойчи-
вую мотивацию к сознательному использованию 
правовых норм в совершаемых действиях.  

Всё большее значение в современном меняю-
щемся обществе приобретает и правовое просве-
щение родителей подростков, на которых лежит 
ответственность за действия детей. Родителям, 
занятым обеспечением материальных потреб-
ностей семьи, всё чаще приходится объяснять 
необходимость периодического корректного 
контроля за кругом общения и контактами под-
ростков, особенно тех, кто входит в группу ри-
ска, обеспечения их защиты от информации, 
которая представляет опасность для нравствен-
ного развития подростков и выбора ими модели 
поведения, особенно в ситуации риска вовлече-
ния в противоправную деятельность.

Преемственность модульных программ пра-
вового просвещения на начальной, основной и 
старшей ступенях общеобразовательных школ 
будет положительно влиять на формирование 
правовой культуры молодёжи, вступающей во 
взрослую жизнь, её готовности к происходящим 
в обществе изменениям, будет способствовать 
профилактике девиантного поведения школь-
ников через осознание ими своей возрастающей 
правовой ответственности за самостоятельные 
действия и поступки.
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