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В настоящее время достаточно много внимания 
уделяется правовому образованию учащейся моло-
дежи. Независимо от выбранной специальности все 
студенты вузов изучают дисциплину «Правоведе-
ние». Однако только изучение правовых норм не 
означает, что человек осознанно и целенаправленно 
будет реализовать их в жизни: соблюдать установлен-
ные обязанности, выполнять предписания, не нару-
шать запреты и требовать того же от окружающих.

Формирование правовой образованности буду-
щего специалиста является важным требованием 
современной жизни России и неотъемлемым ком-
понентом высшего профессионального образования. 
Без решения проблемы формирования уважитель-
ного отношения к праву невозможны качественные 
изменения личности и всего общества. Для этого 
требуется активное развитие правосознания и пра-
вовой культуры личности.

Правосознание представляет собой совокупность 
идей, взглядов, чувств, традиций, переживаний, ко-
торые выражают отношение людей к правовым явле-
ниям общественной жизни. Правосознание является 
важным и необходимым условием точной и полной 
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реализации правовых норм. Развитое правосозна-
ние обеспечивает добровольное, глубоко осознанное 
осуществление правовых требований, понимание их 
правильности и разумности. Совершенное правосо-
знание свидетельствует также о высокой общей и 
правовой культуре личности, делает ее полноценным 
участником разнообразных правоотношений [1].

Правовую культуру рассматривают в широком и 
личностном, психологическом значении. В широком 
смысле правовая культура есть разновидность куль-
туры как социального явления, и в правоведении под 
ней понимают определенный уровень качественного 
состояния правовой системы, правосознания и пра-
вового поведения отдельной личности, социальных 
групп и общества в целом [2].

Правовая культура в личностном значении оз-
начает правовую образованность человека, вклю-
чая правосознание, умения и навыки пользоваться 
правом, подчинение своего поведения требованиям 
правовых норм.

Правовая культура будущих медицинских и фар-
мацевтических работников – это составляющая про-
фессиональной культуры, определяющая правовую 
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ориентацию личности в контексте профессиональ-
ной деятельности.

В структуре правовой культуры личности выде-
ляют три компонента: интеллектуальный (правовые 
знания), эмоционально-ценностный (правовые убеж-
дения) и практический (правомерное поведение). 
В соответствии с указанной структурой формиро-
вание правовой культуры студентов при изучении 
дисциплины «Правоведение» осуществляется по 
трем направлениям:
– целенаправленное формирование правовых зна-

ний и понятий;
– выработка правовых убеждений, воспитание пра-

вовых чувств;
– формирование законопослушного поведения, ак-

тивной социально-правовой позиции.
Для достижения поставленных целей использу-

ются разнообразные образовательные технологии. 
Разработанные в соответствии с ФГОС рабочие 
программы по различным направлениям подготовки 
(специальностям) устанавливают основной целью 
освоения дисциплины «Правоведение» формирова-
ние у будущего врача необходимого уровня теорети-
ческих знаний об основных положениях правовой 
науки, а также необходимых навыков правомерного 
поведения при осуществлении профессиональной 
деятельности и в повседневной жизни; правовое 
воспитание, повышение уровня правосознания и 
правовой культуры [3].

В основу изучения и усвоения дисциплины «Пра-
воведение» заложена тесная связь правового обуче-
ния с правовым воспитанием. Такое воспитывающее 
обучение предполагает непрерывную связь процес-
сов получения правовых знаний с формированием 
сознания личности законопослушного гражданина 
и потребности к постоянному расширению и углуб-
лению правовых знаний.

Формирование правовых знаний и понятий (ин-
теллектуальный компонент) осуществляется по двум 
направлениям: передача правовых знаний от препо-
давателя и самостоятельное получение студентами 
информации при изучении нормативно-правовых 
актов и судебной практики.

Основной формой передачи правовых знаний 
студентам являются лекции. Важнейшим преиму-
ществом лекций по праву является возможность 
непосредственного восприятия студентом матери-
ала, получения его из первоисточника. Благодаря 
непосредственному контакту с лектором студент 
знакомится с особым юридическим языком и тер-
минологией. Курс лекций по «Правоведению» чи-
тают профессиональные юристы, имеющие опыт 
практической работы по специальности. В лекции 
учитывается и отражается все новое, что появляется 
в законодательстве, используются примеры из су-
дебной практики. В целях развития и закрепления у 
студентов правовых знаний, необходимых в их буду-
щей деятельности по медицинской специальности, в 
каждой теме рассматриваются вопросы правового ре-
гулирования охраны здоровья граждан, деятельности 

учреждений здравоохранения, прав, обязанностей и 
ответственности медицинских работников. Наряду с 
традиционными лекциями проводятся проблемные, 
когда студенты заранее знакомятся с проблемными 
вопросами будущей лекции самостоятельно и долж-
ны их осмыслить, изучив рекомендованную литера-
туру. Для лучшего восприятия материала студентами 
используются мультимедийные презентации.

Вторым и очень важным способом получения 
правовых знаний является самостоятельная работа 
студентов с законами, подзаконными нормативны-
ми актами и специальной литературой. Под руко-
водством преподавателя студент должен научиться 
самостоятельно вести поиск правовой информации 
и анализировать ее. Самостоятельная работа органи-
зована так, что вначале студент изучает источники, 
рекомендованные преподавателем, а в дальнейшем 
находит необходимую ему правовую информацию, 
анализирует ее и применяет при решении практи-
ческих ситуаций, подготовке докладов и рефератов 
на правовые темы, научно-исследовательских ра-
бот. В итоге у студентов формируется стремление к 
самообразованию, постоянному повышению своей 
правовой грамотности.

Эмоционально-ценностный компонент правовой 
культуры (правовые убеждения, правовые чувства) 
формируется в процессе практической деятельности, 
когда правовые знания становятся убеждениями и 
на этой основе формируется активная социально-
правовая позиция личности. Правовая активность 
является важнейшей характеристикой современного 
специалиста. В настоящее время трудно представить 
успешность в любой сфере деятельности, в том числе 
медицине, без инициативы, самостоятельности и 
активности личности.

Практические занятия по дисциплине «Правове-
дение» позволяют сформировать умения и навыки 
применения юридических знаний, уважительное 
отношение к действующим в обществе правовым 
нормам и стремление к их осознанному соблюде-
нию в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности.

Методика проведения практических занятий ос-
нована на использовании активных методов обуче-
ния, позволяющих эффективно овладеть правовым 
мышлением, развить творческие способности студен-
тов, научить их лучше ориентироваться в правовых 
аспектах будущей профессиональной деятельности.

Основное место занимает метод анализа конкрет-
ных практических ситуаций правового характера. 
При этом применяются различные способы организа-
ции работы. Во-первых, это индивидуальная работа, 
в процессе которой каждый студент самостоятельно 
принимает решение по ситуации, должен юридичес-
ки грамотно обосновать его и представить не только 
преподавателю, но и всей группе, ответить на воп-
росы и отстоять свою точку зрения. Если ситуация 
решена неверно, то он должен осознать свою ошибку, 
понять ее причину и найти способ исправить. При 
такой работе очень важно создать доброжелатель-
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ную атмосферу общения между преподавателем и 
студентом. Вторым способом является работа в ма-
лых группах. Студенты объединяются в группы по 
3–4 человека, обсуждают предложенную ситуацию, 
коллективно принимают решение. Один участник 
группы представляет решение, а другие могут его 
дополнять. Таким образом, формируются навыки 
работы в коллективе, уважение чужого мнения.

Воспитанию правовых чувств и выработке пра-
вовых убеждений также способствует использова-
ние таких активных методов обучения, как деловая 
игра, групповые дебаты, мозговой штурм. Ролевая 
учебная игра имитирует процесс принятия решений 
специалистами в различных ситуациях, способствует 
формированию познавательных и профессиональ-
ных мотивов и интересов, умений и навыков. Для 
игры можно использовать ситуации из трудовых, 
семейных или гражданских отношений, связанных 
с медицинской деятельностью, чтобы сформировать 
у студентов представление о различных аспектах их 
будущей профессиональной деятельности с учетом 
эмоционально-личностного восприятия.

Независимо от формы практические занятия цен-
ны тем, что они обеспечивают возможность непос-
редственного, активного общения преподавателя со 
студентами и студентов друг с другом, в результате 
не только приобретаются юридические знания, но и 
усваиваются элементы правовой культуры, уважи-
тельное отношение к закону, формируется активная 
социально-правовая позиция.

Немаловажную роль в формировании правового 
сознания и правовой культуры играет использова-
ние в учебном процессе справочно-правовых систем 
по законодательству РФ «Гарант» и «Консультант-
плюс». С их помощью студенты могут легко най-
ти необходимую правовую информацию, а также 

ознакомиться с судебной практикой и образцами 
документов.

Таким образом, в процессе освоения дисциплины 
«Правоведение» в свете современных образователь-
ных программ у будущего специалиста правовые 
знания преобразуются в личные убеждения, в про-
чную установку строго следовать велениям права, 
а затем во внутреннюю убежденность и привычку 
соблюдать закон, проявлять правовую и профессио-
нальную активность.
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