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Аннотация: В статье рассматривается история развития правового просвещения в России, его современное 
нормативно-правовое регулирование, а также теоретическая основа, связанная с его осуществлением. Выявляя 
первостепенное значение правового просвещения для становления гражданского общества и правового 
государства, авторы указывают на необходимость создания единой системы нормативно-правовых актов, 
регулирующих данную деятельность. В настоящее время правовое регулирование деятельности различных 
субъектов по правовому просвещению бессистемно,  так как на разных уровнях  существует большое количество 
не связанных друг с другом правовых актов, что затрудняет достижение целей правового просвещения.  
В исследовании проведен комплексный теоретический анализ деятельности по правовому просвещению, на 
основе которого авторы, с одной стороны, делают вывод о единстве рациональных и иррациональных моментов 
в указанной деятельности, с другой – о первичности воздействия на эмоционально-волевую сторону человека в 
процессе правового просвещения. Связывая структуру правового просвещения с элементами правосознания – 
правовой идеологией и правовой психологией, авторы указывают на единство правового обучения и правового 
воспитания в рамках правового просвещения, предлагая свою дефиницию к понятию правового просвещения.
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Abstract: The article examines the history of the development of legal enlightenment in Russia, its modern legal 
regulation, as well as the theoretical basis associated with its implementation. Revealing the paramount importance of 
legal enlightenment for the formation of civil society and state of law, the authors point out the need to create a unified 
system of normative legal acts regulating this activity. Currently, the legal regulation of the activities of various subjects 
of legal enlightenment is unsystematic, since at different levels there are a large number of unrelated legal acts, which 
makes it difficult to achieve the goals of legal enlightenment. Among other things, the study carried out a comprehensive 
theoretical analysis of activities in legal enlightenment, on the basis of which the authors, on the one hand, conclude 
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about the unity of rational and irrational moments in this activity, on the other, about the primary impact on the emotional-
volitional side of a person in the process of legal enlightenment. Linking the structure of legal enlightenment with elements 
of legal awareness – legal ideology and legal psychology, the authors point to the unity of legal training and legal literacy 
within the framework of legal enlightenment, offering their definition of the concept of legal enlightenment.
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psychology.
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Правовое просвещение является одним из ос-
новных способов воспитания гражданского об-
щества и, как следствие, создания правового го-
сударства, построение которого невозможно без 
высокого уровня массового правосознания. Как 
отмечает С. С. Алексеев, «наряду с рассмотрени-
ем сложных проблем права начальное и первосте-
пенное значение имеет правовое просвещение» 
[1, с. 248]. Развивая мысли немецкого философа  
И. Канта, ученый считал, что «правовое воспи-
тание и правовое просвещение являются важ-
нейшими и необходимейшими средствами обе-
спечения господства права в жизни общества»  
[2, с. 9]. Только идея правового просвещения, вы-
ражающая стремление человечества к праву как 
феномену высшего Разума [3, с. 81], способна соз-
дать стабильное и процветающее общество.

Великим примером пользы правового просве-
щения и просвещения вообще является история 
Древней Греции и Рима. Благодаря царившему в 
эпоху Античности культу разума [4, с. 195] ярчай-
шими теоретиками которого выступали Платон 
и Аристотель, воспитание и образование (в осо-
бенности политическое и правовое) приобрели 
первостепенное значение. Существовавшая в 
Античности многоуровневая система образования 
включала, помимо чтения и письма, также и осно-
вы философии, общественно-политической жизни 
и права. Потребность в правовых знаниях в раз-
вивающемся римском обществе была настолько 
велика, что первый понтифик из плебейского со-
словия Тиберий Корунканий стал допускать к сво-
им юридическим консультациям всех желающих 
[5, с. 170], постепенно приоткрывая завесу тогда 
еще сакральной юриспруденции. В последующем 
практика консультаций и уроков отошедших от 
дел римских юристов получила широкое распро-
странение среди граждан.

В истории нашего Отечества также немало 
внимания уделялось просвещению. Еще в дорево-
люционной России в 1880–1890 гг. появились бес-
платные общедоступные курсы, а в начале XX века 
– народные университеты. Особого упоминания 
заслуживает учрежденное в 1947 году Всесоюзное 
общество «Знание», целью которого являлось рас-
пространение среди широких масс политических 

и научных знаний, в частности, правовых. Под 
эгидой данного общества после 70-х годов народ-
ные университеты получили широкое распростра-
нение и со временем трансформировались в курсы 
при высших и средних учебных заведениях [6]. 
Так, советское общество находилось на передовых 
позициях по уровню развития культуры не только 
благодаря эффективной системе образования, но 
и благодаря активной просветительской деятель-
ности.

В советское время теме правового просвеще-
ния было посвящено множество научных работ. 
Теоретическая разработка подкреплялась непре-
рывной практической деятельностью – проведени-
ем лекций, изданием научно-популярной правовой 
и политической литературы, созданием клубов по 
интересам, кружков, секций, проведением темати-
ческих вечеров и пр. Заслуживает внимания осу-
ществлявшаяся Всесоюзным обществом «Знание» 
разработка цикла лекций по основам государства и 
права для школ и средних специальных заведений 
[7, с. 359]. Интерес представляют также проводи-
мые в зале судебного заседания беседы, в рамках 
которых адвокат и прокурор разъясняли с точки 
зрения права всем присутствующим разрешаемое 
в суде дело (Государственный архив Кемеровской 
области. Ф. Р-359. Оп. 1 Д. 48. Л. 5.).

Таким образом, советская система правовой 
пропаганды была направлена на включение и на-
учно-педагогических, и практических работни-
ков в процесс правового просвещения, благодаря 
чему реализовывался огромный потенциал рас-
пространения юридических знаний. Так, в обще-
стве буквальным образом взращивалась атмосфе-
ра постоянного присутствия права в жизни людей, 
включенности населения в правовую жизнь, соз-
давались условия для постоянного правового диа-
лога между учеными-юристами, практиками и 
обществом.

В настоящее время вопросы, связанные с про-
свещением, на государственном уровне в нашей 
стране стоят особо остро. Так, по итогам недав-
ней конституционной реформы (Закон РФ о по-
правке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г.  
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организации и функци-
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онирования публичной власти») в России, п. «е»  
ч. 1 ст. 71 Конституции Российской Федерации, за-
крепляющий предметы исключительного ведения 
федерации, был дополнен формулировкой – «уста-
новление единых правовых основ системы здраво-
охранения, системы воспитания и образования». 
Введением данной нормы, в сущности, была зало-
жена основа для создания единой системы воспи-
тания в Российской Федерации. 

Указанная идея получила свое дальнейшее раз-
витие путем внесения изменений (Федеральный 
закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон ‘‘Об образова-
нии в Российской Федераци’’ по вопросам вос-
питания обучающегося») в Федеральный закон от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». В частности, была су-
щественно расширена, содержащаяся в п. 2 ч. 1  
ст. 2 дефиниция понятия «воспитание», которое на 
данный момент должно предполагать в том числе 
и «формирование у обучающегося… уважения к… 
закону и правопорядку». 

На основании изложенного можно с уверен-
ностью сделать вывод, что частью воспитания 
на территории Российской Федерации в обяза-
тельном порядке должна являться и деятельность 
по правовому воспитанию. Более того, учебным 
организациям необходимо принять соответству-
ющие рабочие планы и программы, предусма-
тривающие мероприятия по воспитанию обуча- 
ющихся, в том числе и мероприятия по воспита-
нию правовому. 

Таким образом, законодатель фактически начал 
создание широкой системы воспитания, в том чис-
ле правового, среди обучающихся. Организация 
и деятельность на данном направлении в настоя-
щее время являются крайне актуальными, так как 
существует реальная возможность обеспечить в 
создаваемой воспитательной системе одно из ве-
дущих мест правовому просвещению, являюще-
муся залогом построения гражданского общества 
и правового государства. 

Нельзя также не отметить, что интерес к пра-
вовому просвещению в России и в других госу-
дарствах СНГ возник задолго до рассмотренных 
выше преобразований. 

Еще в начале 2000-х годов в Санкт-Петербурге 
на пленарном заседании Межпарламентской Ас- 
самблеи государств – участников СНГ был принят 
«Модельный закон о просветительской деятельно-
сти» (принят Постановлением от 07.12.2002 № 20-
15), согласно положениям которого право на про-
свещение признавалось производным от права на 
образование и относилось к естественным правам 
человека, а правовое просвещение причислялось 
к направлениям просветительской деятельности 
(ст. 10 и ст. 18). Однако следует также упомя-
нуть, что в новой действующей редакции данного 
Модельного закона от 20 мая 2016 года положения 
о правовом просвещении как виде просветитель-
ской деятельности были по непонятным причинам 
намеренно изъяты.

В 2011 году были приняты Основы государ-
ственной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и правосо-
знания граждан (утв. Президентом РФ 28 апреля 
2011 г. № Пр-1168), содержащие основные цели, 
направления и меры в данной области. В част-
ности, данный акт детально описывает важность 
юридического обучения и воспитания, разработку 
программ дошкольного и школьного образования 
подобного рода, важность научного осмысления 
вопросов, связанных с правовым просвещением.

На основе и во исполнение данного акта в ряде 
субъектов Российской Федерации были разработа-
ны собственные концепции и программы развития 
правовой грамотности и правосознания граждан 
(например, в Свердловской и Самарской области, 
Хабаровском крае, ХМАО-Югре, Республике Тыве 
и других).

Так, например, Концепция развития пра-
вовой грамотности и правосознания граж-
дан в Свердловской области 2012 года (утв. 
Постановлением Правительства Свердловской 
области от 16 апреля 2012 г. № 377-ПП) ставит 
конкретные цели и задачи в сфере правового про-
свещения на территории Свердловской области, 
описывает механизм реализации поставленных 
задач, подразумевает создание «единой системы 
качественного просвещения всех социальных, 
профессиональных, возрастных групп населе-
ния» в сфере правовых знаний, говорит о необхо-
димости «правового образования во всех сферах 
обучения», о внедрении правового образования и 
воспитания в учебные курсы различных образова-
тельных программ. 

Стоит также отметить, что в ряде субъектов 
Российской Федерации региональные законода-
тели (в части развития правовой грамотности и 
правосознания граждан) пошли намного дальше и 
приняли специализированные законы о правовом 
просвещении граждан (например, в Воронежской, 
Курганской и Самарской областях). 

Подобная качественная разница в подходах 
к правовому регулированию общественных от-
ношений, связанных с правовым просвещением 
граждан, привела к тому, что Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации в своем 
Ежегодном докладе за 2019 год прямо отметил, что 
«назрела насущная потребность унифицировать 
подходы при реализации правового просвещения 
в российских регионах» [8, с. 246].

В связи с этим нельзя не заметить, что на 
уровне федерального законодательства имеются 
нормативно правовые акты, которые так или ина-
че содержат положения, касающиеся правового 
воспитания и обучения. К числу таковых можно 
отнести Федеральный закон от 23 июня 2016 г.  
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» (ст. 17 
и ст. 18), Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» (ст. 28), Федеральный 
конституционный закон от 26 февраля 1997 г.  



29
Истомин М. А., Нечкин А. В. 
Правовое просвещение в России: современные проблемы теории и практики

№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам челове-
ка в Российской Федерации» (ст. 1). Обязанность 
осуществлять правовое просвещение также пре- 
дусмотрена и в федеральных законах, а также 
иных нормативно-правовых актах, регулиру- 
ющих деятельность различных правоохранитель-
ных органов. 

Таким образом, следует констатировать, что 
на современном этапе развития российского госу-
дарства деятельность по правовому просвещению 
граждан не является эффективной, главным об-
разом по причине того, что отсутствует необходи-
мый уровень ее теоретической разработки. В силу 
чего отсутствует и единая законодательная модель 
системы правового просвещения [8, с. 246], еди-
ные стандарты, планы обучения, подходы, мето-
ды работы, а имеющиеся программные акты не 
способны выстроить эффективную линию работы 
по данному направлению. Так, правовое просве-
щение становится бессистемным, разрозненным, 
обладает низким качеством и, как следствие, не-
эффективным. 

Следует сказать, что и правотворчество, и пра-
вореализация как интеллектуально-волевая дея-
тельность человека в правовой сфере неминуемо 
проходит через его сознание, которое в конечном 
счете определяет смысл и значение всех юриди-
ческих поступков. Именно человек, его сознание 
является той основой, которая творит правовую 
действительность. Какими бы совершенными ни 
были нормы права, их реализация без труда разби-
вается о низкий уровень правового сознания субъ-
ектов, участвующих в правоотношениях. 

Еще Аристотель отмечал, что «никакой поль-
зы не принесут самые полезные законы… если 
граждане не будут приучены к государственному 
порядку и в духе его воспитаны» [9, с. 250–251]. 
Используя диалектическую терминологию, мож-
но утверждать, что невозможно придать соответ-
ствующему явлению форму, расходящуюся с его 
содержанием: если уровень развития правосо-
знания и правовой культуры низок, то построить 
реальное правовое государство в такой ситуации 
не представляется возможным. Именно в данной 
ситуации обнаруживается роль правового просве-
щения как инструмента воздействия на массовое 
правосознание.

При этом понятие правового просвещения, ме-
ханизм его осуществления в науке права разрабо-
таны крайне слабо, хотя на законодательном уров-
не термин «правовое просвещение» используется 
регулярно. Дефиниция же правового просвещения 
имеется только в двух действующих нормативно-
правовых актах и одном законопроекте.

Так, Закон города Москвы от 19 марта 2008 го- 
да № 14 «О системе профилактики правонаруше-
ний в городе Москве» определяет правовое про-
свещение в связке с правовым информированием, 
подразумевая под ним «деятельность органов и 
учреждений системы профилактики правонаруше-
ний или лиц… по доведению до сведения граждан 
и организаций информации, направленной на обе-

спечение защиты прав и свобод человека и граж-
данина…» Правовое просвещение также является 
предметом рассмотрения в уже упомянутом выше 
«Модельном законе о просветительской деятель-
ности» в первоначальной редакции от 7 декабря 
2002 года, где в ст. 18 под ним понимается «рас-
пространение знаний о гражданских правах, сво-
бодах и обязанностях человека и о свободах их 
реализации».

Более того, в Законопроекте № 1057895-7  
«О внесении изменений в Федеральный закон ‘‘Об 
образовании в Российской Федераци’’ (в части 
введения просветительской деятельности)» пред-
лагается ввести понятие «просветительская дея-
тельность», под которой предлагается понимать 
«осуществляемую вне рамок образовательных 
программ деятельность, направленную на распро-
странение знаний, умений, навыков, установок, 
опыта и компетенции в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического 
и (или) профессионального развития человека…»

 Приведенные дефиниции указывают в основ-
ном на информационный компонент деятельно-
сти в сфере правового просвещения, связывают 
ее с простой трансляцией знаний о праве. Данный 
подход представляется поверхностным, так как не 
отражает сути явления – глубинного воздействия 
транслируемой информации на сознание человека.

Следует сказать, что сам термин «просвеще-
ние» начал широко использоваться в XVII веке 
после выхода в свет статьи И. Канта «Ответ на 
вопрос: что такое Просвещение?» [10] и носил 
скорее декларативный характер, нежели науч-
ный, обозначив начало периода, который позже 
получил название эпохи Просвещения. Исходной 
идеей данного периода являлся культ науки и про-
гресс человечества, а сами просветители заботи-
лись в первую очередь о распространении знаний 
в широких массах. Таким образом, термин «про-
свещение» подразумевал распространение знаний 
в широких массах, привнесение в них света разума.

С точки зрения теории права чаще принято го-
ворить не о правовом просвещении, а о правовом 
обучении и правовом воспитании. Так, «воспита-
ние влияет в основном на эмоционально-волевую, 
ценностную, мировоззренческую сторону созна-
ния, а обучение – на когнитивно-рациональную» 
[11, с. 337], но различие между ними можно про-
вести лишь условно, так как оба аспекта находятся 
в постоянном взаимодействии. 

Как отмечает К. Н. Княгинин, «в реальной 
же отдельной акции по правовому воспита-
нию (в широком смысле. – Прим. авт.) обычно 
можно проследить проявляющиеся одновре-
менно, пусть и с разной степенью интенсивно-
сти, собственно юридико-информационные мо-
менты и моменты идеологического облачения»  
[12, с. 3–4]. При этом употребление категорий 
правового воспитания и правового обучения 
является наиболее органичным с точки зрения 
связи их со структурой правосознания, включа-
ющего в себя два условно укрупненных блока: 
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правовую идеологию (совокупность рациональ-
ных компонентов, знаний о праве) и правовую 
психологию (совокупность эмоциональных 
представлений о праве) [11, с. 325–326]. 

Таким образом, любая образовательная и про-
светительская деятельность должна включать и 
правовое воспитание, и правовое обучение как 
основу своей деятельности. Сама трансляция ин-
формации о праве, ее распространение выступает 
лишь методом воздействия на эмоциональную и 
рациональную основы правосознания, но не отра-
жает сути явления.

Более корректным с этой точки зрения, по 
сравнению с имеющимися в законодательстве 
дефинициями, является научное определение 
правового просвещения, данное в методических 
материалах Научного центра правовой информа-
ции при Минюсте Российской Федерации, где оно 
понимается как «целенаправленная деятельность 
определенного круга субъектов по распростра-
нению знаний о гражданских правах, свободах и 
обязанностях человека и способах их реализации, 
систематическому воздействию на сознание и по-
ведение подрастающего поколения в целях фор-
мирования позитивных представлений, взглядов, 
ценностных ориентаций, установок, обеспечива-
ющих соблюдение, исполнение и использование 
юридических норм, а также по формированию 
правосознания и правовой культуры» [13, с. 9]. 

В данном определении отражен как рациональ-
ный момент (распространение объективных зна-
ний), так и иррациональный (формирование пози-
тивных представлений). Единства рационального 
и иррационального компонентов придерживались 
и советские ученые. Однако речь велась не о пра-
вовом просвещении, а о правовом воспитании. 

Так, по мнению Н. К. Семерневой и А. К. Щед- 
риной, под правовым воспитанием понимается 
«широкий комплекс учебно-воспитательных (кур-
сив иой. – Прим. авт.) и организационно-культур-
ных индивидуальных и массовых мероприятий, 
направленных на повышение уровня правосозна-
ния и правовой культуры…» [14, с. 69–70]. Иные 
советские ученые утверждали, что правовое вос-
питание «включает одновременно образование, 
обучение, формирование убеждений, привычек и 
навыков правового поведения, социально-право-
вой активности» [15, с. 10].

В целом же правовое воспитание (воздействие 
на ценностные ориентиры человека) и правовое 
обучение (трансляция рациональных знаний) яв-
ляются первичными элементами в процессе транс-
ляции юридических знаний. Как уже указывалось, 
воздействие на человека ведется посредством этих 
двух направлений, поэтому так или иначе они яв-
ляются базовыми структурными элементами пра-
вового просвещения.

Исходя из вышесказанного, можно дать следу-
ющее определение: правовое просвещение – это 
процесс целенаправленного воздействия на раци-
ональные и иррациональные характеристики ши-
роких слоев населения, не обладающих профес-

сиональными юридическими знаниями, с целью 
формирования у них высокого уровня правовых 
знаний и позитивных представлений о праве.

Таким образом, ключевыми признаками право-
вого просвещения являются, во-первых, целена-
правленность данной деятельности, так как она 
осуществляется осознанно и с определенными 
целями. Во-вторых, воздействие ведется посред-
ством воздействия на рациональные элементы и 
на иррациональные сознания человека (то есть в 
данном случае используются различные методы 
воздействия). В-третьих,  исходя из второго при-
знака, воздействие несет в себе цели формирова-
ния правовых знаний (рациональных) и правовых 
эмоций, оценок (иррациональных). В-четвертых, 
правовое просвещение носит массовый характер, 
то есть воздействует на большую группу людей в 
указанных целях.

В целом, о единстве правового обучения и пра-
вового воспитания свидетельствует и понимание в 
толковых словарях понятия просвещения как систе-
мы воспитательно-образовательных мероприятий 
[16]. В то же время это более органично и с точки 
зрения воздействия на разные структуры правосо-
знания, так как методика влияния на рациональные 
и иррациональные его компоненты различна.

При этом в работе с широкими массами более 
важным и, подчеркнем, первоочередным является 
правовое воспитание, так как именно оно задей-
ствует эмоционально-волевую сферу деятельно-
сти, благодаря чему осваивается человеком гораз-
до легче и является основой для последующего 
углубленного обучения. 

«Правовое воспитание… не даст ожидаемых 
плодов, если не будет сформирована внутренняя 
среда для аккумуляции правового чувства» [17,  
с. 25], следовательно, правовые знания могут эф-
фективно применяться лишь тогда, когда имеет-
ся их эмоциональное подкрепление [15, с. 9–10]. 
Как в детском возрасте человек получает базовые 
знания о праве и морали через сказки и мифы, об-
учающие его плохому и хорошему не на основе 
сложных логических конструкций, а на основе 
чувственных представлений, так и широкие мас-
сы должны начать свое развитие в сфере права с 
формирования у них эмоционально-волевых уста-
новок к праву. 

В то же время любое иррациональное воздей-
ствие должно подкрепляться рациональным его 
закреплением, поэтому воспитание всегда должно 
быть подкреплено обучением. Как мораль явля-
ется во многом основой для права, так и воспита- 
ние – первичной основой для обучения. В целом 
же правовое воспитание, оперируя оценочными 
категориями хорошего или плохого в отношении 
права, действует через мораль, которая выступает 
как «духовный фактор, возвышает объективное 
право, придает ему не только регулятивную, но 
и самую высокую духовную значимость» [18, с. 
676].

Именно такая методика позволит развивать со-
циально активное поведение субъектов права и 
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постепенно переходить в рамках правового регу-
лирования от метода правового принуждения к ме-
тоду правового убеждения, тем самым формируя 
сначала гражданское общество, а затем и правовое 
государство.

При этом следует уделить внимание теоретиче-
ской разработке вопросов правового воспитания и 
обучения с точки зрения права, психологии, соци-
ологии, журналистики и других наук, на которых 
должна строиться деятельность по правовому про-
свещению – в данном случае важен междисципли-
нарный подход. Создание единых методик работы 
с массами, разработка программ и методической 
литературы является важным элементом любого 
воспитательно-образовательного процесса.

Не менее важен и сам механизм, посредством 
которого будет осуществляться правовое просве-
щение и будет доводиться соответствующая ин-
формация до широких слоев населения: правовые 
школы, юридические клиники, газеты, журналы, 
научно-популярная литература, учебники, транс-
ляции в СМИ, аудиторные выступления, лекции, 
клубы и пр. Особенно важна работа с использова-
нием интернет-ресурсов (группы в социальных се-
тях, online-занятия, образовательные платформы  
и т. д), которые сейчас приобрели огромное зна-
чение в социальной жизни. Именно посредством 
широкого использования современных информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, не- 
доступных ранее, появляется реальная возмож-
ность придать правовому просвещению не видан-
ную ранее массовость.

В заключении, резюмируя все вышесказанное, 
хотелось бы отметить, что без активного развития 
правого просвещения, которое на протяжении по-
следних тридцати лет в России находилось в со-
стоянии очевидного упадка, сформировать граж-
данское общество, а значит, и приблизиться к 
конституционно закрепленному идеалу правого 
государства, не получится никакими средствами.

Для решения обозначенной проблемы це-
лесообразным видится создание единой обще- 

государственной законодательной базы право-
вого просвещения посредством принятия специ-
ализированного федерального закона о право-
вом просвещении в Российской Федерации, где 
были бы четко обозначены понятийный аппарат, 
формы, субъекты, а также механизм реализации 
деятельности по правовому просвещению и в со-
ответствие с которым также были бы приведены 
уже имеющиеся законы субъектов Российской 
Федерации по данному вопросу. 

При этом правовое просвещение, по нашему 
мнению, стоит понимать как единство воспитания 
и обучения, рационального и иррационального ком-
понентов воздействия. В целом же, в сфере право-
вого просвещения можно выделять четыре направ-
ления работы: воспитательное, образовательное, 
научное и информационное. Создание единой нор-
мативно-правовой базы должно это учитывать.

Для начала работы в данном направлении 
следует принять Концепцию правового просве-
щения граждан Российской Федерации, а также 
Федеральную государственную программу по 
вопросам правового просвещения с целью выде-
ления и эффективного расходования средств фе-
дерального бюджета, зарезервированных на эти 
цели. Тем более что на данную необходимость 
указал Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации в своем докладе за 2019 год, 
абсолютно справедливо отметив, что  «в  России 
отсутствует государственная программа по вопро-
сам правового просвещения, которая обеспечива-
ла бы взаимодействие всех институтов, занима-
ющихся правопросветительской деятельностью,  
и  построила их работу на основе единой методоло-
гии. Поэтому актуальным вопросом по-прежнему 
остается разработка Концепции правового просве-
щения и  образования в  области прав человека как 
идеологического документа и Федеральной госу-
дарственной программы по вопросам правового 
просвещения и образования в области прав челове-
ка как документа стратегического планирования»  
[8, с. 248].
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