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ОБ АКТИВНЫХ МЕТОДАХ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВА В ВУЗЕ 

Наталия Бутусова 

Профессор Воронежского госуниверситета 

Аннотация: Статья посвящена вопросам оптимизации 

методики преподавания   права.  На примере правового обучения анализируется 

методика поэтапного формирования умственных действий и понятий, 

учитывающая психолого-педагогические аспекты  правовой подготовки как в 

юридических , так и в иных вузах( факультетах), позволяющая в короткие сроки 

добиться целей, намеченных преподавателем, индивидуализировать обучение с 

учетом возможностей, уровня подготовленности каждого студента, 

сформировать их деятельностную активность, научить  применять нормы 

права на практике, а также  организовать самостоятельную работу студента 

по изучению законодательства с использованием компьютерных программ, 

позволяющих интенсифицировать учебный процесс и  повысить его качество.  

Ключевые слова: активные методы обучения, теория поэтапного 

формирования умственных действий и понятий, учебные карты-схемы.  

 Обеспечение законности, эффективная защита прав  человека и 

действенная борьба с коррупцией в России невозможна без  квалифицированных 

юристов и  юридически грамотных граждан, не имеющих специального 

юридического образования, но владеющих необходимыми правовыми знаниями и 

навыками для защиты своих прав.  

 В связи с этим чрезвычайно актуальны задачи подготовки  юристов , 

как и высококвалифицированных специалистов в любой области, обладающих не 

только необходимыми профессиональными знаниями и навыками, но и правовой 

культурой, в частности, умением применять правовые нормы в профессиональной 

сфере.  Все это актуализирует проблему оптимизации методики преподавания 

права  как на юридических, так и  неюридических факультетах ВУЗа. В 

юридических вузах ( на факультетах), особенно в связи с переходом на новые 

системы и формы правового обучения, в частности, соответствующие 

образовательно-квалификационному уровню магистра, чрезвычайно важным 

становится умение преподавателя использовать активные методы правового 

обучения, способные интенсифицировать учебный процесс, повысить  его 

качество, организовать  самостоятельную работу студентов по изучению 

соответствующего законодательства в рамках магистерских программ.   

В основу настоящей статьи положены наиболее важные материалы 

исследования   методики преподавания основ  права в вузе, проведенного в 80-е 

годы прошлого века в Воронежском госуниверситете под руководством автора 

настоящей статьи. Основные результаты исследования были опубликованы в 

межвузовском сборнике научных трудов (1988 г.)  с участием преподавателей   

юридического факультета ВГУ и известных в стране специалистов в области 

педагогической психологии из МГУ. Вплоть до распада Советского Союза  эта 

книга была главным учебным пособием, на основе которого осуществлялась 

переподготовка преподавателей со всей страны  на факультете повышения 

квалификации преподавателей основ права при МГУ[1,с.6-23]. Автор обучал этой 
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методику  украинских коллег,  участвуя  в исследовательском проекте ( 2011-

2013г.) по изучению медицинского права и методики его преподавания в Вузе [1, 

С.129-139], и сегодня в преподавании конституционного права России использует 

элементы названной методики  для  изложения наиболее сложных вопросов этой 

учебной дисциплины. 

Итак, под методикой преподавания какой-либо учебной дисциплины 

следует понимать систему научно обоснованных педагогических воздействий, 

регулирующих деятельность студентов по овладению соответствующим учебным 

предметом[1,с.6]. Оптимальная методика преподавания  позволяет за предельно 

короткие сроки при минимуме усилий преподавателя и студента  добиться 

максимального результата – реализацию целей профессиональной подготовки 

представителей любых специальностей, также как и  юристов. 

В методике преподавания осуществляется комплексный учет 

требований, обусловленных целями, стоящими перед конкретной системой 

профессиональной подготовки, спецификой контингента студентов, 

возможностями времени и материальной базы обучения, а также психолого-

педагогическими закономерностями профессиональной подготовки, 

установленными в современных исследованиях  учебно-воспитательного 

процесса [1,с.6]. Эти основные факторы определяют и особенности преподавания 

права  студентам   юридических и неюридических вузов. 

Как и любой вид обучения, правовое обучение представляет собой 

совместную деятельность педагога и учащегося. Традиционный взгляд  на роли 

участников этой совместной деятельности таков: преподаватель передает знания 

(преподавание), а студент их получает (учение). Результатом преподавания и 

учения должна быть сформировавшаяся личность специалиста, владеющего всеми 

формами профессиональной деятельности. Хотя мы употребляем  выражение 

«передать знания», знание – не есть нечто вещественное, оно не материально, а 

идеально по своей природе и сущности. Для человека его знание выступает как 

осознание данным индивидом общественного бытия. Процесс передачи правовых 

знаний – не что иное, как процесс формирования  правового сознания. 

Правосознание является неотъемлемой составляющей мировоззрения, то есть 

«системы принципов, взглядов, ценностей, идеалов и убеждений, определяющих 

как отношение к действительности, общее понимание мира, так и жизненные 

позиции, программы деятельности людей» [10, с.263]. Правосознание личности в 

значительной мере формируется под влиянием мировоззрения, но и система 

мировоззрения  конкретного человека во многом определяется содержанием его 

правосознания - «системой знаний, оценочных отношений к праву  и практике 

его применения, правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих 

человеческое поведение в юридически значимых ситуациях» [7, с.761]. 

Основные различия в содержании правового сознания юриста  и 

неюриста (например, филолога - педагога) состоят в том, что для специалиста - 

правоведа, передовое правосознание -  наиважнейшее  профессиональное 

качество, поэтому  в профессиональном обучении юристов на первый план  

выдвигаются задачи по формированию теоретической части правосознания - 

правовой идеологии.  В ходе правового обучения  филолога в  его правосознание 

могут внедряться  элементы  профессионального правосознания, однако целью 

правового обучения на филологическом факультете является формирование не 

профессионального, а массового правосознания, в котором весьма значительна 

роль  правовой психологии– эмоционально окрашенного отношению к правовым 
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знаниям, к праву и правовой действительности.   Правовая психология будущего  

филолога  должна быть основана на уважении к  праву, к закону, убежденности в 

необходимости его неукоснительного соблюдения, готовности  соблюдать  права 

и свободы человека и гражданина, нормы закона..   Высокий уровень 

правосознания филолога является  не только  его профессиональным качеством, 

но и неотъемлемой чертой гражданственности. 

Говоря о роли преподавания  права в воспитании высоких 

нравственных и гражданских качеств будущих филологов и  юристов, 

необходимо  подчеркнуть  первостепенное значение формирования их 

ценностной ориентации. Конституции России ( ст.2) закрепляют основные  

ценности демократического общества и государства, высшая из которых 

(ценностей) – человек, его права и свободы.  Эта высшая ценность соответствует 

пониманию принципа социальной справедливости в общественном сознание 

наших народов, а также  полностью согласуется с  нормами  педагогической  и 

юридической этики .  

Для того, чтобы студенты не просто  информативно восприняли и 

запомнили, а  глубоко осознали значение и роль конституционной  нормы, 

закрепляющей  высшую ценность, преподавателю следует убедительно  показать, 

что данное положение имеет основополагающее значение, все другие нормы  

Конституции призваны обеспечить правовые условия, средства и способы ее 

последовательной реализации. Скажем,  выделяя принцип уважения прав и 

свобод человека и гражданина в системе конституционных принципов 

деятельности органов государственной власти,  необходимо показать, что вся 

система упомянутых органов  должна функционировать не в целях обслуживания 

собственных интересов, а именно для того, чтобы в реальной жизни создавать 

условия для действительного превращения человека, его прав и свобод в высшую  

ценность,  поскольку «они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием»(ст.2 Конституции РФ).  

Для формирования соответствующей Конституции ценностной 

ориентации будущих филологов и юристов, чрезвычайно важен деятельностный 

подход, предполагающий активное включение студентов в анализ реальных 

ситуаций, складывающихся  на практике, с позиций важнейшей конституционной 

ценности. 

К числу объективных обстоятельств, обусловливающих особенности 

методики  преподавания права студентам, следует отнести  довольно сжатые 

сроки изучения  курса при большом объеме изучаемого правового материала. [6]. 

Совершенствуя преподавание курса, едва ли можно пойти по пути увеличения 

времени его изучения на аудиторных занятиях. Сегодня  все более возрастает  

значение самостоятельной учебной  деятельности студентов, что настоятельно 

требует использования таких приемов, средств обучения, которые бы позволили в 

предельно короткие  сроки   сформировать основные правовые понятия и навыки 

применения правовых норм в повседневной жизни, в профессиональной сфере. 

Все это актуализирует поиск методик, позволяющих ускорить процесс  правового 

обучения. 

Важнейшим условием ускоренного правового обучения является 

должная организация преподавателем учебной работы студентов, возможность 

управления процессом формирования знаний. Именно организующая, 
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направляющая деятельность педагога делает  эффективной и самостоятельную  

учебную работу студентов, без которой в современных условиях невозможно 

формирование специалиста, способного к самостоятельному, творческому 

мышлению. 

В вузовском преподавании уже давно наметился переход от 

пассивных, информационно-сообщающих методов, форм обучения к активному 

обучению, организации коллективной  учебной деятельности  в форме деловых 

игр, анализа конкретных ситуаций, решения задач и др. Характеризуя это явление 

как позитивное, следуют  подчеркнуть, что далеко не все  формы  и методы  

активного обучения  в равной мере обеспечивают  управление этим процессом  и 

позволяют добиться  результатов, заранее намеченных преподавателем, помогают 

организовать самостоятельную учебную деятельность студентов.     

Главная причина низкой эффективности «традиционных» методов  

обучения (в том числе так называемого метода решения задач или проблемных 

ситуаций) как раз  в том, что студенты решают задачи самостоятельно без 

должной организации  этого процесса, т.е. без  полной системы  указаний на то, 

что следует делать в каждый  момент решения, студентов  не учат  технологии, 

самому  алгоритму решения юридических задач.   Аналогичная ситуация  

возникает и во время  проведения деловых игр, которые, на наш взгляд, следует 

проводить тогда, когда у студентов уже сформированы навыки применения 

правовых норм в конкретных жизненных ситуациях.  Цель деловой игры – 

закрепить, отшлифовать эти навыки, создав хотя и игровые, но реальные 

жизненные ситуации, требующие применения правовых норм.  

Таким образом, преподавать должен сориентировать студентов  в 

самом алгоритме решения  юридических задач (казусов). Ведь и студенту-юристу, 

тем более. студенту-филологу, анализирующему  нормативные правовые акты,  

сложно выделить узловые, принципиальные положения, понять логику правового 

документа, а, следовательно, сформировать необходимую последовательность 

умственных действий по его применению. Таким образом, необходима методика, 

позволяющая управлять процессом правового обучения в целях формирования у 

студентов правосознания,  предполагающего должную логику  правового 

мышления и способность  применять нормы  права на практике.   

На наш взгляд, в основу такой методики должны быть положены 

принципы теории  поэтапного формирования умственных действий и понятий, 

сформулированной известным советским психологом П.Я. Гальпериным и 

развитой в трудах его учеников (Н.Ф.Талызиной, .Н.Нечаева  др.) [2,3,4,8 ]  

Практическое значение теории поэтапного формирования умственных 

действий П.Я. Гальперина заключается в том, что в процессе обучения 

формирование новых действий происходит легче, без заучивания нового 

материала (так как он усваивается  путем непроизвольного запоминания), без 

использования метода проб и ошибок. За несколько десятилетий, которые прошли 

с момента создания этой психолого-педагогической теории, было проведено 

множество экспериментов по ее применению  при формировании геометрических, 

грамматических, исторических, правовых  и др. понятий.   

Теория, поэтапного формирования умственных действий и понятий, 

способствующая переходу внешних действий в умственные, является основой 

рационального управления процессом усвоения знаний, и формирования  умений 

и навыков применения правовых норм на практике. 

http://www.treko.ru/show_dict_665
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Итак, с учетом требований теории поэтапного формирования 

умственных действий и понятий, организация изучения права начинается с 

формирования необходимых мотивов, то есть побуждений к  учебной 

деятельности.  Многочисленные эксперименты в психологии и педагогике 

подтвердили: если студент не осознал значимость для него тех или иных знаний, 

его память хранит  информацию по учебному предмету лишь до момента сдачи 

экзамена (зачета). Поэтому задача преподавателя – сформировать у студентов 

требуемые мотивы, которые, как показали исследования в психологии и 

педагогике, являются первоначальным условием эффективности любого 

обучения[2,4,8] . 

Содержание  и эффективность мотивации зависит от контингента 

студентов, изучающих  право. Многие студенты неюридических факультетов 

(вузов) рассматривают правовые курсы как второстепенные дисциплины, мотивы 

их изучения часто весьма утилитарные: учить не для того, чтобы знать, а для того, 

чтобы сдать зачет.  Вследствие небольшого жизненного опыта правосознание  

студентов находится в стадии формирования, чем объясняется отсутствие 

позитивных правовых привычек, установок поведения у части студентов (как 

показывают социологические исследования, даже и у тех, кто пришел учиться на 

юриста). Причина же нередко встречающегося правового нигилизма слушателей 

факультетов повышения квалификации, на последипломном образовании в том, 

что им по собственному опыту известно о встречающихся расхождениях между 

содержанием закона и правоприменительной практикой. 

В связи с этим во вводной лекции с учетом особенности контингента 

обучающихся   необходимо убедительно и наглядно (на конкретных примерах) 

показать профессиональную значимость конкретных  правовых знаний и навыков 

для успешного осуществления их будущей профессиональной деятельности  

(важности соответствующих знаний для будущего  юриста). Разумеется, в первой 

лекции можно дать лишь обобщенное представление о предмете курса, и, 

следовательно, о содержании и практическом значении полученных знаний. 

Поэтому  изучение каждого раздела курса должно  начинаться с показа 

значимости  соответствующих знаний  для овладения  будущей профессией.    Но, 

как бы убедительно и интересно, наглядно не была бы показана 

профессиональная, общегражданская значимость курса – это лишь первый этап 

формирования требуемых мотивов учебной деятельности. Пробудившийся 

интерес нужно подкрепить, научив применять правовые нормы, т.е. сформировав 

способности, навыки к этой деятельности. 

Студентам для успешного усвоения  правовых знаний необходима 

помощь преподавателя. Она состоит в специальной организации  их учебной 

деятельности . Поэтому здесь вначале имеет место  своеобразное разделение 

труда между участниками педагогического процесса. Такая помощь, как 

подтвердили исследования в психологии и педагогике, нужна для освоения  

человеком нового действия. 

Теория поэтапного формирования исходит из того, что для 

выполнения нового  умственного действия  необходимо ориентироваться в самом 

ходе его выполнения. А поскольку представление как идеальное образование не 

может быть непосредственно пересажено  в человеческую голову, то для 

полноценного выполнения  действия требуется «материализация» формируемых 

представлений. Т.е. картина наличного положения, план  действий дается в виде 

схем, чертежей и т.д.(см.: Приложение). Важно, чтобы они ориентировали в 
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самом процессе выполнения действия, т.е служили схемой ориентировочной 

основы действия.   

В 80 – е годы  прошлого века с помощью известного специалиста в 

области педагогической психологии Н.Н. Нечаева мною были разработаны 

учебные карты (схемы) для изучения различных видов юридической 

ответственности,  основных положений трудового права, отдельных вопросов 

гражданского законодательства,  которые были использованы в преподавании 

курса основ правоведения на ряде неюридических факультетах Воронежского 

государственного университета. Экспериментальным путем было доказано, что 

преподавание, базирующееся на принципах  теории  поэтапного формирования 

значительно повышает эффективность обучения, позволяет перейти от решения 

задач по принципу «кто как может» к организации необходимых условий, при 

которых студент решает юридические задачи безошибочно и оптимальным путем. 

Итак, поскольку новое действие может быть успешно сформировано, 

если вначале  оно осуществляется с опорой на внешние  средства, - различный 

правовой материал записывается на учебные  карты  (схемы).      Поскольку 

первоначальное и  необходимое условие успешности обучения по методике 

поэтапного формирования  - правильное  составление  учебных карт (схем), важно 

соблюдать требования, которые к ним предъявляются. Учебная карта призвана 

давать четкий план решения  юридической задачи  (так называемый алгоритм 

действий). Она должна представлять собой  «древо решения», т.е. систему 

вопросов, отвечая на которые в процессе решения задачи  обучающийся  получает 

возможность  ориентироваться в каждом конкретном случае, требующим 

применения правовых норм, последовательно проводить анализ и принимать 

правильные решения. Такие учебные карты (схемы) помогают понять логику 

построения анализируемого нормативного акта,  существенно облегчают процесс 

поиска норм, применяемых при решении конкретной задачи, а также 

способствуют усвоению содержания отдельных норм. В качестве примера 

приведена карта (схема), составленная в результате структурирования  весьма 

объемной по содержанию и непростая для понимания нормы ст. 20 Федерального 

закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», закрепляющей правила получения  

добровольного согласия на медицинское вмешательство и на отказ от 

медицинского вмешательства [5]. 

Содержание карты - схемы строится в соответствии с логическим 

ходом мышления юриста. А эта логика, в свою очередь, задается внутренней 

логикой самих  отношений.  Если нарушить  порядок исследования, то 

обучающемуся придется выполнять неразумные машинные операции: выяснять 

то, что при дальнейшем решении было бы просто не нужно.  

Преподаватель использует схему, излагая материал. Такая же схема 

должна быть перед глазами у студентов во время самостоятельной работы при 

изучении нормативных актов. Современные технические средства, прежде всего 

использование компьютеров позволяют обучающемуся, пользуясь картой-схемой, 

записями-указаниями с самого начала и до конца  проанализировать 

предложенную им задачу, проконтролировать весь ход выполнения  своих 

действий, тем самым заранее исключить неправильные решения.  Действительно, 

структурирование, схематичное отражение правового материала в соответствии  с 

принципами поэтапного формирования открывает широкие возможности для 

применения компьютеров  в процессе правового обучения. Учебные карты  
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позволяют составлять блок-схемы для алгоритмов, лежащих в основе обучающих 

компьютерных программ. Многие потенциальные возможности компьютерного 

обучения остаются нереализованными именно из-за  отсутствия психолого-

педагогической основы для разработки соответствующих дидактических 

материалов: диалоговых обучающих программ, тестовых заданий 

промежуточного и итогового контроля полученных знаний и др. По оценке 

специалистов основная проблема в реализации компьютерного обучения  состоит 

в качестве методологии и методики создания  принципиально новых учебных 

программ, а не в кодировании уже имеющихся традиционных материалов на 

машинном языке[1, с.16 ]. 

Итак, прежде чем составить  учебную карту (схему) необходимо 

понять  логику  анализа  правового  явления, которая в материализованной форме 

отражена на  схеме. Содержание же учебной карты, будет ли она лаконичной  или 

подробной, детальной зависит от того, какие конкретные навыки мы собираемся 

сформировать  у студентов, какие цели  ставим при изучении того или иного  

раздела курса, на какие положения законодательства  в первую очередь обращаем 

внимание и стремимся к их детальному усвоению студентами. Конкретный набор 

вопросов учебной карты (схемы) может быть обусловлен и тем, возникают ли  

трудности с  усвоением каких-либо положений изучаемого законодательства, 

имеющих важное  значение для будущей профессиональной деятельности 

студентов. 

Используя методику поэтапного формирования, преподаватель  

разъясняет  студентам задание, значение  всех необходимых для его успешной 

реализации средств и условий, последовательность  выполнения действий и 

вместе со студентами, применяя учебные карты (схемы), решает 2-3 задачи. 

Затем студенты  должны  самостоятельно освоить решение задач с 

опорой на учебные карты (схемы) и перейти  к выполнению  действий  в громкой 

социализированной речи (т.е. решать  задачу без опоры  на схему, но рассказывая 

о том,  что они должны делать  в каждый  последующий  момент  решения) - так 

обеспечивается преобразование  действий из внешней  (материализованной) 

формы в умственную. Функциональным заместителем того, что  теорией 

поэтапного формирования  названо «громкой социализированной речью», 

является правописание ответов по этапам решения задачи.   Для ускорения же 

процесса непроизвольного запоминания  применяются также рабочие карты-

схемы с сокращенной формулировкой вопросов (см.: Приложение: схема 2). На 

схему может быть записано лишь одно слово, несущее основную смысловую  

нагрузку (ключевое слово). Схемы должны  отличаться друг от друга не только 

все более сокращенными записями, но и размерами. Это создает трудности в 

прочтении, ускоряет процесс непроизвольного запоминания.  

Существенно интенсифицировать  процесс непроизвольного 

запоминания позволяет использование компьютеров. Компьютерные 

обучающиеся программы, основанные на анализируемой методике, позволяют 

диалогизировать рассуждения, через внутреннюю речь  активнее включить 

студентов в учебную деятельность.    

 Таким образом, применение принципов теории поэтапного 

формирования умственных действий и понятий в правовом обучении позволяет 

добиться целей, намеченных преподавателем,  значительно ускорить процесс 

изучения правовых норм, индивидуализировать обучение с учетом возможностей, 
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уровня подготовленности каждого студента, сформировать  деятельностную 

активность, необходимые умения и навыки в области правоприменения и 

организовать самостоятельную работу студентов по изучению  законодательства.  

 Однако успех обучения  в значительной мере определяется  рядом 

факторов, прежде всего, качеством  необходимых учебных материалов: 

юридических задач и учебных карт (схем).  

В частности, задачи, которые помогают научиться представителям 

различных будущих специальностей применять нормы права на практике, 

должны быть максимально основаны на реальной практике, поэтому  необходима 

помощь соответствующих факультетов (Вузов) в их составлении.  К этой работе 

целесообразно привлечь студентов последних курсов, на которых и изучается эта 

дисциплина, а также слушателей на факультетах повышения квалификации и др.  

Как показывает собственный опыт работы даже со студентами первого курса 

юридического факультета, само моделирование ситуаций  нарушения  норм  

права в процессе придумывания задач, будет способствовать изучению 

законодательства,  активизируя мыслительную деятельность студентов, ускоряя 

процесс непроизвольного запоминания.  Студенты прекрасно справляются с 

заданиями по подготовке соответствующих задач, и   на занятиях с интересом 

решают задачи друг друга, меняясь ролями  (выступая то в роли 

консультирующего юриста, то в роли гражданина, обратившегося за юридической 

консультацией). 

Безусловно, разработка  учебных карт (схем) -   процесс  весьма 

трудоемкий, освоить который отдельному преподавателю чрезвычайно сложно. 

Но это должно быть по силам системе повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава юридических факультетов  и преподавателей основ 

права (правоведения).  Факультеты повышения   квалификации в первую очередь  

должны помогать  преподавателям осваивать методики преподавания, 

учитывающие  наиболее ценные  достижения как правовой, так и психолого-

педагогической науки, научные концепции, помогающие оптимизировать     

правовую подготовку на неюридических факультетах вузов, а также  

профессиональную подготовку будущих юристов.  
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Приложение.   Фрагменты учебных карт (схем).                                                                           

Схема 1 

 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на 

отказ от медицинского вмешательства (ст. 20 ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мед. вмешательство 

необходимо для 

проведения суд.-мед. 

или суд.-псих. 

экспертизы? 

Согласие гражданина 
(зак.представ.) на мед. 

вмешательство  

не требуется 

 

да 

Лицо 

совершило 

преступление? 

Согласие 
гражданина 

(зак.представ.) на 
мед. 

вмешательство  

не требуется 

 

да 

нет 

нет 

Лицо страдает 

психическими 

заболеваниями? 

нет 

Согласие гражданина 
(зак.представ.) на мед. 

вмешательство  

не требуется 

требуется 

тре 

нео 

 

 

 

 

да 
Мед. 

вмешательство 

необходимо по 

экстрен. 

показаниям для 

устранения 

угрозы жизни? 

нет 

Мед. работник 

информировал 

гражданина (его зак. 

представителя) о целях, 

методах, рисках и 

последствиях мед. 

вмешательствах? 

да 

нет да 

Отказ оформлен 

в письменном 

виде по 

требуемой 

форме? 

Закон 

нарушен 

нет 

Закон 

соблюден 

Согласие 

оформлено в 

письмен. виде 

требуемой 

формы? 

да 

нет 
да 

Гражданин (зак. 

представитель) 

согласен на мед. 

вмешательство? 
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Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие гражданина 
(зак.представ.) на мед. 

вмешательство  

не требуется 

 

да 

Мед. вмешательство 

без согласия 

гражданина (зак. 

представителя) закон 

не допускает 

нет 

Гражданин (зак. 

представитель) 

информирован? 

нет 

Необходимо 

по экстренным 

показаниям? 
да 

Согласия не 

требуется 

Психические 

заболевания

? 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

нет

т 

нет 

нетт

т 

нетт 

нет 

нет 

Преступление? 

Суд.-мед., 

суд.-псих. 

экспертизы? 

Согласия не 

требуется 

Согласия не 

требуется Согласен? 

Отказ 

письмен. по 

треб. форме? 

Закон 

соблюден 

Письмен. по 

уст. форме? 

Закон 

нарушен 
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да 
нет 

Согласие 

необходимо 

по закону 

Согласия не 

требуется 
Закон 

соблюден 


