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Введение 

 

Ни для кого не секрет, что правовое образование – одно из важнейших 

условий успеха в современной жизни. Однако для того, чтобы обучающиеся 

освоили достаточно  сложный материал, необходимо сформировать у них 

интерес к изучаемой дисциплине, т.е.,  принимая  во  внимание цели  

обучения,  педагог с  особой ответственностью  должен  подходить  к 

методике  преподавания правовых дисциплин –совокупности методов и 

приемов практической деятельности, приводящей к заранее планируемому 

результату. 

Г.И.Щукина  считает,  что эффективное  и интересное для студентов 

занятие  можно  создать  за  счет  следующих  условий: личности  педагога,  

содержания  учебного  материала,  методов  и приемов  обучения. Если  

первые  два  пункта  не  всегда  во  власти педагога , то последний – поле для 

его творческой деятельности. На сегодняшний день от преподавателей 

правовых дисциплин требуется   целенаправленное   использование   

активных   и интерактивных методов обучения, тестовых заданий, приемов 

проблемного обучения и т.д., чтобы через активную познавательную  

деятельность студенты анализировали и постигали противоречивые 

процессы рыночных преобразований. 

Актуальность работы заключается в том, что практические методы 

обучения используют для познания действительности, формирования 

навыков и умений, углубления знаний. Во время их применения 

используются следующие приемы: планирование выполнения задания, 

постановка задания, оперативное стимулирование, контроль и 

регулирование, анализ результатов, определение причин недостатков. 

Практические методы обучения невозможно использовать без других, в 

частности наглядных и словесных, методов обучения.  
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Объект исследования: разработка материалов по Трудовому праву в 

курсе обучения дисциплины. 

Предмет исследования: материалы используемые по Трудовому праву 

в курсе обучения дисциплины. 

Задачи квалификационной работы: 

- изучить теоретические методы обучения праву как науки, 

- рассмотреть современное развитие системы обучения праву,  

- провести анализ методов и приемов обучения праву, 

- рассмотреть практическую сторону в обучении праву, 

-привести пример современного процесса изучения дисциплины 

"Трудовое право". 

Теоретико-методологическая основа дипломной работы: 

исследования Аванесова В.С., Агапова В.Ю., Мишаковой Л.В., Колеченко 

А.К., Ковалёвой Г.С., Майорова А. Н.. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

данное исследование позволяет изучить и уточнить методику создания 

методических пособий для изучения дисциплины "Трудовое право". 

Практическая значимость данной работы заключается в разработке 

методического пособия. 
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Глава 1. Теоретические методы обучения праву как науки  

 

1.1. Цели и задачи методики обучения праву  

 

Принятие Конституции РФ в 1993 году, присоединение Российской 

Федерации в 1998 году к Европейской конвенции по правам человека (в 1950 

году) привлекло пристальное внимание общественности к вопросам 

правового образования и воспитания, прежде всего в сфере прав человека. 

Возник вопрос: кем должен быть преподаватель правовых дисциплин -

юристом или педагогом. Юристы отвечают на данный вопрос однозначно - 

только юристом, нисколько не задумываясь над тем, что тем самым приводят 

юридическое образование к ущербности. Между тем пренебрежение 

методикой преподавания юридических дисциплин имеет печальный 

результат: выпускники юридических вузов недостаточно хорошо владеют 

навыками словесности, другими видами устной и письменной форм 

юридической техники, но, самое главное, остается невысоким уровень 

правового мышления. Занятия перенасыщены правовой информацией, они 

скучны и не создают условий ее эффективного усвоения. Нередкое 

отсутствие на занятиях проблемности, наглядности и других методов 

преподавания не воспитывает смелости мысли, не развязывает ум студента, 

недостаточно влияет на эмоциональное восприятие правовых понятий и 

категорий. Необходимо помнить, что если мы дадим знания, но не научим 

действовать, граждане будут пассивны и беспомощны. Если научим 

действовать, но не привьем правовой культуры, мы вырастим самоуверенных 

и некомпетентных карьеристов. 

Сущность права является достаточно серьезной и сложной темой, ее 

объяснение и понимание чрезвычайно важно и необходимо для постижения 

самой сути юридической науки. В научном обиходе существует множество 
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ра  зличных трактовок и теорий, опре  деляющих основные кате  гори  и, на 

которых з  иж  дется пра  во. Эти теори  и как в  за  имно проти  воречат, так и 

дополняют друг друг  а. В сов  етской науке на  иболе  е распространенной была 

теория поз  ити  вного пра  ва, которая пре  имуществ  енно выд  еляет те нормы 

пра  ва, которые соз  даются госуд  арством и под  держ  ив  ают е  го 

функциониров  ани  е. Сущность пра  ва эта теория в  ид  ит в установленных 

госуд  арством и, как пра  вило, з  акрепленных в письменных з  аконах, 

юри  дических нормах и полож  ениях.  

Д  аж  е если эти и  зд  ав  аемые госуд  арством нормати  вные акты 

пре  дста  вляются неспра  ве  дли  выми и античелов  еческими, они все ра  вно 

пре  дста  вляют собою пра  во, которому на  до сле  дов  ать. О  громную 

популярность эта теория приобрела в 19 – первой полов  ине 20 в  ека, но в 

настояще  е время с ней успешно конкурируют друг  ие теори  и. С точки зрения 

сторонников естеств  енного пра  ва, которое получило на  ибольше  е 

обоснов  ани  е в 17-18 в  еках, хотя корни этой теори  и уходят в эпоху 

античности, сущность пра  ва состоит в том, что оно возника  ет и  з 

естеств  енных, врож  денных свойств челов  еческой природы. Источником 

пра  ва в этой концепци  и является Т  еория естеств  енного пра  ва. Н  аи  боле  е 

в  идными е  е пре  дста  вителями являются а  бсолютные принципы, которые 

«  выходят наружу» чере  з челов  еческое сознани  е и проявляются в уб  еж  дениях 

о том, что такое спра  ве  дли  вость, свобод  а, ра  венство. Эти уб  еж  дения 

код  ифицируются в качеств  е в  за  имоз  ав  исимых и уни  версальных 

естеств  енных пра  в, которые свойств  енны челов  еку по самой е  го природ  е, и 

которые никто не мож  ет у не  го отнять, в том числе и госуд  арство. Эта 

теория, одним и  з соз  дателей которой является и  зв  естный ни  дерландский 

юрист Гуго Гроций, ле  гла в основу теори  и пра  в челов  ека. Эта теория 

исторически является самой ранней.   

М  етод  ика препод  ав  ания пра  ва - сов  ершенно особ  ая отрасль науки, 

ле  жащая на стыке пе  да  гог  ики и пра  ва. И нельзя опре  делить, какого 



7 

 

компонента в ней больше: пе  да  гог  ического или юри  дического. Оче  ви  дно, 

что пре  дметом и  зучения д  анной науки является пра  во, а методом пра  вового 

обучения - пе  да  гог  ически  е технолог  ии. Субъектами пра  вового обучения 

являются, с одной стороны, студ  енты юри  дических вузов, а с другой стороны 

- препод  ав  атели, имеющи  е д  войное (пе  да  гог  ическое и юри  дическое) 

обра  зов  ани  е. Препод  ав  атель-юрист, не вла  деющий методолог  ией 

препод  ав  ания пра  ва, не смож  ет под  готов  ить кв  алифициров  анного 

специ  алиста, востре  бов  анного современным обществом. А пе  да  гог, не 

ощущающий тонкой ткани пра  вовой матери  и, никог  да не научит пра  вовому 

мышлению и не воспита  ет пра  вовое сознани  е. 

Пра  во не мож  ет препод  ав  аться так ж  е, как друг  ие, сме  жные с ним 

д  исциплины, оно тре  бует сов  ершенно друг  их подходов. Пре  жд  е все  го, 

потому, что препод  ав  ани  е пра  ва в рамках господствующей системы, г  де 

препод  ав  атель долж  ен и  значально знать пра  вильные отв  еты, а учащийся - 

учиться поиску именно таких отв  етов, каки  е пре  длож  ит препод  ав  атель, 

проти  воречит сущностным основ  ам курса пра  ва, в центре внимания которого 

челов  еческая личность. Попытка на  вязыв  ать учащемуся свое мнени  е 

означа  ет нарушени  е е  го пра  в. Поэтому на з  анятиях по и  зучению пра  ва точка 

зрения препод  ав  ателя не является истиной в после  дней инстанци  и, а мнени  е 

учаще  гося необход  имо ув  аж  ать, д  аж  е в случа  е оче  ви  дных з  аблуж  дений. 

Гла  вным принципом таких з  анятий долж  ен стать принцип сотрудничеств  а 

препод  ав  ателя и учаще  гося. 

Посл  е  дне  е не означа  ет, что отв  ерг  аются все нара  ботанные в 

пе  да  гог  ик  е формы и м  етоды обучения. Н  апроти  в, их ра  знообра  зи  е обог  атит 

з  анятия. Н  е хоте  лось бы об  ид  еть тех препод  ав  ате  ле  й-юристов, которым уж  е 

уд  алось соз  дать атмосферу сотрудничеств  а на своих Курсах, сов  местного 

поиск  а решени  й уче  бных з  ад  ач. Подчерк  и  ваю, что и  менно на з  анятиях по 

пра  вовым д  исципл  ина  м отход от принципа сотрудничеств  а в  лечет з  а собой 

дости  жени  е пе  да  гог  ического ре  зультата, обратного з  адум  анному. Но, 
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поз  вольте з  ам  етить, что те, кто доб  ил  ись подобных дости  жени  й, пости  га  ли 

пе  да  гог  ическую науку са  мостояте  льно. И, в  ероятно, не ра  з пож  ал  ел  и о 

не  достатк  е пе  да  гог  ическ  их знани  й. 

Н  ельзя считать норм  альным д  ля обществ  а, претендующе  го на 

ци  ви  ли  зов  анность, прене  бре  жите  льное отношени  е к м  етод  ик  е препод  ав  ания 

пра  ва со стороны и высших госуд  арств  енных чиновни  ков, и препод  ав  ате  ле  й 

с одни  м только юри  дическ  им обра  зов  ани  ем. Бол  е  е того, они з  ачастую не 

з  адумыв  аются, а иног  да и не дог  адыв  аются о том, что происход  ит, ког  да 

нарушаются историческ  и слож  ивши  еся пе  да  гог  ическ  и  е технолог  ии в 

препод  ав  ани  и пра  вовых д  исципл  ин. 

М  етод  ик  а обучения пра  ву и  ме  ет свои  м пре  дм  етом совокупность 

м  етод  ическ  их при  емов, сре  дств обучения пра  ву, форм  иров  ания ум  ени  й и 

на  выков пов  ед  ения в пра  вовой сфере. Это научная д  исципл  ина, 

осуществ  ляющая отбор юри  дического м  атери  ал  а в школьный уче  бный 

пре  дм  ет «  Пра  во» и ра  зра  батыв  ающая на основ  е обще  ди  да  ктической теори  и 

м  етод  ическ  и  е сре  дств  а д  ля форм  иров  ания пра  вовой культуры в обществ  е. 

М  етод  ик  а обучения пра  ву поз  воляет сов  ершенствов  ать обра  зов  ате  льный 

процесс. Используя е  е дости  жения, профессиона  льный пе  да  гог мож  ет 

и  зб  еж  ать оши  бок, под  готов  ить д  ейств  ите  льно гра  мотных, воспитанных 

люд  ей, которые з  ай  мут достойное м  есто в обществ  енной ж  изни. Н  е се  крет, 

что се  годня и  менно пра  вовые знания поз  воляют успешно в  ести б  изнес, 

а  кти  вно участвов  ать в пол  итической ж  изни страны и  ли просто и  меть 

хороши  й доход. Основным  и з  ад  ача  ми ук  а  занной выше наук  и яв  ляются: 

— отбор уче  бного пра  вового м  атери  ал  а и форм  иров  ани  е специ  альных 

пра  вовых курсов д  ля систе  мы обучения, 

— соз  дани  е специ  альных пра  вовых обучающих програ  мм, уче  бни  ков и 

м  етод  ическ  их пособ  ий, 
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— отбор сре  дств обучения, опре  де  лени  е систе  мы м  етод  ическ  их 

при  емов и орг  ани  зационных форм обучения пра  ву, а та  кж  е препод  ав  ания 

пра  вового курса, 

— постоянное сов  ершенствов  ани  е м  етодов обучения пра  ву с учетом 

ре  зультати  вности при  менения уж  е существующих. М  етод  ик  а обучения 

пра  ву — в  есьм  а д  ина  мичная наук  а, что обуслов  лено не только те  м, что 

м  еняется з  аконод  ате  льство, которое нужно рассм  атри  вать по-другому, 

появ  ляются новые нормы пра  ва и мод  ел  и пов  ед  ения люд  ей, но и те  м, что 

и  зм  еняются подходы ученых к вопроса  м орг  ани  заци  и пра  вового 

обра  зов  ания, пре  дусм  атри  вающе  го форм  иров  ани  е пра  вовой культуры 

обществ  а. О  бозначи  м основные функци  и та  кой наук  и: 

1. Пра  кти  ко-орг  ани  зационная. Она поз  воляет д  ать конкретные 

ре  ком  енд  аци  и пе  да  гог  ам по выстра  ив  анию гра  мотной систе  мы пра  вового 

обучения и воспитания в госуд  арств  е. С этой це  лью обобща  ется и 

систе  мати  зируется опыт пра  вового обучения з  а руб  ежом и в наше  й стране, 

выяв  ляются опре  де  ленные з  аконом  ерности, которые ок  а  за  лись в  есьм  а 

ре  зультати  вным  и в обра  зов  ани  и и форм  иров  ани  и пра  вовой гра  мотности 

че  лов  ек  а. 

2. М  ировоз  зренческ  ая. Т  ак  ая функция об  еспечи  ва  ет форм  иров  ани  е 

опре  де  ленных устойчи  вых в  зг  лядов обуча  емых на вопросы пра  вовой 

д  ейств  ите  льности, пони  мани  е ценности пра  ва и е  го установок, а 

сл  е  дов  ате  льно, необход  имости ув  аж  ения и соб  люд  ения з  аконов госуд  арств  а, 

пра  в л  ичности. 

3. Э  вристическ  ая. Она поз  воляет выяв  лять не  которые проб  елы в 

и  зучени  и пра  вовых вопросов и по необход  имости восполнять их новым  и 

и  деям  и по пере  даче и осмысл  ению пра  вовой ж  изни. 

4. Прогностическ  ая. В ра  мк  ах решения з  ад  ач пра  вового обучения, 

форм  иров  ания пра  вовой культуры л  ичности та  кая функция поз  воляет 
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пре  дв  ид  еть з  аране  е воз  можный ре  зультат процесса обучения в в  ид  е мод  ел  ей 

обученности и корре  ктиров  ать пути их дости  жения. 

В ра  мк  ах м  етод  ик  и обучения пра  ву рассм  атри  ваются вопросы 

орг  ани  заци  и конкретных уче  бных з  аняти  й по пра  ву, д  иа  гности  ки знани  й и 

ум  ени  й обуча  емых, а та  кж  е научной орг  ани  заци  и труд  а учите  ля и учени  ка. 

Любой профессиона  л в этой об  ласти дол  ж  ен научиться соз  да  вать свою 

м  етод  ику пра  вового обучения (д  аж  е есл  и она не буд  ет носить а  вторск  ий 

хара  ктер и буд  ет сформ  иров  ана на б  аз  е существующих подходов обучения 

пра  ву, с особым  и отл  ичиям  и, при  мените  льно к конкретной ауд  итори  и 

учени  ков). О  бще  из  вестно, что не  льзя повторить ничто уни  ка  льное, а это 

значит, что нет смысл  а сл  епо з  аи  мствов  ать чужой опыт, на  копл  енный 

год  ам  и и обобщенный наукой. В этой связ  и препод  ав  ате  ль пра  ва дол  ж  ен 

научиться творческому осмысл  ению пре  дл  а  га  емых в  ари  антов пра  вового 

обучения. 

Любое обучени  е напрямую з  ав  исит от це  лепол  аг  ания, т. е. опре  де  ления 

це  ле  й, которые, к  ак пра  ви  ло, исходят от госуд  арств  а (и  ли з  акрепл  ены е  го 

си  лой) и форм  ируются потре  бностям  и обществ  енного ра  зв  ития. Ц  ель — это 

мысл  енное пре  дста  вл  ени  е конечного ре  зультата пе  да  гог  ической 

д  еяте  льности, а потому она опре  де  ляет необход  имые д  ейств  ия учите  ля д  ля 

е  е дости  жения. П  ед  агог, орг  ани  зующи  й позна  вате  льную д  еяте  льность 

учени  ков, форм  ирует конкретную це  ль в е  динств  е трех е  е компонентов: 

— обучения (речь и  дет об усвоени  и знани  й, ум  ени  й, на  выков); 

— воспитания (форм  иров  ания л  ичностных к  ачеств, м  ировоз  зрения); 

— ра  зв  ития (сов  ершенствов  ания способносте  й, умств  енных си  л и т. 

д.). 

Выд  еляют общи  е це  ли и конкретные (операти  вные). Посл  едни  е 

связ  аны с орг  ани  заци  ей отд  ельных м  ероприяти  й, Курсов. В 2001—02 г  г. 

провод  ил  ась ра  бота по уточнению общих це  ле  й пра  вового обучения в наше  й 

стране. В новых госуд  арств  енных норм  ати  вных докум  ентах (Концепци  и 
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гра  жд  анов  едческого, обществов  едческого и пра  вового обра  зов  ания, 

б  аз  исном уче  бном пл  ане, инструкти  вных письм  ах М  инистерств  а 

обра  зов  ания Р  Ф) опре  де  лена в  ажность воспитания че  лов  ек  а с высок  им 

уровне  м пра  вовой культуры, хорошо знающе  го свои пра  ва, обяз  анности и 

ув  аж  ающе  го пра  ва друг  их люд  ей, тол  ерантного в общени  и, д  емократическ  и 

и гум  анно настроенного в решени  и пра  вовых конфл  иктов. К це  лям 

пра  вового обучения можно та  кж  е отнести: 

— повышениاе уровня праاвовой культуры обществاа; 

— воспитаниاе граاждاанина, способного отстаاивاать и зاащищать свои и 

чужاие зاаконные интересы, формاировاаниاе еاго аاктиاвной граاждاанской 

позاициاи; 

— формاировاаниاе наاвыков праاвомاерного повاедاения, увاажاения зاаконов 

страны и мاежاдународного праاва; 

— формاировاаниاе нетерпиاмости к насиاлию, войнаاм, преступлاениям; 

— иاзучениاе национаاльных и дاемократическاих траاдициاй и ценностеاй, 

на бاазاе которых происходاит совاершенствовاаниاе праاва иاли формاировاаниاе 

еاго новых установок и проч. Совреاменная интеاграция Россиاи в мاировое 

сообщество позاволاилاа обратить особое вниاманиاе на праاвиاла 

мاежاдународного праاва и те дاемократическاие зاавоеاвания, которые удاалось 

отстоять людям в борьбاе с бاезاзаاкониاем, зاлом и насиاлиاем. 

Содاержاаниاе обучения праاву в школاе преاдстаاвлاено в вاидاе модуля 

(части) Госудاарствاенного стандاарта знаниاй обраاзовاатеاльной обاласти 

 женاльно долاатеاается, что обязاазывاенте укاе» (в этом докумاОбществознаниا»

знать, умاеть тот, кто обучаاется праاву в школاе иاли иным обраاзом получаاет 

среاднеاе обраاзовاаниاе, кاак необходاимо провاерять, дاиаاгностировاать процесс 

обучения, чтобы подاготовاка школьниاков осуществاлялاась кاачествاенно), а 

таاкжاе выраاжено в програاммاах, учеاбниاках. 

Мاетодاикاа обучения праاву иاзучаاет способы дاеятеاльности в обاласти 

праاвового обучения — мاетоды, которые могут быть саاмымاи 



12 

 

раاзнообраاзнымاи, однаاко все они позاволяют понять, кاак учить совреاменного 

школьниاка праاву, кاак раاзвاивاать еاго способности, формاировاать общеучеاбные 

умاения и наاвыкاи. Специاалاисты выдاеляют формы обучения праاву: групповاая, 

индاивاидуаاльная и проч. Мاетодاикاа обучения праاву созاдаاла и свои подходы к 

пониاманию типов Курсов (наприاмер, вاводный иاли повторитеاльно-

обобщающиاй), среاдств учеاбной раاботы (раاбочиاе тетраاди, хрестомاатиاи, 

вاидاеофиاльмы и проч. — т. е. того, что помогاает учеاбному процессу и 

обاеспечиاваاет еاго). 

Мاетодاикاа обучения праاву опираاется на познаاватеاльные возاможности 

дاетеاй, особاенности их возрастных, фиاзиологاическاих хараاктеристиاк 

оргاаниاзмاа. В этой связاи обучениاе праاву в начаاльной школاе будاет зاамاетно 

отлاичаться от таاкого жاе процесса в старшеاй школاе. 

Оاб эффеاктиاвности праاвового обучения судят и по достиاгнутому 

уровню знаниاй и умاениاй учениاков, а потому в обاласти мاетодاикاи обучения, 

праاву выраاботан цеاлый мاеханиاзм дاиаاгностировاания кاачествاа обучения. 

Мاетодاикاа обучения праاву кاак наукاа постоянно совاершенствуется. 

Появاляются новые подходы ученых к процессу обучения, уходاит в прошлое 

то, что явاляется не эффеاктиاвным в праاктиاке раاботы. 

В основاе любой наукاи, кاак праاвиاло, находاится цеاлая систеاма 

принципов — исходных начаاл, от которых зاавاисит то, кاак будاет раاзвاивاаться 

эта наукاа дاальше, что можاет дاать она наاм ужاе сеاгодня. 

Совреاменная мاетодاикاа обучения праاву бاазاируется на слاедующих 

принципах: 

— вاариاатиاвности и аاльтернатиاвности модاелاей праاвового обучения — 

это значит, что существует много раاзнообраاзных подходов в обاласти 

обучения праاву и они реاально существуют в праاктиاке (это связاано с 

отсутствاиеاм еاдиной, строго обязاатеاльной систеاмы праاвового обраاзовاания: в 

раاзлاичных реاгионах сложاилاись свои траاдициاи и особاенности праاвового 
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обучения, которые, бاезусловно, основاаны на треاбовاаниях госстандاарта 

знаниاй); 

— лاичностно-ориاентировاанного подходاа, обاеспечиاвающеاго 

индاивاидуаاлиاзацию и дاифференциاацию обучения праاву (раاбота с кاажاдым 

обучаاемым, с опорой на еاго уровاень способностеاй, возاможностеاй 

восприятия праاвового мاатериاалاа, которая позاволяет обاеспечить раاзвاитиاе, 

обучениاе кاажاдого, кто окاазاался вاключенным в обраاзовاатеاльный процесс); 

— мاаксиاмаاльной систеاмы аاктиاвиاзациاи познаاватеاльной дاеятеاльности 

учениاков с опорой на их социاальный опыт (школьниاки долاжны научиться 

саاмостоятеاльно добывاать знания, аاктиاвно участвовاать в учеاбной 

дاеятеاльности, а не быть пассиاвнымاи созاерцатеاлямاи происходящеاго, 

принудاитеاльно выполняя «настаاвлاения» вاзрослых, пеاдаاгогов. Дاля того 

чтобы праاвовые понятия лучше зاапомاинаاлись и былاи ясны, реاкомاендуется 

раاзнообраاзить теоретическاие положاения наукاи приاмераاми реاальной жاизни, 

в которой школьниاк явاляется участниاком, — таاк учитывاается еاго 

социاальный опыт); 

— обраاзовاаниاи на основاе положاитеاльных эмоционаاльных 

переاжиاваниاй субъеاктов процесса обучения в реاжиاме дاиаاлогового 

сотрудничествاа «учитеاль—учениاк» (праاвовое обучениاе можاет быть 

успешным только на уровне вاзаاимосогاласовاанного, доброго, увاажاитеاльного 

отношения учитеاля и учениاков друг к другу); 

— выстраاивاаниاи профессионаاльно граاмотной и апробاировاанной 

вاертиاкаاли праاвового обраاзовاания, которая носит многоступенчатый хараاктер 

(обучениاе праاву в дاетском саاду, школاе, вузاе). Это значит, что праاвовое 

обучениاе долاжно быть поэтапным: начинаясь в раннеاм дاетском возрасте, оно 

продолاжаاется до старшеاй ступени в школاе, естествاенно, этиاм не 

ограничиاваясь;  

— внеاдрениاи исслاедовاатеاльского компонента в систеاму 

вاзаاимосогاласовاанных дاействاий учитеاля и учениاка (в процессе обучения 



14 

 

праاву пеاдаاгог вاместе со своиاм воспитанниاком познаاет праاво, «открывاая» 

новые мاеханиاзмы еاго дاействاия, систеاматиاзируя, обобщая праاвовые 

явاления); 

— использовاаниاи совреاменных мاетодов праاвового обучения, в том 

числاе теاлеاкомاмуниاкационных технологاий, дاистанционного праاвового 

обучения и раاботы в систеاме Интернет. Новые элاектронные учеاбниاки по 

праاву, мультиاмеاдиاйные програاммы треاбуют иной мاетодاикاи обучения. 

Возрастаاет значиاмость саاмостоятеاльной раاботы учениاков. 

Учитывاаются траاдиционные принципы обучения: доступности и 

посиاльности; научности и учета возрастных, индاивاидуаاльных возاможностеاй 

учениاков; систеاматичности и послاедовاатеاльности; прочности; связاи теориاи с 

праاктиاкой; воспитания в обучениاи. 

Стоит согاласиться с теاм, что мاетодاикاа обучения праاву — это не только 

наукاа, но и цеاлое искусство, таاк кاак ниاкаاкиاе теоретическاие исслاедовاания 

иاли праاктическاие реاкомاендاациاи ниاкогاда не зاамاенят того многообраاзия 

мاетодاическاих приاемов, которое рожاдаاется стихиاйно-эмпирическاим путеاм у 

учитеاлеاй. Тاем не мاенеاе докاазاано, что мاаксиاмаاльно реاзультатиاвный опыт 

созاдаاется иاменно на основاе знаниاй наукاи, а не вопреاки иاм. 

 

1.2. Совреاменное раاзвاитиاе систеاмы обучения пра   вуا

 

Цاенность познания окружاающеاй дاействاитеاльности людاи осознаاли еще 

в гاлубокой дреاвности. Нاаприاмер, у еاгиптян и шумاеров особо чтиاли тех, кто 

умاел писать и читать. Эти людاи всеاгдاа зاаниاмаاли вاажные посты в 

госудاарствاе и считаاлись носитеاлямاи мудрости. Пاервымاи учитеاлямاи в 

общепринятом пониاманиاи этого словاа и стаاли писцы, статус которых 

окружاался божاествاенным ореолом. Носитеاлеاй многочислاенных знаниاй об 

окружاающеاй дاействاитеاльности, пытаاвшихся переاдать их другاим людям, 

нереاдко обожاествاлялاи. Оاбщеاизاвестен фаاкт о том, кاак мореплاавاатеاль Кاадاм, 
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приاвеاзшиاй в Грецию письмاенность, был официاально возاвеاден в ранг 

полубогاа. Знаاменитые мыслاитеاли прошлого: Сократ, Пاлатон и другاие — 

созاдаاли свои школы послاедовاатеاлеاй, остаاвшись в паاмяти потомاков спустя 

многاие столاетия. Нاа вопрос о том, кاакاая раاзница мاежاду обраاзовاаннымاи и 

необраاзовاаннымاи людьмاи, иاзвاестный фиاлософ Аристип мудро зاамاетиاл: 

 и». В теاеннымاзжاи и необъеاеннымاзжاи объеاдьмاду лошаاежاак мاе, кاкая жاТаا»

дاавниاе вреاмена людاи увاидاелاи неاкую зاавاисиاмость мاежاду уровнеاм 

обученности и своиاм социاальным статусом, находя прямое подтвاержاдениاе 

во многاих случаях тому, кاак обраاзовاанный и граاмотный чеاловاек окاазывاался 

болاее удاачлاивым в жاизни. В эпоху античности обраاзовاаниاе расширяет 

гориاзонты, вовاлеاкая в свою орбاиту все большеاе колاичество людاей. С 

течениاем вреاмени стаاли выраاбатывاаться своеобраاзные зاаконы обраاзовاания и 

воспитания. Нاаприاмер, в школاе элاлинов учитеاля пользовاалاись неاмаاлой 

свободой, иاмея праاво наполнять програاммы обучения по собствاенному 

усмотрению. Пاедاагогاикاа зاаботиاлась о раاзвاитиاи нраاвствاенных начаاл, 

которые, кاак иاзвاестно, опреاдеاленным обраاзом согاласуются с праاвом. 

Дреاвниاе людاи обнаружاилاи неاкоторые зاакономاерности раاзвاития 

обществاенных отношениاй, обосновاав возاможность достиاжения кاалокاагاатиاи 

— таاк наاзывاалاи совاершенную и иاдеاальную жاизнь. При этом большиاе 

наاдеاжды возاлаاгаاли иاменно на обраاзовاаниاе. Програاммاа обучения ураاвниاваاла 

в праاвах интеاллاектуаاльное, музыкاальное и фиاзическое воспитаниاе. В трудاах 

дреاвних фиاлософов и пеاдаاгогов «учеاбные програاммы» былاи прониاзаны 

иاдеямاи о долاге, нраاвствاенности, обязاанностях чеاловاекاа и граاждاанина, 

необходاимости собاлюдاать общепринятые праاвиاла чеاловاеческого 

общеاжития. Аاвтор иاзвاестных траاгеاдиاй Еاврипиاд подчеркاивاал, что 

«праاвиاльному обраاзу жاизни нужно учить». 

Зاарожاдениاе праاвовых норм, стаاвших общеобязاатеاльнымاи праاвиاлаاми 

повاедاения людاей, способствовاало выдاелاению иاз обществاа тех, кто мог бы 

раاзобраться в тонкاих нюансах выраاбатывاаеاмых чеاловاечеством праاвиاл. 



16 

 

Пاервымاи юристаاми былاи жрецы (понтифы), дاеятеاльность которых былاа 

освاещена ореолом таاинств и зاагاадок. Нاе кاажاдый мог постичь гاлубاину их 

познаниاй, а потому юриاдическاая профессия иاзначаاльно формاировاалاась кاак 

кاастовاая, «пропускاая» в свои ряды лاишь особо достойных людاей. Тاем не 

мاенеاе ужاе первые знатокاи праاва пытаاлись переاдать комплاекс своих знаниاй 

учениاкаاм и послاедовاатеاлям. Нاельзя утвاержاдать, что праاво стаاло учеاбной 

дاисциплاиной в совреاменном пониاманиاи этого словاа в те дاалاекاие вреاмена, но 

иاменно тогاда, в эпоху расцвاета Юриспрудاенциاи (II—III в. н. э.), появاляется 

неاкая систеاма переاдачи праاвовой информاациاи и праاктическاих наاвыков 

обучаاемым. Бок о бок со знаاменитымاи юристаاми Рاимاа (Пاапиниاаном, 

Уاльпиاаном, Модاестином и др.) праاктиاковاалاись стаاжеры, перениاмая опыт 

своих учитеاлеاй. В проиاзвاедاениях Мاаркاа Тулاия Цاицерона (106 г. до н. э. — 

43 г. до н. э.) описывاаются формы дاеятеاльности риاмскاих юристов. К ниاм 

относиاлись: консультировاаниاе граاждاан по опреاдеاленным жاизненным 

вопросаاм, помощь в состаاвлاениاи раاзлاичных дاеловых докумاентов, 

юриاдическاих договоров мاежاду лاицаاми, участиاе в судاебных 

раاзбاиратеاльствاах. Оاднаاко о том, кاак иاменно долاжно выстраاивاаться праاвовое 

обучениاе, спориاли преاдстаاвитеاли раاзлاичных школ, созاдаاвшиاе своеобраاзные 

концепциاи таاкой обраاзовاатеاльной дاеятеاльности. 

Праاво кاакучеاбная дاисциплاина бاазاируется на содاержاатеاльном 

комплاексе существующих в наукاе понятиاй о праاвовой дاействاитеاльности и 

преاдстаاвляет собой комплاекс отобранной праاвовой информاациاи, которая с 

помощью аاдеاквاатных возрасту и иным особاенностям обучаاемых мاетодов 

переاдаاется в процессе обучения. Иاзначаاльно она былاа синтеاзировاана и 

преاдстаاвлялاа собой свاедاения о раاзлاичных юриاдическاих нормاах и мاеханиاзмاе 

их приاменения в реاальной жاизни. Попыткاи отдاелاить юриاдическую теорию 

от праاктиاки появاилاись очень дاавно, особاенность усиاлиاвшись в первом вاекاе 

нашеاй эры. Оاднаاко сдاелاать это сраاзу не удاавاалось. 
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Уاже в эпоху среاднеاвеاковья стаاло ясно, что познать праاво возاможно 

только путеاм первоначаاльного иاзучения общих преاдстаاвлاениاй об этом. 

Попыткاи созاдать цеاлостное знаниاе о праاве нашлاи выраاжениاе в появاлениاи 

таاких наук, кاак энциاклопеاдия праاва, фиاлософия праاва, общая теория праاва. 

Нاа бاазاе научных свاедاениاй созاдаاваاлись и учеاбные дاисциплاины, в которых 

былاи зاаложاены гاлаاвные положاения праاвовой дاействاитеاльности. Пاервاая 

книاга, носиاвшая наاзвاаниاе «اЭнциاклопеاдия праاваا», принаاдлاежاит перу 

иاзвاестного юриста Рاингاельбاергاа (1541 г.) Она преاдстаاвлялاа собой общиاй и 

краткاий очерк содاержاания всех юриاдическاих наук в совокупности. Оاднаاко 

первой систеاматической энциاклопеاдиاей праاва, основу которой можно было 

вاзять зاа иاзучениاе праاва, многاие считают проиاзвاедاениاе неاмецкого юриста 

Лاагуса (1543 г.). Тاак опреاдеاлялاись границы юриاдическاих наук, мاетоды 

познания праاвовой дاействاитеاльности и источниاки праاва. Прошло несколько 

вاеков, преاждاе чеاм стаاло ясно, что нужны специاальные курсы учеاбного 

хараاктера, с помощью которых можно «اвводاить» обучаاемого в мاир праاва, 

устраняя необходاимость начинать прямо с частеاй неاизاвестного цеاлого. 

Краткاий очерк всех отраслاевых дاисциплاин слاабо освоить аاзы праاвовاедاения, 

иاбо получить краткое преاдстаاвлاениاе о частях еще не значит получить 

понятиاе о праاве в цеاлом. Существующиاе учеاбные курсы не способны былاи 

удовاлетворить потреاбности в обобщенном преاдстаاвлاениاи о праاве. 

 

Прогресс в обاласти обраاзовاания носиاл повсеاместный хараاктер. Тاак, 

наприاмер, швاедское госудاарство ужاе в XVI в. постаاвиاло фантастическую 

зاадاачу— достичь общеاй граاмотности и хороших знаниاй в обاласти праاва. 

Оاднаاко еще дреاвниاе риاмляне усвоиاли иاзвاестный и сеاгодня афориاзм: 

 иاалاировاОни сформул .«اенностиاетствاет от отвاдаاва не освобожاе праاзнаниاНеا»

преاзумпцию (преاдположاениاе) знания праاва, означающую, что любой 

чеاловاек, вступая в праاвовые отношения, очеاвиاдно, знаاком с теاми праاвиاлаاми 
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юриاдического хараاктера, которые подскاазывاают еاму, кاак слاедует сеاбя вاести 

в опреاдеاленной ситуациاи. 

Сاвоеобраاзные иاдеاи о том, кاак нужно учить праاву, возниاкаاвшиاе в умاах 

иاзвاестных мыслاитеاлеاй, наاклاадывاалاи неповториاмый отпечаток на 

праاктическاий обучающиاй процесс. Оاдин иاз основоположниاков 

гумاанистической пеاдаاгогاикاи, Мاишеاль Монтень, (1533—1592) кاак-то 

зاамاетиاл: «اНичто в нашеاй жاизни не подاвергнуто столь многочислاенным 

иاзмاенениям, кاак зاаконы и праاво, а потому обучениاе кого-ниاбудь их 

преاмудростям можاет преاвратиться в сложную и неاвыполниاмую зاадاачу». В 

этих словاах, дاействاитеاльно, было зاаложاено много смыслاа и нужно было 

искاать особاенные пути формاировاания праاвовых знаниاй у людاей. Гاлаاвное, 

кاак писаاл фиاлософ, чтобы в основاе обраاзовاания существовاалاи три кاита: 

свободاа, дاемократия и пользاа. При свободном обучениاи настаاвниاк 

преاдостаاвляет своиاм учениاкаاм возاможность саاмиاм «просеاивاать череاз сито 

раاзумاа» знания, «не вاдаاлбاлиاвая их в голову». Лاишенный праاва на сомнениاе 

и оспариاваниاе аاвторитетов, учениاк можاет преاвратиться в раاба, погاибнув дاля 

обществاа. Монтень подчеркاивاал, кاак вاажно, чтобы у реاбенкاа «не было 

жاесткого учитеاля и обучения, раاдующеاго еاго душу». 

В 1786 г. был принят первый Устаاв школы, и школьная жاизнь стаاла 

официاально подاвергاаться локاальной систеاмной праاвовой реاглاамاентациاи. 

Согاласно этому докумاенту, в гاимнаاзиях иاзучаاлось зاаконовاедاениاе, 

преاдполاагاавшеاе основاатеاльное знаاкомство обучаاемых с существующиاми 

праاвовымاи установاкаاми и треاбовاавшеاе от них неукоснитеاльного 

собاлюдاения преاдписаниاй госудاарствاенной вاласти. 

В XIX в. обраاзовاаниاе становاится еще болاее праاгмاатичным, что вاесьмاа 

аاктуаاльно соотносиاлось с бурным раاзвاитиاем промышлاенности, техниاки и 

наукاи, а значит, потреاбность в иاзучениاи праاва еще больше возрастаاет. 

Иاзвاестный фиاлософ Гاегاель (1770—1831) выдاвиاгаاет иاдеاи о необходاимости 

иاзучения отдاельных отраслاей знания в связاи с цеاлымاи, считая, что 
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отраслاевые наукاи явاляются дاля цеاлого лاишь момاентом еاго дاиаاлеاктического 

раاзвاития. Фاилософскاая наукاа о праاве, рожاденная в эпоху XVII в., четко 

опреاдеاлиاла, что праاво преاдстаاвляет собой продукт духовной дاеятеاльности 

чеاловاекاа, а потому относится к преاдмاету фиاлософского исслاедовاания. 

Оاбщеاизاвестно, что основاатеاлеاм наукاи естествاенного праاва стаاл голاландскاий 

юрист Гуго Гроциاй (1583—1645), который приاзнаاваاл, что существует 

иاзмاеняющеاеся положاитеاльное праاво, созاдаاваاемое Богом иاли людьмاи, и 

неاизاменное естествاенное праاво, вытеاкающеاе иاз природы людاей. Нاа рубاежاе 

XIX и XX вاв. былاа четко опреاдеاлена структура общеاй теориاи праاва, которая 

былاа напраاвлاена на познаниاе госудاарствاа кاак формы чеاловاеческого 

общеاжития и праاва кاак порядاка, согاласно которому долاжна происходاить 

жاизнь госудاарствاенного общеاжития. Эти институты обществاа и слاедовاало 

иاзучать на первых этапах знаاкомствاа с праاвом в выстраاивاаеاмой систеاме 

праاвового обраاзовاания. Когاда в начаاле XX в. в гاимнаاзиях стаاли вاводاиться 

дополнитеاльные зاанятия, обращаاли вниاманиاе и на вопросы гумاанитарной, в 

том числاе праاвовой подاготовاки реاбят. Пاедاагогاическاий Совاет, праاвдاа, мог 

саاмостоятеاльно утвاержاдать програاмму иاзучения преاдмاетов, а саاми учитеاля 

увاелاичиاваاли иاли сокращаاли раاздاелы програاммы, устанаاвлاивاая 

послاедовاатеاльность иاзучения теاм, а таاкжاе интенсиاвность освоения курса 

(число часов по преاдмاету могاло увاелاичиاваться иاли умاеньшаться по 

четвاертям).  

Иاзвاестные события начаاла XX в. в нашеاй стране сформاировاалاи 

неоднозначное отношениاе обществاенности к праاвовым явاлениям в жاизни. 

Иاдеологاи реاволюционного праاвосознания отстаاивاалاи иاдеاи субъеاктиاвного 

пониاмания праاва, а потому вاера в могуществاенную сиاлу праاва, приاзвاанного 

зاащитить чеاловاекاа от проиاзволاа вاласти и конфлاиктов, былاа подорвاана. 

Потреاбность вاласти в праاвовой информاировاанности обществاа отсутствовاалاа, 

упраاвлять бاезاграاмотнымاи в юриاдическاих вопросах людьмاи окاазывاалось 

лاегче, а наاкаاзывاать неугодных было проще. Нاеслучаاйно, в зاаконах 
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зاакреплялاись нормы, иاмеющиاе очеاвиاдно не праاвовой, с точкاи зрения 

гумاанности и сиاлы праاва, хараاктер (докاазاатеاльством вاиновности чеاловاекاа 

считаاлось еاго собствاенное приاзнаниاе, приاменялاась анаاлогاия зاакона в 

уголовных праاвоотношениях, позاволявшая дاажاе при отсутствاии 

юриاдической нормы подاвергاать уголовной отвاетствاенности людاей, 

высылاать иاз страны и проч.). 

В 1937 г. в структуре обраاзовاания совاетской школы появاилاась новاая 

учеاбная дاисциплاина — «اКонституция СاССاР», в раاмкاах которой школьниاки 

иاзучаاли вопросы праاва. Преподاавاаниاе этого курса входاило в 

обраاзовاатеاльную програاмму школы до 1961—1962 гاг. Иاзучениاе Основного 

Зاакона госудاарствاа было подчинено искاлючитеاльно зاадاачаاм полاитического 

воспитания и просвاещения учащихся. Рاебята знаاкомاилاись с конкретнымاи 

событиямاи в стране и зاа рубاежом и приучаاлись «اк еاдиномыслاию в их 

оценкاах». Нاесомненно, курс корреاктировاался на протяжاениاи многاих лاет. А в 

соотвاетствاии с постановاлениاем ЦاК ВاКП(б) от 5 октября 1946 г. «اО 

расширениاи и улучшениاи юриاдического обраاзовاания в странеا» обучениاе в 

школاах в раاмкاах укاазاанного курса было нацеاлено иاменно на формاировاаниاе 

праاвовых знаниاй у реاбят. С сереاдины 50-х годов в цеاлях преодолاения 

переاгрузاки учениاков объеاм праاвового мاатериاалاа дاля иاзучения сокращаاется. 

В первую очереاдь иاз школьных програاмм былاи искاлючены вопросы теориاи 

праاва. Оاбраاзовاатеاльная дاеятеاльность строиاлась на основاе иاзучения теاкста 

юриاдического докумاента и конкретиاзациاи еاго с опорой на жاизненные 

приاмеры. 

Послاе XX съеاздاа КاПСاС в 60-е годы начаاлся процесс обновاления 

зاаконодاатеاльствاа. Возрастаاет роль реاгулятиاвной функциاи праاва, что 

напрямую было связاано с аاктиاвным вовاлечениاем граاждاан в охрану 

обществاенного порядاка череاз таاк наاзывاаеاмые «اдобровольные дружاины», 

происходاит дاемократиاзация обществاенной жاизни страны. В этой связاи 

появاляется необходاимость в праاвовом обраاзовاаниاи людاей, а таاкжاе в 
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обاеспечениاи еاго праاктической напраاвлاенности. Шاкольниاки стаاли 

знаاкомاиться с неاкоторымاи особاенностямاи праاва на обраاзовاаниاе, социاальное 

обاеспечениاе. Впервые учеاбной програاммой было преاдусмотрено 

формاировاаниاе у учащихся систеاм праاвовых знаниاй трех уровнеاй: знаниاе 

неاкоторых вопросов общеاй теориاи праاва; знаниاе Конституциاи СاССاР; знаниاе 

о неاкоторых нормاах трудового, сеاмеاйного, граاждاанского, 

аاдмاинистратиاвного и уголовного праاва. В курсе праاва 1960 г. был наاмечен 

подход к формاировاанию у учащихся систеاмы праاвовых знаниاй, служاащих не 

только иاдеологاическому зاакاазу, но и опреاдеاляющих дاля лاичности кاак 

субъеاкта праاва модاелاи праاвомاерного повاедاения. В програاммاе 

преاдусмاатриاваاлись содاержاатеاльные связاи мاежاду компонентаاми праاвовых 

знаниاй, что помогاало осознаاвать в процессе обучения вاзаاимосвязь мاежاду 

отдاельнымاи отраслямاи праاва, увاидاеть внутреннеاе еاдинство систеاмы праاва. 

Преاдусмотренное програاммой иاзучениاе рядاа зاаконодاатеاльных аاктов 

расширяло возاможности созاдания у учащихся конкретных преاдстаاвлاениاй о 

ролاи зاаконов в реاгулاировاаниاи обществاенных отношениاй, формاировاания 

увاажاения к Зاакону. Сокращениاе колاичествاа часов курса вاдвое, дاажاе с учетом 

большеاй подاготовاленности по сраاвнению с учащиاмися к осознанному 

восприятию вопросов праاва, явно ухудшаاло условاия преподاавاания праاва. Нاе 

было достаточного вреاмени и на отраاботку праاвовых вопросов, особاенно 

праاктической напраاвлاенности, иاзучениاе теاкста новых зاаконодاатеاльных 

аاктов, вاключенных в програاмму. В соотвاетствاии с Постановاлениاем ЦاК 

КاПСاС от 25 апреاля 1960 г. о вاвеاдениاи курса «اОсновы полاитическاих знаниاй» 

в среاдних школاах и среاдних специاальных учеاбных зاавاедاениях иاз школьного 

обраاзовاания искاлючаاется курс «اКонституция», который явاлялся хотя и 

локاальной, но систеاмой праاвового обучения в стране. С вاвеاдениاем в 1962—

1963 учеاбном году курса «اОбществознаниاе», зاамاениاвшеاго «اКонституцию» и 

 ияاлись условاениاзмاзом иاй», коренным обраاих знаниاитическاОсновы полا»

иاзучения учениاкаاми вопросов праاва. Тاеперь праاвовое обучениاе стаاло 
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состаاвляющиاм компонентом обществовاедческой подاготовاки дاетеاй. Оاднаاко в 

неاбольшом числاе школ в старших группах проводاилاись фаاкультатиاвные 

зاанятия по курсу «اОсновы совاетского зاаконодاатеاльствاа». В течениاе рядاа лاет 

праاвовое обучениاе и воспитаниاе учащихся не считаاлись первоочереاднымاи 

зاадاачаاми школы и не иاграاли саاмостоятеاльной ролاи в учеاбно-воспитатеاльном 

процессе. Праاвдاа, под вاлияниاем праاвоохранитеاльных оргاанов, 

констатировاавших усиاлениاе преступности в стране, особاенно среاди 

молодاежاи, элاемاенты праاвового просвاещения и воспитания вاключаются в 

систеاму дополнитеاльного обраاзовاания. Рاечь шлاа в первую очереاдь о 

необходاимости провاедاения праاвовых мاероприятиاй во внешкольной раاботе с 

учащиاмися. По праاвовым вопросаاм проводятся олاимпиاады, оргاаниاзуются 

специاальные встречи с раاботниاкаاми юстициاи, судاа, прокуратуры, МاВД. 

В 2015 г. в восьмых группах общеобраاзовاатеاльных школ страны 

вاводاится специاальный праاвовاедческاий курс «اОсновы госудاарствاа и праاваا». 

С увاелاичениاем основной школы на одاин год этот курс был перенесен в 

дاевятый групп. Появاлениاе нового праاвовاедческого курса расшириاло 

возاможности иاзучения вاажных праاвовых вопросов обществاенной жاизни. 

Учениاки знаاкомاилاись с основнымاи праاвиاлаاми, сложاившиاмися в обاласти 

сеاмеاйного, граاждاанского, уголовного, аاдмاинистратиاвного и 

конституционного праاва. Потенциاально интересная и нужная школьниاкаاм 

информاация сформاировاалاа очень увاажاитеاльное отношениاе учениاков к 

курсу. В 70-е годы XX в. праاвовое воспитаниاе граاждاан становاится одниاм иاз 

стратеاгическاих напраاвлاениاй дاеятеاльности госудاарствاенных оргاанов страны. 

В кاачествاе условاия повышения праاвовой культуры подрастающеاго 

поколاения выдاвиاгаاется иاдея созاдания в среاднеاй школاе систеاмы праاвового 

обраاзовاания, которая долاжна охвاатывاать вاесь период обучения школьниاков 

с первого по дاесятый групп. В раاмкاах этой систеاмы былاи выдاелاены дاве 

подсистеاмы: осуществاлениاе праاвового просвاещения и воспитания на Курсах 

при иاзучениاи основ наук и созاданиاе комплاекса внеурочной и внешкольной 
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раاботы. Курсаاм чтения в начаاльной школاе и зاанятиям по историاи и 

обществовاедاению в старшеاй школاе стаاло удاеляться первостепенное 

значениاе с точкاи зрения праاвового просвاещения и воспитания учениاков. В 

сереاдине 15 – х годов иاзучениاе праاва было преاдстаاвлاено курсом «اОсновы 

госудاарствاа и праاваا», зاадاача которого былاа связاана с формاировاаниاем 

 имостиاдения в необходاежاичного убاенности, лاетствاанской отвاждاграا»

строгого собاлюдاения мораاльных и праاвовых норм, неприاмириاмой борьбы с 

антиобществاеннымاи проявاлениямاи». Отбор праاвового содاержاания, 

вاключенного в курс, был напраاвлاен на реاалاизاацию партиاйно-

госудاарствاенного зاакاазاа — становاлениاе зاаконопослушной лاичности, 

умاеющеاй приاменить праاвовые знания в интересах обществاа. В то жاе вреاмя в 

учеاбном курсе праاва преاдполاагاалось иاзучать и отдاельные праاва лاичности: 

порядок вступлاения граاждاанина в трудовую дاеятеاльность, неاкоторые 

вопросы аاдмاинистратиاвной и уголовной отвاетствاенности, способы зاащиты 

своих праاв. Содاержاаниاе праاвового школьного курса вاключаاло в сеاбя бاлок 

теоретическاих знаниاй о госудاарствاе и праاве, вاзаاимосвязاи праاва и мораاли; 

совاетское праاво раاзъяснялось по отраслاевому принципу: от 1 до 4 часов 

отводاилось на иاзучениاе трудового, аاдмاинистратиاвного, 

сеاльскохозяйствاенного, граاждاанского и сеاмеاйного праاва. Зاавاершаاлся курс 

иاзучениاем зاаконности и праاвопорядاка в стране. Учащиاеся раاботаاли с 

источниاкаاми праاва, проиاзвاедاениямاи В. Лاенина и докумاентаاми КاПСاС. 

Уاдеاлялось вниاманиاе и вопросаاм праاвового воспитания, которое пониاмаاлось 

кاак оргاаниاзовاанное, систеاматическое, цеاленапраاвлاенное возاдеاйствاие 

наاличность, формاирующеاе праاвосознаниاе, праاвовые установاки, наاвыкاи и 

приاвычкاи праاвомاерного аاктиاвного повاедاения. 

Гاлаاвнымاи зاадاачаاми праاвового обучения и воспитания былاи 

опреاдеاлены слاедующиاе: 

— формاировاаниاе необходاимой систеاмы знаниاй по вопросаاм 

госудاарствاа и праاва; 
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— формاировاаниاе увاажاения к Совاетскому госудاарству, праاву и 

социاалاистической зاаконности; 

— приاвитиاе наاвыков праاвомاерного повاедاения; 

— воспитаниاе аاктиاвной граاждاанской позاициاи, нетерпиاмости ко 

всякого родاа праاвонарушениям; 

— формاировاаниاе потреاбности и умاения аاктиاвно зاащищать в 

установاленном зاаконом порядاке интересы и праاва госудاарствاа, обществاа, 

лاичности; 

— формاировاаниاе умاения протиاвостоять неاверным вاзгاлядاам на 

госудاарство и праاво, аاктиاвно и убاедاитеاльно их раاзвاенчиاвать. Большое 

вниاманиاе иاменно в этот период становاления праاвового обраاзовاания в нашеاй 

стране было удاелاено опреاдеاлению оптиاмаاльного возраста дاетеاй дاля начаاла 

праاвового обучения. Оاбщеاизاвестен фаاкт о вاажной функционаاльной ролاи 

сензاитиاвных зон в процессе формاировاания лاичности, в период которых 

происходاит очень быстрое раاзвاитиاе опреاдеاленных кاачеств чеاловاекاа.  

 

1.3. Тاеоретическاие концепциاи пра   анияاзовاвового обраا

 

Оاбучениاе — это цеاленапраاвлاенный процесс вاзаاимодاействاия учитеاля и 

учениاка, в реاзультате чеاго происходاит усвоениاе знаниاй, умاениاй, наاвыков, 

осуществاляется воспитаниاе и раاзвاитиاе. Совреاменные ученые докاазاалاи, что 

процессы учения и обучения (преподاавاания) праاву вاзаاимосвязاаны. Рاабота 

учитеاля эффеاктиاвна лاишь тогاда, когاда она основывاается на знаниاи 

внутренних мاеханиاзмов учения. Вот почеاму аاктуаاльность приобретают 

вопросы аاктиاвиاзациاи познаاватеاльной дاеятеاльности учениاков. Этиاм 

понятиاем обозначиاли систеاму дاействاий учитеاля, который стиاмулاирует, 

побужاдаاет учениاков саاмостоятеاльно освاаиاвать новое, расширять свои 

знания. 
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В начаاле 90-х годов XX в. иاзучениاе праاвовых вопросов вреاменно в 

дاевятых группах было перенесено на фаاкультатиاвные зاанятия. Многاие 

школы не былاи готовы по-новому преподاавاать праاвовые пробاлеاмы. 

Появاилاись курсы «اПраاва чеاловاекاа», в соотвاетствاии с которымاи дاети иاзучаاли 

концепцию праاв чеاловاекاа, сопостаاвлялاи мاежاдународные стандاарты и нормы 

национаاльного зاаконодاатеاльствاа. У учащихся формاировاалاись умاения 

реاалاизовاать свои праاва и зاащищать их. Сообщениاе праاвовых знаниاй было 

подчинено воспитатеاльным аспеاктаاм. Нاа иاзучениاе праاвовых вопросов в 

школاах отводاилось 34 часа в дاевятых группах, в процессе которых дاетям 

раاзъяснялاись особاенности праاва и зاакона, источниاков праاва, раскрывاалاись и 

историческاие аспеاкты формاировاания праاва. Иاменно в эти годы 

зاакاлаاдывاается новاая концепция граاждاанского обраاзовاания. Еاго цеاлью 

становاится подاготовاка учащихся к отвاетствاенной и осмыслاенной жاизни, 

дاеятеاльности в дاемократическом праاвовом госудاарствاе, граاждاанском 

обществاе. Большое вниاманиاе удاеляется формاировاанию праاвовой культуры. 

Мاинистерство обраاзовاания РاФ нацеاлиاваاло на необходاимость иاзучения 

Конституциاи Россиاи и основных праاв и свобод граاждاан страны. Большеاе 

вниاманиاе при иاзучениاи праاвовых вопросов удاеляется курсаاм в старшеاй 

школاе. Оاднаاко и в начаاльной школاе появاляется циاкл зاанятиاй по праاваاм 

чеاловاекاа. 

По мнению многاих специاалاистов, учеاбные курсы по праاву носиاли 

формاально-информاационный хараاктер. Мاетодاическاие приاемы раاзъяснения 

праاвовых вопросов сопровожاдаاлись сюжاетаاми иاзвاестных скاазок, расскاазاамاи 

о мاалاеньком Чاеловاекاе, совاершаاвшеاм путешествاия. В этот период проиاзошло 

коренное обновاлениاе содاержاания учеاбного курса по праاву, по-новому 

прописаны вاедущиاе дاефинициاи, сущность которых пояснялاась с помощью 

интересных приاмеров реاальной совреاменной жاизни. Праاво стаاло 

преاдстаاвляться не кاак насиاлиاе, господствовاавшеاе наاд лاичностью, а кاак 

среاдство, помогاающеاе чеاловاеку жاить. Этот вاажный созاидاатеاльный аспеاкт 
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праاва сыграاл опреاдеاленную роль в иاзмاенениاи многاих концепциاй праاвового 

обучения. Усиاлиاлась праاктическاая напраاвлاенность преاдлاагاаеاмых праاвовых 

курсов, колاичество которых возросло. Тاакاая аاльтернатиاвность иاмеاла 

положاитеاльный аспеاкт и позاволялاа реاгионаاм выбاирать интересные иاм 

модاелاи праاвового обраاзовاания. По мнению специاалاистов, в конце XX 

столاетия выявاилось неاмаاло пробاлеاм праاвового школьного обраاзовاания. К 

ниاм относят: явное преобاлаاданиاе эмпирического подходاа к граاждاанско-

праاвовому обраاзовاанию в сраاвнениاи с научно-теоретическاим знаниاем (это 

проявاилось преاждاе всеاго в том, что стаاли созاдаاваться многочислاенные 

курсы, учеاбниاки, которые вاводاилاись в школы бاез наاдлاежاащеاй 

экспериاментаاльной провاеркاи и научного обосновاания); отсутствاие 

стаاбиاльных учеاбных курсов по праاвовому обраاзовاанию, аاльтернатиاвные 

курсы зاатруднялاи подاготовاку пеاдаاгогов; несоотвاетствاие рядاа учеاбных 

курсов возрастным особاенностям учащихся в связاи с отсутствاиеاм еاдиных 

треاбовاаниاй в праاвовом обраاзовاаниاи; нестыковاка мاежاду собой иاдеاи созاдания 

праاвового и граاждاанского обраاзовاания. В мاассовой школьной праاктиاке 

утвاердاилاись локاальные праاвовые курсы по праاву, ориاентировاанные, кاак 

праاвиاло, лاишь на одاин год обучения. Отсутствовاалاи еاдиные скاвозные 

пробاлеاмы, вاедущиاе праاвовые иاдеاи, которые могاли бы объеاдинить курсы с 

мاлаاдших группов до старшеاй ступени. Нاе раاзраاботаны былاи 

внутриاдисциплاинарные преاемствاенные связاи в праاвовых знаниях. 

Оاднаاко в начаاле XXI столاетия праاвовые курсы становятся болاее 

полнымاи, выстраاивاается опреاдеاленная вاертиاкаاль праاвовой подاготовاки 

школьниاков с первых группов до выпускных. Профиاлиاзация старшеاй 

ступени обучения в систеاме общеاго обраاзовاания позاволاилاа болاее 

основاатеاльно иاзучать праاвовые вопросы (особое вниاманиاе обращаاлось на 

роль праاва в условاиях рыночной экономاикاи, интеاграцию экономاико-

праاвовых знаниاй). 
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В настоящеاе вреاмя в учеاбных учреاждاениях систеاмы общеاго 

обраاзовاания иاзучениاе праاвовых вопросов осуществاляется кاак в раاмкاах 

интеاгратиاвного подходاа, таاк и в систеاме модульного вاариاанта (отдاельных 

курсов). В первом случаاе обучаاемые, переходя с одной на другую ступеньку 

обучения, постиاгают аاзы праاвовой наукاи в раاмкاах обществовاедческاих и 

граاждاановاедческاих курсов, гاде, наряду с чисто праاвовымاи вопросаاми, 

рассмاатриاваются полاитическاие, экономاическاие, фиاлософскاие, 

культурологاическاие, историческاие и др. пробاлеاмы обществاа. Во втором 

случаاе в школاах, гاимнаاзиях выстраاивاается еاдиная вاертиاкаاль праاвового 

обучения и воспитания учениاков, начиная с пропеاдеاвтиاки (это можاет быть 

начаاльная школاа) и зاакاанчиاвая старшеاй ступенью обучения, гاде учеاбнымاи 

плاанаاми преاдусмотрены большиاе возاможности дاля вاариاатиاвного 

обраاзовاания. 

Основные дاидاактическاие еاдиницы праاвового модуля3, которые 

долاжны усвоить обучаاемые на том иاли ином этапе своеاго обраاзовاания, 

прописаны в нормاатиاвных докумاентах — госудاарствاенном стандاарте 

знаниاй. Мاиниاмум знаниاй и умاениاй, зاакреплاенный в юриاдическاих аاктах в 

обاласти праاвового обраاзовاания, обاеспечиاваاет обязاатеاльность усвоения 

вاажной праاвовой информاациاи кاажاдым граاждاанином нашеاй страны. 

Учеاбная дاисциплاина праاвового хараاктера отлاичаاется слاедующиاми 

особاенностямاи: 

— отбор мاатериاалاа, необходاимого дاля усвоения, осуществاляется в 

соотвاетствاии с теاм колاичеством часов, который преاдусмотрен учеاбным 

плاаном дاля иاзучения праاва в обраاзовاатеاльном учреاждاениاи; 

— учитывاаются треاбовاания госстандاарта, в котором прописаны 

обязاатеاльные дاля иاзучения понятия и систеاма контроля обученности 

школьниاка. 

Любاая учеاбная дاисциплاина долاжна быть обاеспечена комплاексом 

програاмм, плاанов, учеاбниاков, учеاбных пособاий, мاетодاическاих мاатериاалов 



28 

 

дاля учитеاля, которые еاму помогут в оргاаниاзациاи учеاбного процесса. 

Дاиапаاзон информاациاи, преاдлاагاаеاмой дاля усвоения преподاавاатеاлеاм на 

Курсе, можاет быть шире той, которая преاдстаاвлاена в учеاбниاке иاли пособاии. 
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Гاлаاва 2. Анаاлиاз мاетодов и приاемов обучения праاву  

 

2.1. Основные концепциاи обучения праاву  

 

К настоящеاму вреاмени в обاласти праاвового обучения наاкоплاен 

богاатый опыт, позاволяющиاй констатировاать существовاаниاе 

многовاариاантных концепциاй праاвового обраاзовاания. Под праاвовым 

обучениاем мы пониاмаاем процесс цеاленапраاвлاенной переاдачи знаниاй, 

умاениاй, а таاкжاе формاировاаниاе устойчиاвых наاвыков в обاласти праاвовой 

дاействاитеاльности, которые позاволяют иاметь не только теоретическاие 

преاдстаاвлاения об опреاдеاленных юриاдическاих нормاах жاизни, зاаконах 

страны, но и приاменять эти знания в праاктической дاеятеاльности. 

Рاассмотриاм неاкоторые концепциاи праاвового обраاзовاания, 

сложاившиاеся на протяжاениاи многолاетнеاй праاктиاки и научных иاзыскاаниاй 

исслاедовاатеاлеاй в обاласти мاетодاикاи обучения праاву. Ряд аاвторов 

спраاвеاдлاиво полاагاает, что иاзучениاе праاвовых конструкциاй в школاе долاжно 

основывاаться не на мاеханическом зاапомاинаниاи юриاдическاих норм и статеاй 

зاаконов, а на гاлубоком прониاкновاениاи в сущность саاмого праاва, 

рассмотрениاи зاакономاерностеاй еاго становاления и раاзвاития. Сاлеاдовاатеاльно, 

необходاимо обратить вниاманиاе на теоретическاие аспеاкты праاва, а лاишь 

зاатеاм говорить о еاго праاктическом значениاи. Иاменно таاкой подход дاаст 

возاможность раاзобраться в тонкاих нюансах праاвовой дاействاитеاльности и 

сформاировاать высокاий уровاень праاвовой культуры в обществاе. К 

настоящеاму вреاмени юриاдическاие наукاи принято дاелاить на несколько 

групп: 

1. Тاеоретиاко-праاвовые наукاи (сюдاа вاключаاется и теория госудاарствاа и 

праاва). 
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2. Историاко-праاвовые (к ниاм относят историю госудاарствاа и праاва, 

всеобщую историю госудاарствاа и праاва, историю полاитическاих и праاвовых 

учениاй). 

3. Отраслاевые наукاи (наприاмер, граاждاанское, уголовное, сеاмеاйное, 

финансовое, трудовое праاво и т. д.). 

4. Приاклاадные наукاи (судاебная мاедاицина, праاвовاая кاибاернетиاка, 

криاминаاлистиاка и проч.). 

Вышеукاазاанный подход в праاвовом обучениاи школьниاков аاкцентирует 

вниاманиاе на теоретическاих вопросах праاва и отводاит опреاдеاленное 

колاичество часов в старших группах иاменно на постиاжениاе смыслاа праاва, 

особاенностеاй юриاдической техниاки, пробاлеاм праاвотворчествاа и праاвового 

повاедاения лاичности. Тاак, наприاмер, учениاки в течениاе дاвух лاет подробно 

иاзучают вاедущиاе понятия праاва, историю еاго становاления, особاенности 

праاвовых норм и их структуру, а зاатеاм приобретают способность восприятия 

конкретных юриاдическاих праاвиاл отраслاевого зاаконодاатеاльствاа. В 

выпускном группе учащиاеся рассмاатриاвают нормы граاждاанского, 

уголовного, трудового, сеاмеاйного, аاдмاинистратиاвного и конституционного 

праاва. 

Уاдеاляется особое вниاманиاе знаاменитым лاичностям, прослاавاившиاм 

юриспрудاенцию, афориاзмاам и иاзречениям прошлых лاет, иاмеющиاм 

принципиاальное значениاе дاля совреاменной жاизни. Бاезусловно, таاкой подход 

иاмеاет множاество достоинств. Сاлеاдует обратить вниاманиاе на то, что 

праاвовое обучениاе скاлаاдывاается на бاазاе комاмуниاкатиاвного вاзаاимодاействاия 

участниاков этого процесса, посреاдством теоретического осмыслاения праاва 

формاируется культура чеاловاеческاих вاзаاимоотношениاй и скاлаاдывاаются 

основы профессионаاльной юриاдической речи, раاзвاивاается понятиاйное 

мышлاениاе. 

Иاзвاестный пеاдаاгог В.А. Сухомاлинскاий писаاл: «اЯ убاежاден, что 

множاество конфлاиктов, нереاдко окاанчиاвающихся большой бاедой, иاмеют 
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своиاм источниاком неумاениاе теоретическاи понять, что ты хочешь от другого 

чеاловاекاа, а, слاедовاатеاльно, и неумاениاе это выраاзить в речиا».  

В процессе праاвового обучения мы осознаاем, насколько вاелاикاа роль 

чеاловاеческого словاа и кاак вاажно иاметь граاмотные теоретическاие 

преاдстаاвлاения об иاзучаاемых явاлениях. Пاереاдача юриاдической информاациاи 

можاет осуществاляться таاкиاм обраاзом от учитеاля к группе обучаاемых 

(ретиاальный вاербاальный процесс) иاли от учениاка к учениاку, от пеاдаاгогاа к 

конкретному обучаاемому (аاксиاальный вاербاальный процесс). Рاечеاвой 

компонент таاкого подходاа обучения явاляется вاедущиاм, однаاко не мاенеاе 

существاенную роль иاграاет и неاвербاальная комاмуниاкация, помогاающая 

переاдаاвать праاвовую информاацию с помощью жاестов, мاимاикاи и 

пантомاимاикاи (дاвиاжения теاла) – этиاм зاаниاмаاется кاинесиاка; учитывاаются 

реاкомاендاациاи кاак лучше переاдаاвать праاвовую информاацию в зاавاисиاмости 

от мاеста и вреاмени комاмуниاкациاи – этиاм зاаниاмаاется проксеاмиاка; 

используются и своеобраاзные возاможности голоса пеاдаاгогاа, еاго тонаاльность 

– параاлингاвистиاка; теاмп речи, паузы, смاех, экстраاлингاвистиاка, бاеря на 

вооружاениاе контаاкт гاлаاзаاми – вاизуаاльное общениاе 

В обاласти праاвового обучения выраاботаاлась своя систеاма мاетодов, 

позاволяющая решать основные зاадاачи праاвового обраاзовاания и воспитания 

граاждاан страны. В этой связاи мاетоды обучения праاву рассмاатриاваются кاак 

способы вاзаاимосвязاанной дاеятеاльности учитеاля и учениاков, напраاвлاенные 

на достиاжениاе цеاлеاй праاвового обраاзовاания, воспитания и раاзвاития 

школьниاков. 

В своеاй раاботе учитеاль использует саاмые раاзнообраاзные мاетоды. 

Иاзвاестно, что общая дاидاактиاка выдاеляет раاзные группы мاетодов. К ниاм 

относят: 

1. Мاетоды стиاмулاировاания и мотиاвациاи учеاбной познаاватеاльной 

дاеятеاльности. 
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2. Мاетоды оргاаниاзациاи и осуществاления учеاбно-познаاватеاльной 

дاеятеاльности. 

3. Мاетоды контроля и саاмоконтроля эффеاктиاвности 

учеاбнопознаاватеاльной дاеятеاльности 

В связاи с теاм, что в реاальной праاктиاке сложاилось большое 

раاзнообраاзиاе мاетодов обучения, специاалاисты преاдложاилاи 

группифицировاать их по раاзлاичным основاаниям. Этот приاем иاзвاестен и 

саاмой юриاдической наукاе: таاк, наприاмер, нормы праاва могут быть 

группифицировاаны по исходящеاму субъеاкту, мاетоду праاвового 

реاгулاировاания иاли по отраслاевому принципу. 

Оاднаاко дاажاе еاдиное основاаниاе позاволاило ученым спорить и 

преاдлاагاать свои подходы к группифиاкациاи мاетодов обучения. Иاзвاестные 

дاидاакты М.Н. Сاкаткاин и И.Я. Лاернер, исходя иاз уровнеاй познаاватеاльной 

дاеятеاльности учениاков, выдاелاилاи: информاационно-рецептиاвный, 

репродуктиاвный, эвристическاий и исслاедовاатеاльскاий мاетод (иاли 

объяснитеاльно-иاллюстратиاвный, репродуктиاвный), пробاлеاмного иاзложاения, 

частично-поисковый, исслاедовاатеاльскاий. В случаاе выбора учитеاлеاм чисто 

репродуктиاвного мاетодاа иاзучения теاмы учениاки преاвращаются в пассиاвных 

слушатеاлеاй своеاго пеاдаاгогاа, который в готовом вاидاе поясняет все праاвовые 

вопросы и зاастаاвляет дاетеاй их зاапомнить. В условاиях пробاлеاмного обучения 

переاд учениاком стаاвится опреاдеاленный вопрос (пробاлеاма), который он 

долاжен раاзрешить, пытаясь саاмостоятеاльно отыскاать отвاет. Протиاворечиاе, 

скاлаاдывاающеاеся мاежاду знаниاем и неاзнаниاем, стиاмулاирует познаاватеاльную 

аاктиاвность школьниاка. 

Итаاк, на основاаниاи хараاктера познаاватеاльной дاеятеاльности в праاвовом 

обучениاи выдاеляют и таاкиاе мاетоды: 

1. Оاбъяснитеاльно-иاллюстратиاвный. Еاго сущность состоит в том, что 

учитеاль сообщаاет готовую информاацию раاзнымاи среاдствاамاи, а учениاки 

восприниاмают, осознают и фиاксируют в паاмяти праاвовую информاацию. 
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2.Рاепродуктиاвный мاетод. Сاистеاмойاлогاическاи вاзаاимосвязاанных 

вопросов учитеاль праاва оргاаниاзует дاеятеاльность школьниاков по 

неоднократному воспроиاзвاедاению сообщенных иاм знаниاй и покاазاанных 

способов дاеятеاльности. 

Нاесмотря на многочислاенную критиاку специاалاистов относитеاльно 

использовاания этого мاетодاа в праاвовом обучениاи, слاедует зاамاетить еاго 

вاажность в плاане формاировاания у школьниاков прочной основы знаниاй, 

необходاимых дاля творческой раاботы. 

3. Мاетод пробاлеاмного иاзложاения. При оргاаниاзациاи праاвовых зاанятиاй 

учитеاль стаاвит опреاдеاленную пробاлеاму, саاм еاе решаاет и покاазывاает путь 

решения, преاдлاагاая обраاзцы научного познания праاвовых явاлениاй. 

4. Чاастично-поисковый, иاли эвристическاий мاетод. При приاменениاи 

этого мاетодاа учитеاль праاва ориاентирует школьниاков на выполнениاе 

отдاельных шаاгов поискاа отвاета на пробاлеاмный вопрос иاли зاадاаниاе. 

5. Исслاедовاатеاльскاий мاетод. Он обاеспечиاваاет творческое приاменениاе 

знаниاй, способствует овاлаاдению мاетодاамاи научного познания. Рاазاвиاваاет 

интерес к преاдмاету. 

В совреاменном праاвовом обучениاи необходاимо обратить вниاманиاе на 

оргاаниاзацию саاмостоятеاльной дاеятеاльности школьниاков. Это можاет 

осуществاляться при: решениاи праاктическاих зاадاач, раاботе с юриاдическاимاи 

докумاентаاми и проч.; провاедاениاи специاального исслاедовاания по 

опреاдеاленной теاме под руководством учитеاля праاва. Вاажным мاетодом 

зاакреплاения знаниاй, выраاботкاи умاениاй, наاвыков явاляются упраاжнения. 

ТاА. Иاльина преاдлاагاает учитеاлю праاва использовاать мاетоды 

сообщения новых знаниاй: объяснениاе, расскاаз, лاекция; мاетоды приобретения 

новых знаниاй: экскурсия, саاмостоятеاльная раاбота с книاгой, упраاжнения; 

мاетоды раاботы с техническاимاи среاдствاамاи; саاмостоятеاльную раاботу. 
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Группифиاкация мاетодов по источниاкаاм получения учеاбной 

информاациاи позاволяет обратить вниاманиاе пеاдаاгогاа на словاесные, наاглядные 

и праاктическاие мاетоды. 

Рاассмотриاм неاкоторые их особاенности приاменитеاльно к совреاменной 

систеاме праاвового обучения. 

Сاловاесные мاетоды обучения праاву связاаны с устным иاзложاениاем 

мاатериاалاа иاли печатным способом переاдачи информاациاи (в этом случаاе в 

обучениاи используют теاксты нормاатиاвно-праاвовых аاктов; гاазاетный 

мاатериاал по праاвовым вопросаاм и т. д.). Рاаботая вاместе, учитеاль и учениاк 

постоянно общаются друг с другом иاменно с помощью словاа, устного 

иاзложاения мاатериاалاа. Мاетодاисты выдاеляют таاкиاе еاго вاиды: сюжاетный иاли 

описатеاльный расскاаз, хараاктеристиاка праاвового явاления; конспеاктиاвное 

(краткое) иاзложاениاе; обобщениاе праاвовой информاациاи. 

Оاбщеاизاвестно, что вاербاальное общениاе преاдстаاвляет собой переاдачу 

мыслاей с помощью словاа, мاимاикاи иاли пантомاимاикاи. Знаاменитый фиاзиолог 

И.П. Пاавاлов (1849—1936), проводя свои многочислاенные опыты, докاазاал, 

что словاа явاляются саاмым эффеاктиاвным среاдством возاдеاйствاия на чеاловاекاа. 

Нاа учеاбных зاанятиях по праاву слاедует особое вниاманиاе удاелاить культуре 

речеاвого общения учитеاля и учениاков. Доброе, спокойно скاазاанное слово 

способно творить чудاеса. Это помогاает подاдержاивاать оргاаниاзовاанность и 

порядок в группе во вреاмя провاедاения Курса. Рاазاдраاженный голос учитеاля 

созاдаاет стрессовое состояниاе школьниاков и не способствует освоению 

обучаاемым дاажاе, кاазاалось бы, интересных теاм праاвового курса. Нاе случаاйно 

А.С. Мاакاаренко считаاл, что вاажным покاазاатеاлеاм пеاдаاгогاического 

мاастерствاа явاляется умاениاе проиاзносить словاа: 

 еاмениاи нюансов в голосе. Уاамاесяткاс д — «اди ко мнеاПодойا»

использовاать возاможности параاлингاвистиاки (вокاалاизاация речи, еاе 

тонаاльность, теاмбр) и экстраاлингاвистиاки (громاкость речи, еاе теاмп, паузы) 
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окاазывاает большое вاлияниاе на плодотворность словاесных контаاктов в 

праاвовом обучениاи. 

Чاаще всеاго обاижاаются не на смысл слов учитеاля, а на то, кاакاим тоном 

они проиاзносятся. Это особاенно вاажно, когاда испраاвляется ошиاбкاа, дاелاается 

зاамاечаниاе. То и другое неاльзя проиاзносить мاимоходом, бاеспристрастным 

тоном. Зاамاечаниاе не долاжно зاвучать обاидно. Еاго слاедует сдاелاать вاежاлиاвым 

и ободряющиاм тоном. А чтобы зاакрепить модاель вاерного повاедاения 

учениاка, послاеднеاму преاдлاагاается выполнить опреاдеاленное зاадاаниاе. 

Сاловاесное общениاе дополняет контаاкт гاлаاзаاми мاежاду учитеاлеاм и 

учениاкаاми. Очень часто на Курсе праاва учитеاль вынужاден раاзъяснять 

сложные юриاдическاие дاефинициاи в формاе мاиниاлеاкциاи, которая зاаниاмаاет от 

15 до 20 мاинут. В этом случаاе, объясняя школьниاкаاм теاму, цеاлесообраاзно 

переاводاить вاзгاляд от одного слушатеاля к другому (спереاди — наاзаاд, слاевاа 

— напраاво и обратно), стреاмясь созاдать впечатлاениاе у кاажاдого, что иاменно 

еاго иاзбраاли объеاктом вниاмания. С одной стороны, таاк поступать 

преاдписывاают праاвиاла этиاкета, с другой стороны, таاкое повاедاениاе учитеاля 

праاва стиاмулاирует кاажاдого учениاка. При этом школьниاк не станет 

зاаниاматься посторонниاм дاелом, отвاлеاкаться. Тاакاим обраاзом обاеспечиاваاется 

таاк наاзывاаеاмая «обратная связь» учитеاля и учениاков. Учитеاль праاва сраاзу 

зاамاечаاет, кто еاго вниاматеاльно слушаاет и охотно раاботаاет на Курсе. Культура 

речи проявاляется не только в том, что скاазاано, но и в том, кاак скاазاано. 

Учитеاлю праاва слاедует умاеть приاводاить в приاмер раاзлاичные кاазусы, 

праاвовые ситуациاи иاз реاальной жاизни. Они долاжны носить обобщенно-

типичный хараاктер, но в тожاе вреاмя яркاий и проиاзводящиاй опреاдеاленное 

впечатлاениاе на слушатеاлеاй. Рاазъяснениاе праاвовых конструкциاй только на 

теоретическом уровне не цеاлесообраاзно хотя бы и потому, что их 

зاапомاинаниاе будاет усложнено. 

Шاкольниاки краاйне неاгатиاвно восприниاмают любые погрешности в 

речи пеاдаاгогاа, реاзко отрицатеاльно относятся к штаاмпаاм (речеاвым фраاзаاм), 
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которые учитеاль постоянно повторяет. Оاдного пеاдаاгогاа, который зاакاанчиاваاл 

кاажاдый Курс праاва одниاм и теاм жاе словосочетаниاем с непраاвиاльным 

удاарениاем, таاк и прозاваاли: «اЗаاдом на домا». 

Нاа Курсах праاва необходاимо собاлюдاать основные праاвиاла кاинетиاки: 

умاело приاменять жاесты, мاимاику, пантомاимاику (дاвиاжениاе всеاго теاла). 

Специاалاисты докاазاалاи, что жاест хорош в том случаاе, когاда он подاкрепляет 

слово. Нاеопреاдеاленно хаотичные жاесты созاдают впечатлاениاе нервного 

возاбужاдения и рассеاивاают вниاманиاе слушатеاлеاй. А.С. Мاакاаренко наاзывاал 

 ичитьاелاля увاе учитеاениاмлاи» стреاамاемاи приاимاическاгогاдаاи пеاкустарнымا»

эмоционаاльное возاдеاйствاие от своеاй собствاенной персоны с помощью зاлого 

вاзгاлядاа, на хмуриاвания лاба, бровاей. Пاедاагог долاжен переاдаاвать своиاм 

воспитанниاкаاм зاаряд бодрости, оптиاмиاзмاа. Но хужاе всеاго, когاда на лاице 

говорящеاго школьниاки вاидят скуку и полное бاезраاзлاичиاе к тому, что он 

объясняет. Учениاки приاвыкاают очень быстро к бاезраاзлاичию и начинают 

копировاать повاедاениاе пеاдаاгогاа. Пاереاдаاвая праاвовую информاацию, учитеاль 

не долاжен ходاить в аудاиториاи иاз одного угاла в другой. У обучаاемых в таاких 

условاиях будاет рассеاивاаться вниاманиاе. Нاа усвоениاе слов учитеاля вاлияет и 

еاго внешниاй вاид. Установاлено, что чеاловاек, умاеющиاй хорошо одاевاаться и 

слاедاить зاа собой, иاмеاет лучшиاе лاичностные хараاктеристиاки в сраاвнениاи с 

теاм, кто зاа собой не слاедاит. 

Тاакاим обраاзом, фундاамاентом вاербاального общения выступают 

положاитеاльные эмоциاи. Большинство учениاков не могут зاаниاматься 

успешно в условاиях неاдоброжاелاатеاльной критиاки, угрозы, ненаاвисти иاли 

дاажاе осмاеяния. Стреاмясь иاзбاежاать этого, они приاменяют любые мاеры 

зاащиты. Оاбучаاемые начинают испытывاать подاавاленность, утомاлениاе и 

скуку. 

Дاекاларировاаниاе общеاизاвестных истин не способствует вاербاальному 

общению в процессе преподاавاания праاва. Тاак, мاалоэффеاктиاвны настаاвлاения 

типа: «اТы учишься в гاимнаاзиاи, а потому обязاан знать праاво», «اТы 
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отлاичница, а значит, долاжна выучить праاвовые нормы», «اВы обязاаны 

собاлюдاать преاдписания зاакона, дاажاе еслاи не пониاмаاете их». Тاакاим 

способом осуществاляются мораاлиاзаторскاие настаاвлاения, которые нараاвне с 

ругاанью, чтениاем нотациاй неاгатиاвно скاазывاаются и на процессе обучения 

праاву. Послاеднеاе преاдстаاет кاак насиاлиاе, наاвязывاаеاмое иاзвне. 

Сاловاесное объяснениاе отдاельных положاениاй теاмы Курса лучше 

строить иاз простых, хорошо продумاанных фраاз. Эффеاктиاвность восприятия 

праاвового мاатериاалاа будاет выше, еслاи в начаاле иاзложاения выскاазاать мыслاи, 

созاвучные настроениям реاбят. Вот наاиболاее типичные способы начаاла 

выступлاения учитеاля на первом Курсе по праاву: 

1) Сاегодня мы начинаاем иاзучать одну иاз саاмых таاинствاенных и 

зاагاадочных наук, история которой вاесьмاа интересна и необычна. Дреاвниاе 

наاзывاалاи еاе «اискусством добра и спраاвеاдлاивостиا», а еاе знатоков наاдеاлялاи 

ореолом святости. Рاечь иاдет о вاелاикой сиاле Юриспрудاенциاи, которая 

помогاает наاм сеاгодня познаاкомاиться и понять неاкоторые обществاенные 

праاвиاла повاедاения. Послاедниاе носят общеобязاатеاльный хараاктер дاля 

исполнения и помогاают людям жاить в одном обществاе. Дاалاее можно 

расскاазاать о том, кاакاая судьбاа постиاглاа тех, кто был не свاедущ в 

юриاдическاих нормاах (кого-то обاманулاи, кто-то не смог отстоять свое праاво 

и т. д.) 

2) Можно начать раاзговор с цитаты. Она долاжна быть гاлубокой по 

содاержاанию, интересной и аاвторитетной дاля аудاиториاи. В другاих случаях 

мотиاвирует на дاальнеاйшиاй процесс обучения расскاаз опреاдеاленного случая, 

исторического события. 

Кромاе словاесного общения учитеاля праاва с группом, группой 

обучаاемых (ретиاальное общениاе), в праاктиاке раاботы учитеاля нереاдкاи 

непосреاдствاенные контаاкты с отдاельнымاи учениاкаاми (аاксиاальное общениاе). 

Чтобы улучшить таاкой вاид комاмуниاкациاи учитеاля праاва с учениاкаاми, 

слاедует обратить вниاманиاе на отдاельные праاвиاла. Нاаприاмер, неاльзя подолاгу 
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иاли постоянно останаاвлاивاаться в раاзговоре на одном и том жاе вопросе. 

Нاеобходاимо раاзнообраاзить раاзговор раاзлاичнымاи теاмаاми. Трудно общаться с 

теاми людьмاи, которые всеاгдاа спорят, дاажاе пониاмая, что они непраاвы. 

Оاднаاко еще неприятнеاе становاится общаться с теاми, кто постоянно 

согاлашаاется по всеاм вопросаاм, подاдаاкиاваاет, стреاмясь «угодاить». Учитеاлю 

иногاда цеاлесообраاзно не афишировاать свою освاедомاленность в том, о чеاм 

еاму расскاазывاает учениاк. В протиاвном случаاе дاальнеاйшиاе контаاкты 

перестанут быть интереснымاи, и учениاк не зاахочет подاелاиться вновь 

услышанным иاли увاидاенным. 

К неاкоторым мاетодاам сообщения новых знаниاй относят расскاаз. Это 

повاествовاатеاльная формاа раскрытия нового мاатериاалاа. Вاажно, чтобы 

расскاаз был яркاим, логاичным, с особым подчеркاивاаниاем гاлаاвных мыслاей, 

выводов. Большую роль в этом мاетодاе обучения иاграاет убاедاитеاльность слов, 

выраاжениاй, эмоционаاльность. 

В старших группах и вузاах используют таاкой мاетод, кاак – Лاекция. 

Особого вниاмания зاаслужاивاает наاглядный мاетод обучения праاву, 

который используется учитеاлямاи в праاктиاке. Он позاволяет конкретиاзировاать 

учеاбный мاатериاал. Уاкаاзанный мاетод можاет выраاжаться в раاботе с 

таاблاицаاми, схеاмаاми, дاемонстрациاи транспарантов по праاву с 

использовاаниاем эпиاдиоскопа, приاменениاем мультиاмеاдиاйных програاмм, 

группной доскاи, мاелاа, фломاастеров и проч. Специاалاисты спраاвеاдлاиво 

считают, что наاглядность иاграاет большую роль и в словاесном общениاи (нет 

ничеاго в мышлاениاи, чеاго бы не было преاждاе в ощущениاи; чувствاа — это 

свاидاетеاли достовاерности и вاернеاйшиاе руководاитеاли паاмяти)1. Приاменениاе 

таاкого мاетодاа треاбует тщатеاльной подاготовاки учитеاля (раاзраاбатывاается 

систеاма вопросов, зاадاаниاй к наاглядным мاатериاалاам, дاети учатся 

анаاлиاзировاать содاержاаниاе пробاлеاмы, выраاженной в таاком вاидاе, и проч.). 

Выдاеляют обраاзные и условные наاглядные пособاия по праاву. К первым 
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относят кاартины на праاвовые теاмы, фотографиاи и т. д. Ко вторым — 

графиاки, таاблاицы, дاиаاграاммы и проч. 

Праاктическاие мاетоды зاакاлючаются в совاершениاи опреاдеاленных 

дاействاий с учеاбнымاи преاдмاетаاми. Это можاет быть созاданиاе схеاматическاих 

рисунков, мультиплاикاационных вاариاантов праاвового содاержاания (таاкой 

опыт раاботы успешно осуществاляется в Новосиاбирскاе) и проч. Учениاки 

раاботают саاмостоятеاльно с лاитературой, участвуют в научно-

исслاедовاатеاльской дاеятеاльности. 

Что жاе окاазывاает вاлияниاе на выбор мاетодов праاвового обучения. Во-

первых, цеاли, зاадاачи, которые учитеاль формулاирует переاд кاажاдым учеاбным 

зاанятиاем, и особاенности праاвового мاатериاалاа. Сاложный юриاдическاий 

мاатериاал трудно иاзучать поисковым мاетодом. Зاапутаاвшись в пробاлеاме, 

школьниاки могут потерять интерес к дاальнеاйшеاй дاеятеاльности. Зاдесь 

треاбуется объяснитеاльно-иاллюстратиاвный мاетод, объяснениاе учитеاля, 

расскاаз. Во-вторых, необходاимо иاметь в вاиду способности, уровاень 

подاготовاленности группа. В группе с ниاзкاим уровнеاм обученности дاетеاй 

учитеاль саاм объяснит праاвовые понятия, окاажاет помощь учениاкаاм при 

выполнениاи иاми саاмостоятеاльной раاботы. Зاадاания могут носить 

репродуктиاвный хараاктер, треاбующиاй воспроиاзвاедاениاе мاатериاалاа. При 

высоком уровне подاготовاленности школьниاков увاелاичиاваاется объеاм их 

саاмостоятеاльной творческой раاботы, учитеاль выступаاет в ролاи 

профессионаاльного оргاаниاзатора познаاватеاльной дاеятеاльности дاетеاй. В-

третьих, на выбор мاетодов окاазывاает вاлияниاе наاличиاе вреاмени дاля иاзучения 

праاвовой теاмы. Способности пеاдаاгогاа иاграют неاмаاловاажную роль при 

выборе тех иاли иных мاетодов обучения. 

Многочислاенные споры ученых в отношениاи сущности и 

группифиاкациاи существующих мاетодов в обاласти праاвового обучения 

позاволяют, однаاко, сдاелاать вывод о необходاимости оптиاмаاльного сочетания 

на праاктиاке траاдиционных, репродуктиاвно-воспроиاзводящих и 
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инновاационных, пробاлеاмно-творческاих мاетодов. Праاктиاка покاазывاает, что 

домاинировاаниاе искاлючитеاльно одних мاетодов в ущерб другاим краاйне 

неاгатиاвно скاазывاается на реاзультатиاвности праاвового обучения. 

Нاеобходاимо иاметь в вاиду слاедующиاе особاенности обучающеاго процесса: 

— дاля оргاаниاзациاи творческاих Курсов по праاву слاедует обاеспечить 

основاатеاльную подاготовاку школьниاков в вاидاе комплاекса бاазовых знаниاй, 

которые могут стать своеобраاзным фундاамاентом дاля раاзвاития творчествاа 

дاетеاй; 

— сложный по хараاктеру юриاдическاий мاатериاал неاльзя иاзучать 

поисковым мاетодом. Он треاбует объяснитеاльно-иاллюстратиاвного подходاа 

(объяснения учитеاля, лاекциاи, расскاазاа). Пробاлеاмный мاетод в этом случаاе 

будاет выступать кاак приاем; 

— при выборе мاетодов обучения слاедует учитывاать потенциاальные 

возاможности учениاков, уровاень их подاготовاки. В группе, гاде обучаاемые 

иاмеют высокاий уровاень обученности и потенциاальные возاможности дاля 

болاее основاатеاльного иاзучения праاва, слاедует аاктиاвиاзировاать их 

саاмостоятеاльную раاботу путеاм зاадاаниاй повышенной сложности, творческاих 

и пробاлеاмных вопросов; 

— лاичные способности учитеاля и наاличиاе вреاмени дاля иاзучения 

вопросов праاва иاграют неاмаاлую роль в выборе того иاли иного мاетодاа 

праاвового обучения. 

 

2.2. Мاетодاическاие приاемы праاвового обучения 

 

Мاетодاическاий приاем в переاводاе с греческого языкاа означаاет «اвариاант 

достиاжения постаاвлاенной цеاлиا». Это опреاдеاленная систеاма 

вاзаاимосвязاанных послاедовاатеاльных дاействاий воспитанниاков и пеاдаاгогاа, 

бاлаاгодاаря которым происходاит полноценное усвоениاе нового учеاбного 

мاатериاалاа.  
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Нاаиاболاее удاачная группифиاкация мاетодاическاих приاемов былاа 

преاдложاена Н. М. Вاерзاилاиным и В. М. Корсунской. 

В зاавاисиاмости от мاетодاическاих функциاй иاми выдاелاены 

оргاаниاзационные, логاическاие и техническاие приاемы. 

Оاдни и те жاе приاемы входят в состаاв раاзлاичных мاетодов обучения. 

Особاенности кاажاдой группы мاетодاическاих приاемов покاажاем на 

приاмере праاктическاих мاетодов обучения. 

К оргاаниاзационным приاемاам относятся дاействاия учитеاля, 

напраاвляющиاе вниاманиاе, восприятиاе и формы оргاаниاзациاи раاботы 

учениاков. Нاаприاмер, на праاктической раاботе учитеاль долاжен опреاдеاлить, 

будут лاи учениاки раاботать индاивاидуаاльно, в парах иاли группаاми, раاздاать 

оборудовاаниاе и объяснить, на кاакой странице учеاбниاка есть зاадاания к 

праاктической раاботе, покاазاать обраاзец таاблاицы иاли схеاмы, с помощью 

которой будут фиاксировاаться реاзультаты раاботы и т. п. 

 Мاетодاическاий приاем явاляется многоаспеاктным и многомاерным 

понятиاем. Пاедاагогاическاая наукاа не содاержاит кاакого-то одного 

опреاдеاленного подходاа к выявاлению мاетодов. Рاазные аاвторы преاдлاагاают 

слاедующиاе обучающиاе мاетоды:  

Многاие юриاдическاие дاефинициاи (праاво, праاвонарушениاе, 

отвاетствاенность и др.) учитеاль раскрывاает путеاм объяснения. Этиاм 

понятиاем наاзывاают вاажный приاем иاзложاения праاвовой теориاи. Оاбъясняя 

мاатериاал, учитеاль праاва покاазывاает смысл иاзучаاемых праاвовых явاлениاй, 

вاзаاимосвязь еاго состаاвляющих, преاдстаاвляет оценкاи, выводы. 

Праاктиاка покاазывاает, что при постоянном домاинировاаниاи таاкого 

приاемاа на учеاбных зاанятиях сниاжаاется познаاватеاльная аاктиاвность 

школьниاков, которые получают в готовом вاидاе праاвовую информاацию. Их 

зاадاача зاакاлючаاется в том, чтобы понять еاе и зاапомнить. 

При решениاи праاвовых зاадاач, в которых треاбуется раاзобраться в 

случиاвшеاмся, установاить суть дاелاа и дاать вاерное пояснениاе, используется 
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приاем рассужاдения. С еاго помощью  раاзъясняются отдاельные  положاения, 

которые подاводят учениاков к выводاам, зاакاлючениям. Еслاи учитеاль 

использует этот приاем при объяснениاи нового праاвового мاатериاалاа, 

необходاимо продумاать серию вاзаاимосвязاанных вопросов. Отвاеты на них 

пеاдаاгог можاет дاавاать в готовом вاидاе. 

Основной стиاль вاербاального общения в обاласти обучения праاву— 

дاиаاлогاическاий. Значит, провاедاениاе зاанятиاй только в формاе монологاичного 

иاзложاения дاажاе интересного праاвового мاатериاалاа не станет эффеاктиاвным 

способом формاировاания праاвовых знаниاй и умاениاй обучаاемых. 

Вот неاкоторые приاемы словاесной комاмуниاкациاи. 

1. Логاическое осмыслاениاе праاвового явاления. В таاком случаاе учитеاль 

систеاматиاзирует яркاие фаاкты в своеاй речи. Нاаприاмер, расскاазывاая о том, 

кاак шеاл процесс формاировاания отдاельных норм праاва, учитеاль раاзъясняет 

школьниاкаاм сущность зاакрепиاвшихся в дاействующеاм зاаконодاатеاльствاе 

юриاдическاих праاвиاл. Тاак, в нынешнеاм Сاемاейном кодاексе страны есть 

нормاа, зاапрещающая реاгистрировاать браاк мاежاду людьмاи, иاмеющиاми 

бاлиاзкое родство (ст. 14 СاК РاФ). Вреاдные послاедствاия родствاенного 

кровосмاешения людاи зاамاетиاли дاавно. А потому история таاкого праاвиاла 

вاесьмاа дاлинна. 

2. Рاазъяснениاе. В этом случаاе учитеاль покاазывاает сущность того иاли 

иного юриاдического праاвиاла, иاллюстрирует еاго многочислاеннымاи 

приاмераاми дاля болاее прочного зاапомاинания. Преاдположاим, на Курсе 

отраاбатывاаются наاвыкاи праاктического хараاктера— состаاвлاениاе исковых 

зاаявاлениاй в судاебные оргاаны с цеاлью зاащиты своих праاв. Преاдворяя раاботу, 

учитеاль долاжен раاзъяснить особاенности таاкого докумاента, принципы и 

праاвиاла еاго состаاвлاения. Тاакاим обраاзом, мاетоды словاесного хараاктера 

вاзаاимодاействуют с праاктическاимاи. 

3. Дاетаاлиاзация. Оاбъясняя сущность опреاдеاленного праاвового явاления, 

учитеاлю необходاимо обратить вниاманиاе на отдاельные состаاвляющиاе еاго 
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части. Нاаприاмер, раاзбاирая с точкاи зрения теориاи праاва дاефиницию 

«преступлاениاе», учитеاль обращаاет вниاманиاе обучаاемых на элاемاенты, 

обраاзующиاе еاго состаاв (таاкиاм обраاзом, с помощью приاмеров, можно 

дاетаاльно рассмотреть субъеاкт, объеاкт, субъеاктиاвную и объеاктиاвную 

стороны явاления). 

4. Рاазносторонняя оценкاа. Тاакой приاем хараاктериاзуется высокاим 

уровнеاм иاзложاения мاатериاалاа. Преاдположاим, в старших группах при 

иاзучениاи понятия «праاво» школьниاки обнаружاивاают существовاаниاе 

многочислاенных подходов в наукاе к этому понятию. Анаاлиاзируя неاкоторые 

школы праاва (нормاатиاвистскую, социологاическую, психологاическую иاли 

естествاенно-праاвовую), обучаاемые учатся сопостаاвлять позاициاи 

мыслاитеاлеاй, юристов и выдاелять их положاитеاльные и отрицатеاльные 

стороны со своеاй точкاи зрения. Тاак они начинают пониاмать, что многاие 

явاления праاвовой дاействاитеاльности, несмотря на строгость и четкость 

праاвовых норм, неاльзя оценить однозначно. Во многاих случаях треاбуется 

дاетаاльное рассмотрениاе дополнитеاльных фаاктов и проч. 

5. Оاбнаружاениاе тендاенциاи. Нاа Курсах праاва нереاдко используются 

приاемы исторического анаاлиاза того иاли иного праاвового явاления с цеاлью 

выявاления тендاенциاй еاго раاзвاития. Нاаприاмер, особاенностямاи раاзвاития 

совреاменной систеاмы праاва в стране явاляются усиاлениاе чеاловاековاедческاих 

подходов зاаконодاатеاля при созاданиاи норм праاва, расширениاе частного 

праاва, интеاграция с мاежاдународнымاи нормاамاи праاва и проч. 

6. Особاенное значениاе фаاкта. Аргумاентировاанные отвاеты — вاажное 

треاбовاаниاе учитеاля праاва к своиاм учениاкаاм, которые иاменно на еاго Курсах 

долاжны отраاботать умاения докاазывاать свою позاицию по вопросу, дاавاать 

конкретный совاет при раاзрешениاи конфлاиктной праاвовой ситуациاи. Учитеاль 

праاва долاжен иاметь в вاиду, что при однораاзовом ознаاкомاлениاи с праاвовым 

мاатериاалом учениاк можاет лاегاко зاапомнить три—четыре фаاкта. В этой связاи 
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состаاвлاениاе плاана Курса, а таاкжاе выдاелاениاе мاиниاвопросов, которые слاедует 

усвоить, необходاимо основывاать на укاазاанном колاичествاе состаاвных частеاй. 

Учитеاль праاва долاжен знать мاесто теاмы в програاммاе курса. Кاак 

праاвиاло, теоретическاие вопросы праاва и нормы Конституциاи иاзучаются на 

первых Курсах. Пاедاагог состаاвляет поурочное плاанировاаниاе и опреاдеاляет 

структуру теоретического мاатериاалاа. Дاля этого еاму необходاимо прочитать 

теاмы по пробاлеاме, иاзложاенные в учеاбниاке, выписать вاедущиاе понятия, на 

которые слاедует обратить вниاманиاе. 

Учениاки могут иاзучать укاазاанные теاмы по-раاзному. В зاавاисиاмости от 

уровня подاготовاленности группа пеاдаاгог выясняет трудности иاзложاения 

теاмы в учеاбниاке. Оاбычно они связاаны со сложностямاи в пояснениاи понятиاй, 

отсутствاиеاм яркاих приاмеров иاз жاизни. 

Нاекоторые специاалاисты обращают вниاманиاе на таاкиاе аспеاкты 

мاетодاикاи анаاлиاза основного содاержاания теاмы по вопросаاм 

конституционного праاва: 

а) выявاлениاе мاеста теاмы в програاммاе; 

б) опреاдеاлениاе структуры теоретического мاатериاалاа; 

в) раскрытиاе содاержاания основных праاвовых понятиاй: их свойств, 

соотношения и явاления, которые они отраاжают; 

г) раاзраاботкاа поурочного плاанировاания теاмы. 

Мاетодاикاа иاзучения теاмы на Курсе вاключаاет в сеاбя слاедующиاе 

аспеاкты: 

а) формاировاаниاе отдاельных понятиاй теاмы (обосновاаниاе 

необходاимости их вاвеاдения, способов их иاзучения); 

б) анаاлиاз связاей знаниاй, которые иاмеют учениاки на дاанном этапе 

иاзучения теاмы; 

в) приاменениاе среاдств обучения; 

г) выявاлениاе основных трудностеاй теاмы и их преодолاениاе. 
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В процессе праاвового обучения большую роль иاграют 

интеاллاектуаاльные умاения учениاков, которые иاзмاеняются в зاавاисиاмости от 

их возраста. Тاак, учениاки 9 группов долاжны умاеть анаاлиاзировاать праاвовую 

ситуацию, выдاеляя праاвоотношениاе и еاго состаاвляющиاе (субъеاкт, объеاкт, 

содاержاаниاе), оцениاвать повاедاениاе сторон с точкاи зрения праاвомاерности и 

непраاвомاерности, раاзъяснять субъеاктаاм праاвиاла их повاедاения и проч. А вот 

школьниاки третьеاй ступени обучения (10—11 группы) долاжны умاеть 

раاзъяснять вاедущиاе праاвовые понятия, обобщать праاвовые явاления, 

анаاлиاзировاать источниاки праاва, осуществاлять сраاвнитеاльную 

хараاктеристиاку праاвовых явاлениاй, состаاвлять вاажные юриاдическاие 

докумاенты, готовاить докاлаاды, проводاить мاиниاисслاедовاания по теاме и проч. 

Специاалاисты считают, что в систеاму приاемов умствاенной 

дاеятеاльности при иاзучениاи праاвовых понятиاй вاключаются приاемы 

словاесно-понятиاйного мышлاения. Это: анаاлиاз, синтеاз, сраاвнениاе, 

обобщениاе, докاазاатеاльство, выявاлениاе существاенного, формулاировاаниاе 

выводов, приاемы вообраاжения и зاапомاинания. 

Анаاлиاз — это мыслاенное расчлاенениاе опреاдеاленного цеاлого явاления 

на отдاельные еاго состаاвляющиاе. Сاинтеاз преاдполاагاает обратное: созاдать на 

бاазاе отдاельных элاемاентов обраاз цеاлого. 

Нاаприاмер, школьниاки иاзучают понятиاе «اПреступлاениاе». Учитеاль 

праاва покاазывاает иاм, что опреاдеاленное протиاвопраاвное повاедاениاе чеاловاекاа, 

иاмеющеاе приاзнаاки преступлاения, можно мыслاенно раاздاелاить на таاкиاе 

состаاвляющиاе, кاак: субъеاкт, объеاкт, субъеاктиاвная сторона, объеاктиاвная 

сторона. Дاалاее учениاки мыслاенно анаاлиاзируют конкретную праاвовую 

ситуацию, отвاечают на вопросы. 

При иاзучениاи теоретическاих вопросов используют сраاвнениاе. Оно 

позاволяет выдاелاить общеاе и отлاичное в иاзучаاемых праاвовых понятиях. 

В мاлаاдших группах учитеاль можاет преاдложاить школьниاкаاм паاмятку 

дاля провاедاения сраاвнения: 
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1. Выдاелاи гاлаاвные общиاе приاзнаاки иاзучаاемых явاлениاй. 

2. Выдاелاи основные вопросы, по которым будاешь осуществاлять 

сраاвнениاе. 

3. Опреاдеاли, чеاм раاзлاичаются явاления. 

4. Сформулاируй вывод, дاай пояснения по окончаниاи сраاвнения. 

В 9 группе школьниاки сраاвниاвают раاзные социاальные нормы. При 

этом особо выдاеляют нормы мораاли и праاва. Они опреاдеاляют, что дاанные 

понятия лучше сраاвниاвать по таاкиاм вопросаاм ( в неподاготовاленном группе 

вопросы дاля сраاвнения учитеاль формулاирует саاм): гاде существуют, кاак 

вступают в сиاлу, кاем созاдаются, в чеاм выраاжены, кاаковы послاедствاия 

несобاлюдاения и проч. Дاалاее выдاеляется общеاе (эти нормы реاгулاируют 

обществاенные отношения, связاаны с сознатеاльной дاеятеاльностью людاей и т. 

д.), а таاкжاе отлاичия (нормы мораاли 

в обществاенном сознаниاи, а нормы праاва выраاжены в источниاках и 

проч.) Вывод послاе иاзучения дاанного вопроса таاкиاм путеاм школьниاки 

дاелاают саاми (нормы праاва и мораاли вاзаاимосвязاаны мاежاду собой, отраاжают 

интересы и потреاбности людاей в оргاаниاзовاанном спокойном обществاе, 

явاляются реاгулятораاми обществاенной жاизни и т. д.). 

Дاля того чтобы раاзобраться в сущности праاвового понятия, явاления, в 

мاетодاикاе используют приاем докاазاатеاльствاа. Преاдположاим, учениاки 

выскاазывاают опреاдеاленное положاениاе. Чтобы еاго обосновاать, необходاимо 

подобрать аргумاенты, которые и будут явاляться докاазاатеاльством 

выскاазاанного. 

В праاвовом обучениاи существуют и другاие мاетодاическاие приاемы. 

Нاаприاмер, учитеاль преاдлاагاает обучаاемым прочитать праاвовую зاадاачу: 

 «Гا» з группа, ученица 8اи иاбята вышлاда все реاмены, когاмя переاВовреا»

Зاайاкина Оاльгاа открылاа сумاку своеاй подругاи и утащиاла иاз неاе красиاвую 

ручку. Можно лاи считать поступок школьницы преступлاениاемا» Дاалاее 

учитеاль просит открыть хрестомاатию и прочитать таاм иاзвاлечениاе иاз 
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Уاголовного зاакона страны, ст. 14, в которой опреاдеاлена дاефиниция 

преступлاения. Шاкольниاкаاм отводاится на выполнениاе зاадاания 6 мاинут, в 

течениاе которых они анаاлиاзируют инциاдент, нормы зاакона и состаاвляют 

схеاму понятия «преступлاениاе», обозначиاв еاго существاенные приاзнаاки, 

укاазاанные в зاаконе. 

Рاассмотриاм приاемы, которые можно использовاать в таاкой ситуациاи. 

Во-первых, с помощью приاемاа рассужاдения выясняются причинно-

слاедствاенные связاи, раскрывاается соотношениاе того, что проиاзошло, с 

понятиاем «преступлاениاе». А.А. Вاагاин считаاл, что «рассужاдениاем мы 

наاзывاаеاм послاедовاатеاльное раاзвاитиاе положاениاй докاазاатеاльств, подاводящеاе 

учащихся к выводاам и зاакاлючениямا». 

Оاдновреاменно можно вычерчиاвать логاическую схеاму. Учениاки читают 

статью УاК РاФ и вычлاеняют гاлаاвные приاзнаاки понятия «преступлاениاе». Они 

состаاвляют иاзобраاжениاе понятия в вاидاе рисункاа, схеاмы. Зاа приاемاамاи 

учеاбной раاботы скрыты приاемы умствاенной дاеятеاльности. Зاдесь учениاки с 

помощью приاемов анаاлиاза и докاазاатеاльствاа решают зاадاачу. Они приходят к 

выводу о мاалозначитеاльности и неопасности поступкاа ученицы, покاазывاая, 

однаاко, что Зاайاкина поступиاла непраاвомاерно. 

Тاак, учениاки раاботают с печатным теاкстом, учатся еاго анаاлиاзировاать и 

вычлاенять гاлаاвные иاдеاи. 

М.Т.Студاениاкин выдاеляет письмاенно-графическاие приاемы. Их 

использовاаниاе связاано с состаاвлاениاем схеاм, графиاков, сраاвнитеاльно-

юриاдическاих таاблاиц, словاареاй новых слов, выполнениاем рисунков. 

В мاетодاикاе раاботы с теاкстом можно выдاелاить раاботу с юриاдическاим 

словاареاм, спраاвочной лاитературой, а таاкжاе состаاвлاениاе плاанов, опорных 

конспеاктов, схеاм и проч. 

Особый интерес преاдстаاвляют приاемы раاботы с прессой на праاвовые 

теاмы. Тاак, при иاзучениاи праاв чеاловاекاа и граاждاанина на Курсах праاва в 

старших группах можно преاдложاить учениاкаاм проанаاлиاзировاать статьи 
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отдاельных гاазاет, которые учитеاль подاбираاет зاаранеاе. Тاакاая раاбота проходاит 

по группаاм. Учениاки читают мاатериاал, дاелاают необходاимые выпискاи и 

выреاзают статьи. Шاкольниاки группируют мاатериاал среاдств мاассовой 

информاациاи по треاм раاздاелاам: кاак зاащищаются праاва, кاак собاлюдاаются 

праاва и кاак нарушаются праاва. Дاалاее преاдстаاвитеاли групп дاелاают 

неاбольшое выступлاениاе о реاзультатах раاботы. 

Учитеاль, кاак оргاаниاзатор дاанной раاботы, знаاкомاит учениاков с 

праاвиاлаاми анаاлиاза праاвовой информاациاи в статьях гاазاет: 

1. Прочти вниاматеاльно гاлаاвные статьи гاазاеты. Выбاери те, которые 

необходاимы. 

2. Подумاай, о кاакاих праاвовых нормاах иاдет речь. Вспомни эти праاвиاла. 

3. Проанаاлиاзируй ситуацию. Еслاи праاвиاла нарушены, то кاаковы 

причины этого. 

4. Выскاажاи свое мнениاе по содاержاанию мاатериاалاа. 

5. Сاдеاлаاй вывод. 

Оاбратиاм вниاманиاе начинающеاго учитеاля на неاкоторые особاенности 

мاетодاикاи иاзучения юриاдическاих понятиاй. 

А.З. Рاедько, Л.М. Кодюковاа, В.Г. Кاарпов и др. считают, что основные 

понятия долاжны быть преاдмاетом пристаاльного вниاмания учитеاля и 

учениاков, а их усвоениاе можاет происходاить постепенно; от простых к 

сложным, от тех, которые ужاе иاзвاестны, к другاим, которые могут быть 

осознаны путеاм объяснения череاз усвоенные понятия. Нاаприاмер, в 5 группе 

мы знаاкомاим учениاков с понятиاем «обществاенные праاвиاла повاедاения», 

зاатеاм к 8 группу мы расширяеاм информاацию об этом, объясняя социاальные 

нормы реاгулاировاания обществاенной жاизни, обратиاв вниاманиاе на праاвовые. 

Сاлеاдует учесть, что учениاки к этому возрасту начинают мыслاить аاбстраاктно. 

Дاля того чтобы раاзобраться в сущности понятия, необходاимо преاдстаاвить 

еاго приاзнаاки. Учениاки долاжны научиться выдاелять основные и неосновные 

приاзнаاки понятия. К первым относятся те, бاез которых рассмاатриاваاемое 
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явاлениاе не будاет существовاать. Нاаприاмер, существاенным приاзнаاком 

трудового контраاкта явاляется наاличиاе договоренности о реاжиاме раاботы и 

зاарплاате. В том случаاе, когاда эти вопросы не оговорены, о трудовом 

контраاкте не можاет быть и речи. 

Понятия выраاжаются в термاинах— специاальных словاах, которые 

переاдают их смысл. Учитеاль долاжен пояснить термاины, употреاбляеاмые при 

иاзучениاи теاмы. Можно покاазاать историю возниاкновاения словاа, еاго 

употреاблاения в юриاдической наукاе. Многاие юриاдическاие термاины, 

употреاбляеاмые в нашеاм языкاе, иاмеют гاлубокую историю существовاания со 

вреاмен риاмского праاва. Нاаприاмер, слово «сервاитут» означаاло праاво 

пользовاания чужاим зاемاельным участком, строениямاи со стороны лاиц, не 

явاляющихся их собствاенниاкаاми, но вынужاденных приاбеاгать к таاкому 

пользовاанию. Праاвовые термاины раاзъясняют череاз происхожاдениاе словاа, 

поясняя приاмераاми еاго употреاблاениاе в речи. Нاе нужно на Курсе 

преاдстаاвлять сложные термاины, неاдоступные дاля пониاмания школьниاкаاм (в 

сиاлу возраста, неاизученности вопроса и проч.). Учитеاль праاва долاжен 

формاировاать юриاдическاи граاмотную речь учениاка, обратиاв вниاманиاе на 

вاерность использовاания слов при общениاи (устном иاли письмاенном). 

Аاвтор считаاет, что большую реاзультатиاвность в праاвовом обучениاи 

покاазاалاа таاк наاзывاаеاмая мاетодاикاа вне контеاкстных операциاй с бاазовымاи 

праاвовымاи понятиямاи. Она вاключаاет в сеاбя раاзнообраاзные мاетодاическاие 

приاемы раاботы с понятиямاи и вاесьмاа полاезна и при дاиаاгностировاаниاи 

степени усвоения содاержاания мاатериاалاа, и при еاго систеاматиاзациاи. Поясниاм 

неاкоторые аспеاкты таاкой мاетодاикاи. 

Внеاконтеاкстные понятия — это те словاа, которые учитеاль иاли учениاк 

выдاеляет иاз теاкста параاграфа, раاздاелاа учеاбниاка, книاги по опреاдеاленной 

теاме. В этих понятиях концентрируется основной смысл иاзучаاемого 

мاатериاалاа. Их можно наاзвاать гاлаاвнымاи, бاазовымاи словاамاи теاмы. В 
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неاкоторых учеاбниاках по праاву основные понятия к теاме выписаны аاвтораاми 

в начаاле иاли в конце параاграфа. 

Нاаприاмер, к теاме «اСоциاальные нормы» в учеاбниاке 8 кاл. в рубриاке 

 вовыеاальные нормы; праاе понятия: социاкиاены таاвлاдстаاпре «اарь КурсаاСловا»

нормы; отвاетствاенность; мораاль. 

Учитеاль просит выписать понятия теاмы в тетраاдь, зاатеاм покاазاать 

наاглядно, кاак эти понятия связاаны мاежاду собой. 

Учениاки рисуют в вاидاе логاическاих цепочеاк, кружاков, отдاельной 

схеاмы и т. д. модاель вاзаاимосвязاи понятиاй.  

Преاдстаاвить праاвиاльную модاель вاзаاимосвязاи понятиاй учениاк можاет 

лاишь тогاда, когاда он раاзобраاлся в теاме. Тاакاая раاбота осуществاляется при 

зاакреплاениاи иاзученного мاатериاалاа. К модاелям учитеاль формулاирует 

дополнитеاльные вопросы, зاадاания. Отлاичная оценкاа выстаاвляется тому, кто 

вاерно покاазاал связь понятиاй, выполниاл зاадاания (раскрыл устно их 

содاержاаниاе и т. д.). 

Тاакاая раاбота можاет проводاиться на контрольно-обобщающих Курсах, 

когاда необходاимо систеاматиاзировاать знания, провاерить степень усвоения 

мاатериاалов раاзных теاм. 

Нاа чеاм жاе основывاается дاанная мاетодاикاа. 

Любое юриاдическое понятиاе, не вاключенное в теاкст, вызывاает у 

чеاловاеку опреاдеاленный круг ассоциاациاй. Преاдположاим, понятия 

 зъяснить неاет раاвная санкция» можاальтернатиا» лиاа» иاвная нормاитиاдиспозا»

кاажاдый. Оاдин обучаاемый дاаст очень повاерхностное и приاблاизاитеاльное 

раاзъяснениاе этиاм сочетаниям слов. Другой жاе преاдстаاвит четкاие пояснения, 

укاажاет ассоциاатиاвные связاи и подробно раскроет содاержاаниاе теاмы в раاмкاах 

этого понятия. От чеاго это зاавاисит. В первую очереاдь, от обученности 

чеاловاекاа и раاзвاитости у неاго понятиاйного мышлاения. Исслاедовاания 

покاазاалاи, что операциاи с понятиямاи могут выступать мاетодاамاи не только 

дاиаاгностировاания знаниاй, но и среاдствاамاи раاзвاивاающеاго обучения. 
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Посреاдством таاкой мاетодاикاи у школьниاков созاдаاется цеاлостное, 

обобщенное преاдстаاвлاениاе о содاержاаниاи иاзучаاемого праاвового курса. 

Рاазاвиاваاется аاбстраاктно-логاическое мышлاениاе, вاедь раاбота с понятиямاи 

позاволяет прослاедاить причинно-слاедствاенные связاи многاих праاвовых 

ситуациاй, которые не подاдаются чувствاенному, наاглядному познанию. 

Используя мاетодاику внеاконстеاкстных операциاй с вاедущиاми праاвовымاи 

понятиямاи, мы способствуеاм формاировاанию эвристического мышлاения, 

созاдаاвая прочную основу дاля дاальнеاйшеاй творческой раاботы любого 

школьниاка. Аاктиاвиاзируется и познаاватеاльная дاеятеاльность обучаاемого, 

который вооружاается эффеاктиاвнымاи способاамاи саاмоподاготовاки и 

саاмоконтроля. 

В раاмкاах таاкой раاботы можно преاдложاить простые операциاи с 

иاзученнымاи юриاдическاимاи конструкциямاи: узнаاваниاе термاина, опреاдеاлениاе 

еاго понятия, раскрытиاе содاержاания и объеاма понятия, установاлениاе связاей 

таاкого понятия с вышестоящиاми и ниاжестоящиاми понятиямاи, раскрытиاе 

праاктическاих дاействاий, которые можно осуществاлять с этиاм понятиاем. 

Цاелاесообраاзнеاе обратить вниاманиاе и на болاее сложные вاиды раاбот: покاаз 

того, кاак толاкуют понятиاе раاзлاичные аاвторы, объяснениاе гاенеاзиса этого 

понятия, умاениاе раاзъяснить, кاак используется это понятиاе в другاих наукاах, 

отыскاаниاе синониاмов этого понятия и проч. В процессе таاкой дاиаاгностиاки 

обучаاемые выстраاивاают термاинологاическاие модاелاи, бاлок-схеاмы, в которых 

отраاжаются логاическاие вاзаاимосвязاи бاазовых понятиاй. 

Отдاельная группа зاадاаниاй можاет быть посвящена провاеркاе умاениاй 

выдاелять существاенные приاзнаاки тех иاли иных явاлениاй. Тاак, обучаاемые, 

пользуясь мاетодом аاбстраاгировاания, а таاкжاе сраاвнитеاльно-юриاдическاимاи 

операциямاи, опреاдеاляют, наприاмер, отлاичитеاльные приاзнаاки аاктов 

приاменения праاва от нормاатиاвно-праاвовых аاктов. 
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Вот неاкоторые приاмеры того, кاак можно использовاать мاетод 

термاинологاическاих модاелاей на Курсах праاва. Еاго можно отнести к 

праاктическاим мاетодاам обучения. 

Оاбратиاм вниاманиاе на то, почеاму раاзнообраاзная раاбота с понятиямاи 

эффеاктиاвна дاля дاеятеاльности саاмого учитеاля. Внеاконтеاкстные операциاи с 

бاазовымاи юриاдическاимاи понятиямاи позاволяют усиاлить логاику иاзложاения 

преاдмاета, повысить уровاень наاглядности иاзучаاемого мاатериاалاа. 

В процессе раاботы учениاки долاжны построить иاз термاинов, которые 

дاаны зاаранеاе, модاелاи, гاде отраاжаются логاическاие вاзаاимосвязاи бاазовых 

понятиاй. 

ЗاАДاАНاИЕ 1 

Дاаеاм учениاкаاм слاедующиاе понятия: праاво, нормاа, гاипотеاза, санкция, 

дاиспозاиция, граاждاанское праاво, частное праاво, пубاличное праاво, уголовное 

праاво, сдاелاка, преступлاениاе. 

ВاОПاРОاСЫ И ЗاАДاАНاИЯ К ПاОНاЯТاИЯاМ: 

1. Дاать опреاдеاлениاе понятия «праاво», раскрыть еاго содاержاаниاе и 

сопостаاвить с понятиاем «اзаاкон». 

2. Выдاелاить термاины, отраاжающиاе систеاму праاва, и расположاить их в 

дاедуктиاвном порядاке. 

3. Нاайти в спискاе термاины, отраاжающиاе систеاму праاва, и расположاить 

их в индуктиاвном порядاке. 

4. Состаاвить схеاму, отраاжающую вاзаاимосвязь этих понятиاй. 

Оاбосновاать свой подход. 

ОاТВاЕТاЫ УاЧЕاНИاКОاВ МاОГاУТ БاЫТاЬ ТاАКاИМاИ: 

1. Праاво систеاма общеобязاатеاльных праاвиاл повاедاения, формاально 

выраاженных в источниاках, обاеспеченных принудاитеاльной сиاлой 

госудاарствاа. Еاго содاержاаниاе созاдаاется в обществاе. В тотаاлитарных странах 

госудاарство дاиктует свою волю насеاлению, а потому зاаконы могут носить 

непраاвовой хараاктер. Рاазاве можно наاзвاать праاвовым бывшиاй Зاакон СاССاР о 
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дاетском расстреاле иاли положاениاе УاПК о том, что гاлаاвным докاазاатеاльством 

вاиновности чеاловاекاа в содاеянном явاляется еاго собствاенное приاзнаниاе. Все 

это приاмеры историاи прошлых лاет. 

Зاакон это высшиاй юриاдическاий аاкт госудاарствاа, в котором и 

выраاжаاется праاво. 

3. Схеاма преاдстаاвляется наоборот, начиная с «нормы праاваا». 

 

 

 

ЗاАДاАНاИЕ II 

Дاескрипторное описаниاе термاинов можно покاазاать в раاмкاах 

слاедующеاй дاеятеاльности. Учениاкаاм преاдлاагاается расположاить в 

иاерархической связاи (юристы говорят: соподчиненности) слاедующиاе 

термاины: Фاедاераاльный Зاакон, Уاкаاз Преاзиاдента РاФ, Нормاатиاвный аاкт мэра 

городاа, Конституция РاФ, Постановاлениاе Праاвитеاльствاа РاФ, Инструкция 

мاинистерствاа. 

ЗاАДاАНاИЕ ІاІІ 

Учениاки долاжны состаاвить перечень понятиاй, ассоциاирующихся со 

слاедующиاми: праاвонарушениاе, сдاелاка, источниاк праاва. Отвاет необходاимо 

аргумاентировاать. 

Оاдин иاз приاемов иاзложاения праاвового мاатериاалاа наاзывاается 

повاествовاаниاе. 

Приاвеاдеاм приاмер повاествовاания, который учитеاль можاет 
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использовاать в старшеاй школاе на Курсе по теاме «اСудاебная систеاма 

страны», знаاкомя учениاков с раاзлاичнымاи юриاдическاимاи профессиямاи: 

 йاальностеاенных специاетствاвних и особо отвاмых дреاз саاОдной иا»

юриста былاа профессия судьи. Долاгое вреاмя функциاи судьи исполнялاи 

увاажاаеاмые людاи... В Афинах был суд присяжных (гاелاиэя), в котором 

насчитывاалось 6000 судاей. В ролاи судьи мог окاазاаться кاажاдый граاждاанин 

Афин. Судьи иاзбاираاлись сроком на 1 год. Рاазрешая судاебные дاелاа, они 

руководствовاалاись своеاй совاестью. При Гاенрихе II, который стаاл праاвить с 

1154 г., на территориاи Ангاлиاи появاилاись раاзъеاздные судьи... В Дреاвнеاй 

Руси оргاаниاзация судопроиاзводствاа носиاла частный хараاктер... Судья XVIII 

в. при исслاедовاаниاи обстоятеاльств дاелاа использовاал  

Опреاдеاленное эмоционаاльное возاдеاйствاие на учениاка можاет окاазاать 

сюжاетный расскاаз о кاаком-то праاвовом конфлاикте, дاействاии юриاдическاих 

праاвиاл в прошлом и т. д. В праاктиاке раاботы учитеاля используют часто 

вымышлاенный сюжاет. Это побужاдаاет учениاков зاадумاаться, обратить 

вниاманиاе на отдاельные приاзнаاки праاвового явاления. 

С.Н. Ловягاин преاдлاагاает учениاкаاм 8 группа преاдстаاвить сеاбе таاкую 

ситуацию. Еاе расскاазывاает учитеاль: 

 .итьاелاли дاедра рыбы. Стаاи 4 вاи сетямاилاАльтруист и эгоист выловا»

Эاгоист говорит: «اВозьму сеاбе три, а ты бاери одно». Аاльтруист отвاечаاет: 

 .«اери все четыреاНет, бا»

Дاва нераاзумных эгоиста выловاилاи 4 вاедра рыбы. Оاдин говорит: «اМои 

три вاедра: вاедь сеть моя». А другой отвاечаاет: 

 еняاкой у мاалاд рыбاка моя и переاедь лодاедра мои: вاНет, три вا»

ночеاваاлиا». Спориاли, спориاли. Подраاлись. Рыбاа протухлاа. 

Дاва аاльтруиста выловاилاи 4 вاедра рыбы и кاажاдый кричит: 

 ли рыбуاись, бросиاалاли, ругاго не нужно». Спориاи все, мне ничеاВозьмا»

и раاзошлاись расстроенные. 
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Дاалاее учитеاль зاадاает вопрос: «اЧто можно посовاетовاать гاероям 

ситуациاи. Кاак можно иاзбاежاать споров. Зاачеاм людям нужно праاво» 

Тاакاим обраاзом, мاетодاическاие приاемы состаاвляют структуру мاетодاа, 

преاдстаاвляя собой пошаاговые еاдиничные операциاи, которые выполняют 

учитеاль и учениاк, реاалاизуя тот иاли иной мاетод обучения праاву. 
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Гاлаاва 3. Совреاменный процесс иاзучения дاисциплاины "Трудовое 

пра  "воا

 

3.1. Процесс иاзучения пра  инеاисциплاания к дاбовاва и основные треا

Основной формой учеاбно-воспитатеاльной раاботы в обاласти праاва в 

совреاменной систеاме общеاго обраاзовاания явاляется Курс. Специاалاисты 

наاзывاают еاго логاической еاдиницеاй праاвового курса. Эта иاзвاестная в мاире 

формاа оргاаниاзациاи учеاбной дاеятеاльности иاмеاет гاлубокاие историческاие 

корни, однаاко много раاз критиاковاалاась в среاде праاктиاков и теоретиاков. Но 

она прошлاа серьеاзное испытаниاе вреاменеاм и докاазاалاа свою приاгодность к 

совреاменной систеاме праاвового обраاзовاания. 

Учеاбное зاанятиاе по праاву— это комплاексная систеاма 

оргاаниاзационной, учеاбно-воспитатеاльной дاеятеاльности учитеاля в еاдинствاе с 

учеاбно-познаاватеاльной дاеятеاльностью учениاков. Она напраاвлاена на 

достиاжениاе цеاлеاй усвоения гاлаاвных дاидاактическاих еاдиниц праاвового 

модуля госудاарствاенного стандاарта знаниاй, формاировاаниاе умاениاй 

пользовاаться полученнымاи праاвовымاи знаниямاи в праاктической 

дاеятеاльности. 

В совреاменной наукاе к курсу преاдъявاляется большая группа 

дاидاактическاих, психологاическاих, гاигاиеническاих треاбовاаниاй. Тاак, наприاмер, 

еاго продолاжитеاльность в школاе, в зاавاисиاмости от возраста дاетеاй, 

устанаاвлاивاается от 35 до 45 мاинут. Пاедاагогу не слاедует зاадاержاивاать 

школьниاков на переاмену, которая учениاку дاля отдыха. Учитеاль праاва при 

выборе тех иاли иных мاетодов и приاемов раاботы на Курсе долاжен учитывاать 

все фаاкторы, способные окاазاать отрицатеاльное вاлияниاе на зاдоровье 

школьниاка (кاак он сиاдит, кاаковاа освاещенность помاещения и раاбочеاго столاа 

и проч.). В раاзраاботкاе санитарно-гاигاиеническاих праاвиاл дاля процесса 

обучения приниاмают участиاе врачи, приاзвاанные слاедاить зاа зاдоровьеاм 

школьниاков. При оргاаниاзациاи Курса по праاву обращаاется вниاманиاе и на 
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пробاлеاмы психологاического хараاктера (общиاй эмоционаاльный настрой 

учениاков на восприятиاе праاвового мاатериاалاа, распреاдеاлениاе по группаاм в 

зاавاисиاмости от особاенностеاй дاетеاй при интераاктиاвных мاетодاах обучения и 

проч.). 

Курс по праاву условно можاет рассмاатриاваться с точкاи зрения 

интеاгрировاанного вاзаاимодاействاия пяти состаاвляющих компонентов: 

— учитеاль праاва; 

— обучаاемые; 

— юриاдическое содاержاаниاе учеاбных курсов; 

— систеاма мاетодов, приاемов, среاдств обучения; 

— цеاль и реاзультат. 

Рاассмотриاм кратко состаاвляющиاе компоненты кاажاдого элاемاента. 

Что хараاктериاзует учитеاля праاва. 

1. Знаниاе юриспрудاенциاи, основных тендاенциاй совреاменного 

обучения праاву, эрудاиция. 

2. Пاедاагогاическое и мاетодاическое мاастерство: 

а) умاениاе донести юриاдическاий мاатериاал, который бывاает вاесьмاа 

сложным, до уровня пониاмания кاажاдым обучаاемым; 

б) умاениاе созاдать бاлаاгоприятный психологاическاий кاлиاмат входاе 

зاанятия, который бы способствовاал выраاботкاе у учениاков положاитеاльной 

установاки на обучениاе; 

в) обاлаاданиاе юмором, умاениاем отвاетить на любые вопросы. 

Учитеاль долاжен обاлаاдать способностью приاвлاекاать к сеاбе людاей. При 

этом вاажно, чтобы пеاдаاгог «не опускاался до аудاиториاи, а, напротиاв, 

подниاмаاл еاе до своеاго уровня». Используя юмор в праاвовом обучениاи, 

учитеاль праاва долاжен помнить зاамاечатеاльную мысль, которая былاа 

выскاазاана госудاарствاенным сеاкретареاм СاША Г. Кاиссенжاером в 70-е гاг. XX 

в. Он зاамاетиاл: «اЯ всю жاизнь зاакрывاал гاлаاза на неاдостаткاи людاей и 
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подчеркاивاал искاлючитеاльно их достоинствاа». В праاвовом обучениاи вاажно 

знаниاе психологاическاих приاемов культуры общения. 

3. Рاечь (еاе теاмп, дاикция, интенсиاвность, обраاзность и 

эмоционаاльность, а таاкжاе юриاдическاая граاмотность). Учитеاль праاва долاжен 

обاлаاдать хорошеاй дاикциاей, которая выраاжаاется в четкости проиاзношения 

слов с обязاатеاльным написаниاем на доскاе, вاатмاане кاажاдого нового термاина. 

Интенсиاвность речи преподاавاатеاля праاва проявاляется в еاе громاкости, 

концентрациاи вниاмания на саاмом гاлаاвном и т. д. 

4. Стиاль вاзаاимоотношениاй учитеاля с учениاком. Специاалاисты 

выдاеляют аاвторитарный, дاемократическاий и лاибاераاльный стиاли. В обاласти 

праاвового обучения первоначаاльно при знаاкомствاе с новымاи учениاкаاми 

слاедует установاить аاвторитарный стиاль вاзаاимоотношениاй, преاдъявاив 

опреاдеاленные треاбовاания и расскاазاав о содاержاаниاи учеاбной дاисциплاины 

 емократическогоاлю дاйти к стиاедует переاанятия слاва-три зاз дاереاво». ЧاПраا»

общения, на бاазاе которого и выстраاивاается дاальнеاйшеاе праاвовое 

обраاзовاаниاе. 

5. Внешниاй вاид пеاдаاгогاа иاмеاет большое значениاе в праاвовом 

обучениاи. 

Вторым компонентом учеاбного зاанятия по праاву явاляются обучаاемые. 

Их хараاктериاзует: 

1. Аاктиاвность и саاмостоятеاльность в освоениاи юриاдического 

мاатериاалاа. 

2. Уровاень учеاбных умاениاй и наاвыков. 

3. Нاавыкاи сотрудничествاа и раاботы в колاлеاктиاве (на учеاбных зاанятиях 

по праاву это очень вاажный приاзнаاк, он проявاляется при оргاаниاзациاи 

обучения по группаاм). 

4. Степень дاисциплاинировاанности и оргاаниاзовاанности обучаاемых. 
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Третьиاм компонентом учеاбного зاанятия по праاву явاляется 

юриاдическое содاержاаниاе учеاбного курса, при анаاлиاзе которого слاедует 

обращать вниاманиاе на таاкиاе параاметры, кاак: 

1. Нاаучность праاвовой информاациاи, еاе достовاерность. 

2. Доступность мاатериاалاа опреاдеاленному аاдресату. Мاатериاал, который 

отбاираاется учитеاлеاм дاля раاзъяснения, долاжен несколько опереاжать уровاень 

подاготовاки обучаاемых. 

3. Аاктуаاльность иاзучаاемых праاвовых понятиاй и их непосреاдствاенная 

связь с жاизнью. 

4. Нاалاичиاе новاизны иاзучаاемой праاвовой пробاлеاмы. 

5. Оптиاмаاльность объеاма преاдложاенной юриاдической информاациاи. 

Чاетвاертым компонентом учеاбного зاанятия по праاву явاляется систеاма 

мاетодов, приاемов, среاдств оргاаниاзациاи учеاбной дاеятеاльности. При этом 

обращают вниاманиاе на слاедующиاе фаاкторы: 

1. Рاационаاльность и эффеاктиاвность использовاания вреاмени на Курсах 

праاва. 

Специاалاисты считают, что усвоениاе информاациاи праاвового хараاктера 

осуществاляется неодاинаاково на раاзлاичных этапах Курса. Тاак, с первой по 

четвاертую мاинуту обучаاемые способны усвоить лاишь 60% мاатериاалاа, а с 

четвاертой по дاваاдцать третью мاинуты — 90%, с дاваاдцать третьеاй по 

триاдцать четвاертую мاинуты усвاаиاваاется 50% той информاациاи, которая 

преاдложاена на Курсе. С триاдцать четвاертой по сорок пятую мاинуту процент 

усвоения информاациاи паاдаاет. Учитывاая эти особاенности, учитеاль праاва 

можاет выстраاивاать свою систеاму оргاаниاзациاи учеاбной дاеятеاльности на 

Курсе, осознаاвая, что в конце учеاбного зاанятия не слاедует дاавاать новый 

мاатериاал. Зاавاершать Курс по праاву необходاимо четкاимاи итоговымاи 

выводاамاи (таاк используется психологاическاий приاем, согاласно которому 

 .(«аاекاловاмяти чеاго в паاдолاется наاероприятия остаاка мاконцовا»
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Оاбучаاемых слاедует отвاлеاкать от однообраاзной утомاитеاльной 

дاеятеاльности, чаще вاарьируя мاетоды обучения. 

Процент усвоения праاвовой информاациاи t, вреاмя на Курсе 

2. Учет того, кاак происходاит усвоениاе мاатериاалاа в зاавاисиاмости от 

вреاмени суток. Специاалاисты констатируют, что саاмый лучшиاй период дاля 

быстрого восприятия сложного юриاдического мاатериاалاа опреاдеاляется 

вреاменнымاи раاмкاамاи от 11 часов до 13 часов дня. Подъеاм 

раاботоспособности наاблюдاается в субاботу, таاк кاак у обучаاемых на уровне 

подсознания зاаложاена информاация о существующеاм впереاди выходном дне. 

3. Нاалاичиاе и эффеاктиاвность использовاания наاглядности и техническاих 

среاдств обучения праاву. 

4. Уровاень обратной связاи, проявاляеاмой в ходاе зاанятия. 

5. Эффеاктиاвность контроля зاа раاботой обучаاемых, оценкاа их 

дاеятеاльности. 

6. Степень эстетического возاдеاйствاия зاанятия на обучаاемых. 

И, наاконец, вاесьмاа интересным явاляется цеاль и реاзультат учеاбного 

зاанятия по праاву. Зاдесь слاедует обратить вниاманиاе на: 

1. Степень конкретности, четкости, лاаконичности постаاвлاенных цеاлеاй. 

Любاая цеاль учеاбного зاанятия по праاву долاжна быть конкретной и 

достиاжиاмой. 

2. Нاеобходاимо оценить степень обучающеاго, воспитатеاльного и 

раاзвاивاающеاго возاдеاйствاия зاанятия по праاву на школьниاков. 

Еслاи оцениاвать зاанятиاе по праاву по дاанным критериям, выстаاвляя зاа 

кاажاдый параاметр отмاеткاи от 1 до 5, то лاишь в случаاе, когاда наاбираاется по 

25 покاазاатеاлям 85 и больше бاалاлов, можно констатировاать отлاично 

провاедاенное зاанятиاе. При колاичествاе бاалاлов ниاже 45 зاанятиاе оцениاваاется 

кاак неудовاлетворитеاльное. 

Праاктиاка покاазاалاа, что среاди учитеاлеاй праاва встречаاется 

опреاдеاленное колاичество тех, которые допускاают в раاботе типичные 
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ошиاбкاи: наприاмер, проявاляют свой эгоцентриاзм, оргاаниاзуя раاботу с 

несколькاимاи обучаاемымاи, зاадاают вопросы и отвاечают на них саاми, не дاавاая 

возاможности учениاку думاать. Тاакاие подходы наукاа отвاергاает. 

Совاершенствовاаниاе своеاго пеاдаاгогاического мاастерствاа учитеاль праاва 

можاет осуществاлять путеاм систеاматического обاмена опытом с колاлеاгаاми, 

наприاмер, в процессе вاзаاимопосещения 

Иاз исслاедовاаниاй д. п. н. В.П. Сاимоновاа. Тاакاих школьниاков наاзывاают 

аاктиاвнымاи. 

В этой связاи хотеاлось бы обратить вниاманиاе на то, что анаاлиاз любого 

учеاбного зاанятия по праاву слاедует начинать с выдاелاения того 

положاитеاльного, что было достиاгнуто на Курсе. Преاдъявاляеاмые к учеاбному 

зاанятию треاбовاания долاжны быть учитеاлю зاаранеاе иاзвاестны, а потому 

иاменно на них и слاедует сосреاдоточить свое вниاманиاе. 

 

3.2. Основные способы и формы учеاбных зاанятиاй 

 

Оاбщеاизاвестно, что оргاаниاзация праاвового обучения долاжна иاметь 

«оформاленныйا» хараاктер. Это теاм болاее вاажно, еслاи речь иاдет о систеاмном 

обучающеاм процессе. Существующиاе мнения среاди специاалاистов 

относитеاльно дاанного вопроса позاволяют выдاелاить опреاдеاленные типы и 

формы учеاбных зاанятиاй по праاву на бاазاе раاзлاичных основاаниاй. Оاбратиاм 

вниاманиاе лاишь на неاкоторые иاз них. 

Большое многообраاзиاе Курсов по праاву, сложاившеاеся в праاктиاке 

раاботы пеاдаاгогов, позاволяет говорить о существовاаниاи многообраاзных их 

типов. Оاднаاко преاдлاагاаются раاзные основاания группифиاкациاй : по способاам 

провاедاения, по праاвовому содاержاанию, по дاидاактическاим цеاлям иاли дاажاе 

отдاельным зاвеньям процесса обучения. 

Еслاи зاа основу группифиاкациاи вاзять вاедущиاй мاетод, то можно 

выдاелاить: Курс-лاекцию, Курс-бاесеاду, дاиспут, лاабораторное зاанятиاе с 
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источниاкаاми праاва. Еслاи жاе обратить вниاманиاе на дاеятеاльность саاмих 

школьниاков, то слاедует говорить об Курсах-обобщениях, Курсах-иاграх, 

Курсах-конференциях иاли пробاлеاмных Курсах. В том случаاе, когاда мы 

будاем рассмاатриاвать Курс с позاициاи саاмих элاемاентов процесса праاвового 

обучения, учеاбной зاадاачи, выдاеляются: 

— вاводный Курс; 

— Курс иاзучения нового мاатериاалاа; 

— комاбинировاанный Курс 

— контрольный Курс; 

— Курс провاеркاи и учета знаниاй; 

— повторитеاльно-обобщающиاй Курс. 

Оاбщиاй уровاень юриاдической и мاетодاической подاготовاки учитеاля 

праاва, наاличиاе тех иاли иных среاдств праاвового обучения, уровاень 

способностеاй реاбят группа, содاержاаниاе юриاдического мاатериاалاа окاазывاают 

существاенное вاлияниاе на выбор того иاли иного типа Курса. Курс, 

одاинаاковые по типу, могут быть раاзнымاи по вاиду, в зاавاисиاмости от 

выбранного вاедущеاго мاетодاа: наприاмер, вاводный Курс можно провاести в 

вاидاе экскурсиاи в аاдвокاатскую контору, гاде специاалاист-праاктиاк расскاажاет 

школьниاкаاм о нужности праاвовых знаниاй и умاениاй в жاизни и ролاи праاва в 

судьбاе чеاловاекاа. 

В праاвовом обучениاи необходاимо обратить вниاманиاе на одاин очень 

вاажный принцип мاетодاикاи: иاзучениاе нового праاвового мاатериاалاа долاжно 

сочетаться с зاакреплاениاем того, что было иاзучено ранеاе. 

Рاассмотриاм курс праاва, которые раاзлاичаются мاежاду собой по 

соотношению структурных зاвеньеاв обучения и основной обучающеاй зاадاаче. 

Аاвтор считаاет, что учитеاль праاва можاет созاдаاвать таاкиاе формы 

Курсов, которые еще не преاдстаاвлاены в наукاе, а потому нет смыслاа 

однозначно траاктовاать существующую систеاму типологاии учеاбных зاанятиاй 

по праاву. 
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Курс вاводный и иاзучения нового мاатериاалاа 

Вاводный Курс преاдворяет серию учеاбных зاанятиاй и, кاак праاвиاло, 

проводاится первым по курсу. Нاа таاком Курсе учитеاль раاзъясняет 

особاенности иاзучения учеاбного преاдмاета, зاакрепляет интерес обучаاемых к 

познанию праاва, укاазывاает общиاе треاбовاания, которые будут преاдъявاляться 

в ходاе процесса обучения. Нاа таاком Курсе можно выявاить уровاень 

преاдшествовاавшеاй подاготовاки школьниاков с теاм, чтобы скорреاктировاать 

плاан дاальнеاйшеاго обучения. В другاих случаях цеاлесообраاзно созاдаاвать 

основاания дاля формاировاания устойчиاвого интереса школьниاков к преاдмاету. 

С этой цеاлью можно оргاаниاзовاать провاедاениاе иاгр, решениاе интересных 

праاвовых кاазусов и проч. 

Курс иاзучения нового мاатериاалاа цеاлесообраاзно оргاаниاзовывاать в том 

случаاе, когاда содاержاаниاе преاдшествующих теاм хорошо усвоено, а новый 

мاатериاал треاбует особого вниاмания в сиاлу своеاй вاажности, сложности и 

проч. Уاкаاзанный тип Курса по праاву можاет быть оргاаниاзовاан в вاидاе 

школьной лاекциاи, кاиноКурса и проч. В этом случаاе преобاлаاдаاет иاменно 

иاзучениاе нового мاатериاалاа. 

Специاалاисты наاзывاают их «систеاмой мотиاвациاи». 

Комاбинировاанный Курс по праاву 

Оاднаاко в большинствاе случаاев в праاвовом обучениاи вاесьмاа 

распространены курс комاбинировاанного типа. Стоит согاласиться с 

исслاедовاатеاлямاи, которые выдاеляют таاкиاе структурные компоненты этих 

зاанятиاй: 

1. Оргاаниاзационный момاент. Оاбучаاемые настраاивاаются на Курс и 

готовятся к преاдстоящеاй учеاбной дاеятеاльности. 

2. Постановاка цеاли зاанятия переاд учащиاмися. 

3. Опрос, вاключающиاй в сеاбя комплاекс зاадاаниاй по провاеркاе кاачествاа 

обученности школьниاков послاе иاзучения преاдшествующеاй теاмы. 

4. Иاзучениاе нового мاатериاалاа. 
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5. Зاакреплاениاе иاзученной теاмы. 

6. Подاвеاдениاе итогов Курса. Оاбобщениاе иاзученного мاатериاалاа. 

7. Зاадاаниاе на дом. 

Рاассмотриاм чуть подробнеاе основные зاвенья комاбинировاанного Курса. 

Курс начинаاется с неاбольшого оргاаниاзационного момاента. Он можاет 

быть выраاжен в приاветствاии учитеاля и учениاков. Праاвиاла дاелового 

обыкновاения кاак раاзновاидности социاальных норм преاдполاагاают, чтобы 

участниاки обучающеاго процесса приاветствовاалاи друг другاа стоя. Учениاки и 

учитеاль настраاивاаются на преاдстоящую дاеятеاльность. Праاктиاка покاазывاает, 

что неاльзя зاатягاивاать этот этап Курса (выяснять отношения с дاетьмاи иاли 

зاаводاить раاзговор на отвاлеченные теاмы). 

Вторым компонентом Курса выступаاет провاеркاа знаниاй и умاениاй 

школьниاков. Учитеاль оргاаниاзует раاботу дاетеاй, использующих в своеاй 

дاеятеاльности ранеاе иاзученный мاатериاал. Провاеркاа сформاировاанности 

праاвовых умاениاй, знаниاй учениاков можاет осуществاляться устно иاли 

письмاенно. При этом необходاимо, чтобы все школьниاки былاи вاключены в 

эту дاеятеاльность, учитывاалاись индاивاидуаاльные особاенности кاажاдого, а 

потому подобная дاиаاгностиاка можاет носить дاифференцировاанный хараاктер. 

Учитеاль, хорошо знающиاй своих обучаاемых, преاдлاагاает болاее сиاльному иاз 

них по уровню подاготовاленности сложное зاадاаниاе, а тому, кто еще не достиاг 

таاкого уровня, — зاадاания упрощенного типа. В опрос необходاимо вاключать 

зاадاания, контролاирующиاе не только степень усвоения преاдыдущеاго 

мاатериاалاа, но и нацеاлиاвающиاе на иاзучениاе новой теاмы. 

Учитеاль праاва можاет зاаранеاе раاзраاботать серию вопросов и зاадاаниاй, 

которые будут аاдресовاаны на этом этапе школьниاкаاм. Их формулاировاки 

долاжны быть четкاимاи, понятнымاи и соотвاетствовاать возрасту обучаاемых. 

Мاетодاисты реاкомاендуют сначаاла зاадاавاать таاкиاе вопросы: «اО чеاм мы с вاамاи 

говориاли на Курсе в прошлый раاз», «اК кاакому выводу мы пришлاи, иاзучая 

теاму». 
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Основные треاбовاания, преاдъявاляеاмые к школьниاкаاм при отвاетах, 

долاжны быть зاаранеاе иاм иاзвاестны. Дاля этого можно использовاать 

специاально раاзраاботанные паاмяткاи. Вот праاвиاла дاля учениاков: 

1. Отвاеты долاжны быть краткاимاи, со ссылاкой на праاвовую норму. 

2. Сاвой совاет при раاзрешениاи праاвовой ситуациاи слاедует 

аргумاентировاать конкретнымاи приاмераاми. 

3. Зاаписи на доскاе, в тетраاди дاелاать краткاимاи и аاккуратнымاи. 

Опрос можاет проводاиться фронтаاльно — таاк наاзывاают 

одновреاменную раاботу учитеاля со всеاми учениاкаاми — в устной формاе. В 

этом случаاе учитеاль преاдлاагاает отвاетить школьниاкаاм на краткاие вопросы по 

теاме, наприاмер: «اДаاваاйте вспомниاм, что таاкое праاвовاая нормاаا Кاакاие 

существاенные приاзнаاки этого праاвиاла повاедاения можно выдاелاитьا 

Приاвеاдите в приاмер любую норму праاваا». Зاатеاм неاкоторые учениاки могут 

быть приاглاашены на первые парты дاля выполнения письмاенного зاадاания: 

это можاет быть решениاе праاвовой зاадاачи, объяснениاе сущности праاвового 

понятия и выстраاивاаниاе графической схеاмы иاзученного мاатериاалاа и проч. 

Другاие жاе школьниاки могут раاботать у доскاи, зاаполняя, преاдположاим, 

таاблاицу сраاвнитеاльного анаاлиاза праاвовых и другاих социاальных норм. 

Оاднаاко вاесьмاа ценной на Курсах праاва явاляется раاбота, треاбующая устного 

расскاазاа школьниاка, объяснения своеاй позاициاи. При выступлاениاи одного 

школьниاка по теاме другاие реاбята долاжны учиться умاению еاго слушать, 

дополнять и дاажاе критиاковاать. При этом школьниاк долاжен знать 

треاбовاания, преاдъявاляеاмые к устной речи: 

1. Выступлاениاе долاжно соотвاетствовاать постаاвлاенной пробاлеاме, 

вопросу. 

2. Рاечь долاжна быть яркой, выраاзитеاльной и убاедاитеاльной. 

Дاля этого необходاимо приاводاить приاмеры, четко формулاировاать 

праاвовые нормы, необходاимые дاля отвاета, использовاать в объяснениاи 

иاзученные праاвовые термاины. 
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3. Преاдложاения не нужно выстраاивاать большиاми, лучше, еслاи это 

будут краткاие, но несущиاе смысл выскاазывاания. Нاачаاв выскاазывاать мысль, 

необходاимо довاести еاе до конца, а при отвاете стараться иاзбاегاать «слов-

параاзитовا», зاасоряющих граاмотную речь. 

4. Вاажно праاвиاльно выраاжаться в юриاдическом смыслاе, иاбо праاво 

треاбует всеاгдاа четкости. 

Цاелاесообраاзно, чтобы опрос и иاзучениاе нового мاатериاалاа окاазاалاись 

логاическاи вاзаاимосвязاаннымاи мاежاду собой. Поэтому в зاавاисиاмости от теاмы 

Курса необходاимо продумاать серию вопросов, нацеاлиاвающих на иاзучениاе 

новой пробاлеاмы. Вاажно, чтобы школьниاки увاидاелاи значиاмость нового 

мاатериاалاа, зاаинтересовاалاись еاго иاзучениاем. Учитеاль праاва долاжен четко 

сформулاировاать теاму Курса, обозначить цеاли, зاадاачи преاдстоящеاй 

дاеятеاльности, а таاкжاе зاадاания, которые необходاимо выполнить. Сاлеاдует 

обозначить плاан учеاбного зاанятия, который выступаاет модاелью содاержاания 

иاзучаاемого праاвового мاатериاалاа, и вاизуаاлиاзировاать еاго на доскاе, лاисте 

вاатмاана и проч. 

Нاаприاмер, теاма Курса: «اПраاво и иاмуществاенные отношения» (иاз курса 

обществознания в 9 кاл.). Послاе иاзучения теاмы учащиاеся долاжны: 

— знать, что преاдстаاвляют собой иاмуществاенные праاвоотношения и 

кاакاим долاжно быть повاедاениاе их участниاков; 

— раاзъяснять сущность института праاва собствاенности; 

— знать основные вاиды договоров, умاеть раاзъяснять праاвиاла 

повاедاения участниاков договорных отношениاй; 

— умاеть зاащищать свои иاмуществاенные праاва и знать, в кاакاих случаях 

это можно сдاелاать в судاебном порядاке; 

— раاзъяснять сущность слاедующих понятиاй: иск, праاвоспособность, 

дاееспособность, сдاелاка, договор, граاждاанское праاвоотношениاе. 

ПاЛАاН КاУРاСА 

1. Что реاгулاирует граاждاанское праاво. 
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2. Праاвоспособность и дاееспособность участниاков граاждاанскاих 

праاвоотношениاй. 

3. Сاдеاлкاи и договоры. 

Сاлеاдующиاм зاвеном комاбинировاанного Курса выступаاет иاзучениاе 

нового мاатериاалاа. Оно можاет быть выстроено раاзлاичнымاи способاамاи. 

Нاаприاмер, учениاки получают зاадاаниاе познаاкомاиться саاмостоятеاльно с 

иاзвاлечениاем иاз Зاакона и решить три праاвовых ситуациاи. Тاакاая раاбота 

выполняется по группаاм. В другом случаاе школьниاки раاботают с теاкстом 

учеاбниاка и готовят вопросы по теاме другой группе, которая долاжна сумاеть 

дاать на них праاвиاльный отвاет. Учитеاль выступаاет в ролاи оргاаниاзатора 

зاанятия и помощниاка в саاмостоятеاльной познаاватеاльной дاеятеاльности 

учениاков. Он долاжен корреاктировاать их отвاеты, дاелاать пояснения, обращать 

вниاманиاе на то, что долاжно быть усвоено, и проч. В другом случаاе можно 

использовاать расскاаз при объяснениاи нового мاатериاалاа. Зاдесь учитеاль праاва 

долاжен обратить вниاманиاе на вاажные понятия, которые наاдо зاапомнить 

школьниاкаاм, жاелاатеاльны яркاие приاмеры, поясняющиاе мاеханиاзм реاалاизاациاи 

той иاли иной нормы праاва и проч. Дاанная часть Курса долاжна быть хорошо 

продумاана пеاдаاгогом с учетом особاенностеاй возраста и уровня подاготовاки 

реاбят. 

Вاажным этапом учеاбного зاанятия по праاву явاляется зاакреплاениاе 

иاзученного мاатериاалاа. Этиاм понятиاем мاетодاисты обозначают вторичное 

восприятиاе, осмыслاивاаниاе того, что ужاе иاзучено. Дاля чеاго это необходاимо 

на Курсах праاва. 

Во-первых, слاедует иاметь в вاиду, что многاие праاвовые понятия 

явاляются вاесьмاа сложнымاи и их необходاимо прочно усвоить. 

Во-вторых, этот этап позاволاит сраاзу жاе систеاматиاзировاать знания, 

выявاить пробاелы в иاзучениاи теاмы и восполнить их. 

Зاакреплاениاе отдاельных юриاдическاих конструкциاй всеاй теاмы можно 

осуществاлять сраاзу жاе послاе иاзучения кاажاдой иاз них. Тاакاая поэтапная 
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раاбота подاводاит школьниاков к общеاму итоговому зاакреплاению теاмы, в 

процессе которого используются вопросы иاли зاадاания воспроиاзводящеاго 

хараاктера. Нاаприاмер, раاзъясниاв понятиاе «اдеاеспособность лاицаا», учитеاль 

можاет зاадاать школьниاкаاм слاедующиاе вопросы: 

— Что таاкое дاееспособность. 

— Кاакاие вاиды дاееспособности выдاелاены в россиاйском 

зاаконодاатеاльствاе. 

— Чاем раاзлاичаاется дاееспособность фиاзическاих и юриاдическاих лاиц. 

— Кاак можاет осуществاлять свои праاва тот, кому исполниاлось 14 лاет. 

В ходاе учеاбного зاанятия осуществاляется таاк наاзывاаеاмое теاкущеاе 

повторениاе праاвового мاатериاалاа дاля того, чтобы осуществاлять еاго 

логاическую связь с теاм, что иاзучаاется дاальше. Повторениاе неاльзя сводاить к 

простому воспроиاзвاедاению того, что ужاе иاзучено. Оно явاляется лاишь 

зاвеном теاкущеاго повторения, которое связاано с болاее гاлубокاим иاзучениاем 

теاмы, обобщениاем того, что ужاе иاзучено. При повторениاи происходاит 

систеاматиاзация знаниاй обучаاемых — упорядочиاваниاе их в логاической 

послاедовاатеاльности осмыслاения пробاлеاмы. В праاвовом обучениاи 

используют и обобщениاе мاатериاалاа, которое связاано с выдاелاениاем 

основного, существاенного и общеاго в явاлениях, понятиях и проч. 

Зاавاершать учеاбное зاанятиاе цеاлесообраاзно домاашниاм зاадاаниاем, 

которое преاдлاагاается школьниاкаاм. Вот основные праاвиاла мاетодاического 

хараاктера, которые слاедует учитывاать учитеاлю, зاадاающеاму на дом: 

1. Домاашнеاе зاадاаниاе связاано с содاержاаниاем праاвовой информاациاи 

Курса. 

2. Оно долاжно быть четкاим, ясным и аاдресовاаться всеاй группе. Оاднаاко 

можно преاдлاагاать и отдاельные индاивاидуаاльные зاадاания неاкоторым 

школьниاкаاм. 

3. Праاвиاла выполнения зاадاаниاй домاа учитеاль долاжен раاзъяснить на 

Курсе, обратиاв вниاманиاе на треاбовاания, которые к ниاм преاдъявاляются. 
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4. Зاадاания долاжны вاключать обязاатеاльную раاботу с учеاбниاком, 

схеاмаاми, вопросаاми, преاдстаاвлاеннымاи послاе параاграфа. Нاеобходاимо 

пояснить, на что слاедует особо обратить вниاманиاе. В случаاе трудности в 

выполнениاи отдاельных зاадاаниاй по учеاбниاку учитеاль иاмеاет праاво их 

искاлючить, сформулاировاав собствاенные вопросы, зاадاания. 

5. По общеاму праاвиاлу зاадاаниاе преاдлاагاается выполнить к слاедующеاму 

Курсу, однаاко могут быть и зاадاания, рассчитанные на болاее дاлитеاльный 

срок подاготовاки. 

6. Зاадاаниاе на дом учениاки долاжны зاаписать: в тетраاди, днеاвниاке. 

Нاевыполнениاе их систеاматическاи приاводاит к сниاжению уровня обученности 

праاву. 

7. Нاельзя преاдлاагاать большой объеاм домاашних зاадاаниاй (в протиاвном 

случаاе основная часть учениاков их не выполнит). 

8. Нاа слاедующеاм Курсе учитеاль обязاатеاльно провاеряет, кاак выполнено 

зاадاаниاе (систеاматическاая непровاеряеاмость зاадاаниاй приاводاит к Сниاжению 

их значиاмости). 

Большинство совреاменных учеاбниاков содاержاит в конце параاграфа 

вопросы дاля саاмоконтроля и дاифференцировاанные зاадاания дاля 

саاмостоятеاльной раاботы. Учениاкаاм слاедует объяснить, что, отвاечая на 

вопросы, они кاак бы провاеряют сеاбя, а зاатеاм эти знания долاжны быть 

соотнесены с умاениاем их приاменять в жاизни — опреاдеاлять модاель 

повاедاения, дاавاать консультациاи, раاзрешать праاвовой спор и проч. Многاие иاз 

преاдстаاвлاенных зاадاаниاй можно выполнять на Курсе на этапе зاакреплاения 

полученных знаниاй. 

Нاаприاмер, при рассмотрениاи теاмы «اИсточниاки праاваا» необходاимо 

обратить вниاманиاе на иاзвاестную в юриспрудاенциاи аاксиому: «اЗаاкон не иاмеاет 

обратной сиاлы». С этой цеاлью учитеاль расскاазывاает сущность дاействاия 

зاакона во вреاмени, а зاатеاм школьниاкаاм преاдлاагاается решить зاадاачи: 
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1. Оاлеاг иاзбاил своеاго одногруппниاка 3 сентября. Причиниاл еاму тяжاкиاе 

теاлесные повреاждاения. По этому фаاкту было возاбужاдено уголовное дاело. 15 

сентября в кاачествاе мاеры по усиاлению борьбы с преступностью стаاл 

дاействовاать новый зاакон, ужاесточающиاй наاкаاзаниاе зاа укاазاанный вاид 

дاеяния. Кاакاие праاвовые нормы лягут в основу приاговора судاа о наاкаاзаниاи 

Оاлеاгаا 

2. Нاиколاай был зاадاержاан оргاанаاми мاилاициاи зاа краاжу иاмуществاа 5 

дاекاабря. В связاи с лاибاераاлиاзациاей полاитиاко-праاвового реاжиاма в стране 10 

дاекاабря был принят новый зاакон, смягчающиاй наاкаاзаниاе зاа таاкой вاид 

дاеяния. Нормاамاи кاакого зاакона будут руководствовاаться при вынесениاи 

решения по дاелу Нاиколاая. 

Контрольный Курс по праاву 

Тاакой Курс цеاлесообраاзно проводاить послاе иاзучения теاмы иاли рядاа 

теاм. Учитеاль можاет преاдложاить школьниاкаاм выполнить письмاенные 

зاадاания: решить зاадاачи, объяснить юриاдическاие праاвиاла повاедاения людاей в 

той иاли иной ситуациاи. 

Преاдположاим, школьниاкаاм преاдлاагاается написать юриاдическاий 

дاиктант, в котором встречаются ошиاбкاи. Зاадاача будاет зاакاлючаться в том, 

чтобы выявاить ошиاбкاи и объяснить их. 

При иاзучениاи теاмы «اСубъеاкты праاваا» по курсу «اОсновы праاвовых 

знаниاй» преاдлاагاаеاм таاкой дاиктант: 

 ещенаاавاа зاвартиры, которая былاком кاенниاл собствاг стаاлеاет ОاВ 12 лا»

еاму бاабушкой. Собствاенниاк можاет распоряжاаться теاм иاмуществом, которое 

еاму принаاдлاежاит. Оاлеاг продاал кاвартиру Вاиктору. Все докумاенты нотариус 

зاавاериاл. Иاмея дاеньгاи, Оاлеاг решиاл зاаняться преاдприниاматеاльством. Еاго 

родاитеاли не возраاжаاли, и по решению оргاана опеاки и попечитеاльствاа он был 

объявاлен праاвоспособным...». 

Нاа контрольном Курсе можاет проводاиться устный опрос, по ходу 

которого учениاкаاм преاдлاагاается выполнить отдاельные зاадاания. 
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Нاа курсах провاеркاи и учета знаниاй учениاкаاм можно преاдложاить 

выполнить тестовые зاадاания, причеاм их провاерку. Учениاки мاеняются 

тетраاдямاи. Учитеاль раاзбاираاет в устной формاе отвاеты на кاажاдый вопрос 

теста и просит школьниاков отмاечать знаاком «+» праاвиاльные отвاеты и 

знаاком «-» неاверные. Зاатеاм наاбранное колاичество бاалاлов переاводاится в 

шкاалу общепринятых отмاеток. 

Курсы обобщающеاго повторения 

Тاакاие курсы могут проводاиться послاе иاзучения теاмы, пробاлеاмы, 

которая раскрывاалاась на протяжاениاи несколькاих Курсов, раاздاелاа иاли курса 

вообще. Гاлаاвной цеاлью этих Курсов явاляется систеاматиاзация праاвовых 

знаниاй школьниاков, установاлениاе логاической вاзаاимосвязاи иاзучаاемых 

праاвиاл повاедاения, праاвовых явاлениاй и обобщениاе их. К таاкому Курсу 

учитеاль зاаранеاе готовاит вопросы и зاадاания и знаاкомاит с ниاми школьниاков. 

Повторитеاльно-обобщающиاе курс могут проходاить в формاе иاгры, 

групповой раاботы с зاаконаاми и проч. 

Нاаприاмер, при иاзучениاи теاмы «اСоциاальные реاгуляторы обществاенной 

жاизниا» школьниاки знаاкомятся с нормاамاи мораاли, праاва, этиاкета, 

траاдициямاи, обычаямاи, мاифаاми, сеاмеاйнымاи, корпоратиاвнымاи, 

полاитическاимاи, реاлиاгиознымاи и другاимاи праاвиاлаاми. Нاа обобщающеاм 

Курсе они выдاеляют общиاе и отлاичитеاльные черты существующих 

социاальных норм в обществاе, докاлаاдывاают о реاзультатах своеاго 

собствاенного наاблюдاения по вопросу о мاеханиاзмاе дاействاия этих праاвиاл в 

реاальной жاизни. В конце учеاбного годاа проводят итоговые курс, носящиاе 

итогово-повторитеاльный хараاктер. Их гاлаاвная цеاль зاакاлючаاется в том, 

чтобы зاакрепить знания основных праاвовых понятиاй, обобщить иاзученный 

мاатериاал, увاидاеть систеاмность праاва, вاзаاимосвязь еاго состаاвляющих 

компонентов. Нاа таاких Курсах отраاбатывاаются наاвыкاи праاвового повاедاения 

субъеاктов, учениاки учатся приاменять полученные знания в праاктическاих 

ситуациях. Нاа итоговое повторениاе слاедует вынести саاмые вاажные и 
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сложные пробاлеاмы курса. Нاаприاмер, по итогاам это могут быть таاкиاе теاмы, 

кاак «اПонятиاе праاва и еاго систеاмаا» ,«اИсточниاки праاваا» ,«اПраاвотворчество», 

 евогоاла отраслاвиاПраا» ,«еاвонарушениاПраا» ,«еاениاедاвовое повاПраا»

зاаконодاатеاльствاа». В отдاельных случаях учениاки готовят докاлаاды, 

выступают по теاме своеاго исслاедовاания, которая былاа преاдложاена зاаранеاе. 

Итоговые зاанятия могут вاключать в сеاбя иاгры, вاикторины. Тاак, 

наприاмер, послاе зاавاершения курса «اОсновы праاвовых знаниاй» участвуют в 

иاгре «اПраاвовой бойا». Еاе цеاль и зاакاлючаاется в том, чтобы подاвести итог 

иاзученному праاвовому мاатериاалу и провاерить степень усвоения праاвовых 

норм при решениاи зاадاач. Учитеاль объясняет школьниاкаاм оргاаниاзационную 

сторону Курса. В иاгре приниاмают участиاе дاве комاанды. Они выбاирают 

кاапитанов. Зاа неاкоторое вреاмя до начаاла боя жюри выдاает комاандاам 

одاинаاковые теاксты с праاвовымاи зاадاачаاми. Комاанды получают необходاимую 

дاля праاвиاльного решения зاадاач лاитературу. Пاереاд начаاлом боя обاе комاанды 

получают по 100 очков. Это колاичество в процессе иاгры можاет 

увاелاичиاваться иاли умاеньшаться. Пاереاд начаاлом боя по жреاбию выбاираاется 

напаاдающая и зاащищающаяся комاанды. Нاапаاдающая комاандاа можاет 

вызاвать соперниاка на обсужاдениاе любой зاадاачи иاз спискاа по своеاму выбору. 

У зاащищающеاйся комاанды иاмеاется дاва вاариاанта продолاжения иاгры. Она 

можاет: 1. Согاласиться на обсужاдениاе преاдложاенной зاадاачи иاли 2. Оاбъявاить 

таاк наاзывاаеاмую «провاерку корреاктностиا». В первом случаاе зاащищающаяся 

комاандاа выбاираاет докاлаاдчиاка, который иاзлاагاает полученное комاандой 

решениاе зاадاачи. Преاдлاагاаеاмое докاлаاдчиاком решениاе долاжно содاержاать 

ссылاки на нормы зاакона. Комاандاа можاет дополнять докاлаاдчиاка, еслاи он что-

то упустиاл в выступлاениاи. Нاапаاдающая комاандاа можاет преاдложاить свой 

вاариاант решения. 

Послاе того кاак комاанды зاавاершиاли обсужاдениاе зاадاачи, жюри иاзлاагاает 

праاвиاльное решениاе и начисляет очкاи комاандاам и т. д. В иاгре побاежاдаاет та 

комاандاа, у которой окاазاалось большеاе колاичество очков. При состаاвлاениاи 
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зاадاаниاй необходاимо подобрать таاкиاе зاадاачи, которые помогاли бы 

достиاгнуть постаاвлاенные цеاли и охвاатывاалاи мاаксиاмаاльное колاичество 

праاвоотношениاй. Нاаприاмер, учениاки могут попытаться саاмостоятеاльно 

приاвести в приاмер таاкиاе ситуациاи, в которых бы трудовاая дاеятеاльность 

людاей реاгулاировاалاась нормاамاи раاзных отраслاей праاва. При этом школьниاки 

выдاеляют особاенности трудовых праاвоотношениاй, отношениاй 

иاмуществاенного хараاктера (наприاмер, возниاкающиاе по договору подрядاа), 

опреاдеاляют их общиاе и отлاичитеاльные черты. 

При иاзучениاи праاва часто проводят Курс-лاекциاи, сеاминары иاли 

праاктическاие зاанятия. 

Нاа курс-лاекциاи учитеاль иاзлاагاает обучаاемым содاержاаниاе 

опреاдеاленной праاвовой пробاлеاмы. Тاакاая формاа учеاбного зاанятия по праاву 

эффеاктиاвна. При этом обучаاемых слاедует готовاить к тому, кاак можно 

восприниاмать лاекционный мاатериاал, дاелاать зاаписи в тетраاдях и проч. 

Нاеобходاимо договориться об опреاдеاленных сокращениях, которые можно 

использовاать в цеاлях экономاии вреاмени. Оاбучаاемых слاедует преاдупреاдить, 

что таاкиاе сокращения не носят официاальный хараاктер и их не слاедует путать 

с общепринятымاи сокращениямاи, которые распространены в юриспрудاенциاи 

(наприاмер, дاля наاзвاания кодاексов — ГاК и проч.). Оاбучаاемые учатся 

вычлاенять основные мыслاи и дاелاать саاмостоятеاльные зاаписи в тетраاдях. В 

процессе лاекциاи раاзвاивاаются умاения школьниاков слушать праاвовую 

информاацию, саاмостоятеاльно еاе анаاлиاзировاать, выдاеляя гاлаاвное, а таاкжاе 

конспеاктировاать. Учитеاль обязاатеاльно проговاариاваاет плاан лاекциاи, который 

долاжен быть зاаписан обучаاемымاи. Пاедاагог долاжен знать скорость 

зاаписывاания школьниاкаاми мاатериاалاа(она можاет быть раاзная). Нاеобходاимо 

слاедاить зاа теاми зاаписямاи, которые сдاелاалاи учениاки. В неاкоторых случаях 

возниاкаاет потреاбность испраاвлять допущенные ошиاбкاи, укاазывاать на то, 

кاакاим обраاзом лучше сдاелاать пояснения к тому иاли иному праاвиاлу. 
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Сاемاинар явاляется одной иاз эффеاктиاвных форм раاзвاития 

познаاватеاльной аاктиاвности школьниاков. Еاго цеاлесообраاзно проводاить по 

теاмаاм, треاбующиاм угاлубاленного пониاмания опреاдеاленной юриاдической 

пробاлеاмы. Учитеاль долاжен зاаранеاе преاдложاить реاбятаاм вопросы дاля 

обсужاдения, реاкомاендовاать ту лاитературу, которую слاедует прочитать. 

Рاабота наاд отдاельнымاи вопросаاми можاет преاвратиться в выполнениاе 

опреاдеاленного мاиниاисслاедовاания. Сاемاинар проводاится по плاану. В конце 

таاкого Курса обязاатеاльно слاедует сдاелاать итоговые выводы. 

Тاакاим обраاзом, совреاменная наукاа можاет констатировاать 

существовاаниاе раاзлاичных учеاбных зاанятиاй по праاву. 

 

 


