
Педагогика и просвещение 4(24) • 2016

390 

©
 N

O
T

A
 B

E
N

E
 (

О
О

О
 “

Н
Б

-М
ед

и
а”

) 
w

w
w

.n
b

p
u

b
li

sh
.c

o
m

При цитировании этой статьи сноска на doi обязательна

ЛИЧНОСТЬ И 
ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ
Е.Г. Шиханова

Специфика правовой культуры 

студентов технического профиля

Аннотация. Объектом исследования является правовая культура студента технического профи-

ля. Предмет исследования – особенности будущего инженера, которые влияют на формирование его 

правовой культуры в период обучения в вузе. Автор анализирует понятия «личность», «культура» 

и рассматривает их взаимосвязь в контексте деятельностного подхода. Особое внимание уделяется 

определению правовой культуры личности и специфике процесса её формирования в студенческой среде 

в силу возрастных, социальных и психологических особенностей. Исследуются факторы, влияющие на 

формирование правовой культуры будущих инженеров.

Результаты настоящего исследования получены путём анализа и систематизации проведённых ранее 

автором и другими учёными исследований.

Основными выводами настоящей работы является определение внешних (например, технизирован-

ная образовательная среда) и внутренних (таких как ценностные ориентации студента) факторов, 

влияющих на формирование правовой культуры студентов технического профиля. Отмечается, что 

активное использование воспитательного пространства ВУЗа представляется эффективным для по-

вышения уровня правовой культуры.

Ключевые слова: личность, правовая культура, студент технического профиля, формирование право-

вой культуры, особенности будущего инженера, культура, правовая культура личности, технический 

профиль обучения, высшее учебное заведение, воспитательное пространство.

Abstract. Th e object of the research is the legal culture of students majoring in technical sciences. Th e subject of 

the research is specifi c features of a future engineer that will infl uence the development of his or her legal culture 

during his or her studies at a University. Th e author analyzes the concepts of “personality”, “culture” and examines 

their interrelation from the point of view of the activity approach. Special attention is paid to the defi nition of legal 

culture of an individual and specifi c features of the process of legal culture development depending on students’ 

age, social and psychological peculiarities. Th e author also examines factors infl uencing the development of 

legal culture of future engineers. Th e results of this research are obtained through analysis and systematization 

of the earlier author’s and other scientists’ researches. Th e main fi ndings of the present study is that the author 

determines external (e.g., technicalized educational environment) and internal (such as values) factors infl uencing 

the development of legal culture of technical students. It is noted that the active use of University educational space 

appears to be eff ective in increasing the level of legal culture.

Keywords: personality’s legal culture, culture, features of a future engineer, development of legal culture, techni-

cal student, legal culture, personality, technical profi le of education, higher education institution, educational 

space.
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В условиях реформирования высшего 
образования намечена тенденция к 
формированию и развитию личности 
студента, обладающего по окончанию 

обучения не только профессиональной квалифи-
кацией, но и высоким уровнем культуры, актив-
ной жизненной позицией; активного участника 
правовых, политических и социально-экономи-
ческих отношений в обществе.

Заданный темп научно-технического про-
гресса требует наличие у творцов прогресса 
правовых знаний, адекватного правового мыш-
ления и правоприменения, что подчёркивает 
потребность в формировании высокой правовой 
культуры технических специалистов в процессе 
обучения. Это актуализирует проблему изучения 
низкой правовой культуры студентов техничес-
кого профиля. Как показало ранее проведённое 
нами исследование, 62% студентов ощущают 
недостаток правовых знаний в процессе своей 
жизнедеятельности [1].

Целями данной статьи являются изучение 
содержания правовой к ульт у ры личности, 
обнаружение специфики правовой культуры 
личности студента технического профиля и 
определение внешних и внутренних факторов, 
влияющих на формирование правовой культуры 
будущего технического специалиста.

В основе формирования личности лежит 
развитие таких качеств, как инициативность, 
ответственность, активность, способность к 
самоорганизации и организации своего вре-
мени. Формирование личности происходит на 
протяжении всей жизни человека. По мнению 
А.Н. Леонтьева, личность – это не только «момент 
деятельности, но и её продукт», «ею не родятся, а 
становятся» [2]. Личность есть «человек в единс-
тве его общественных и социальных качеств, 
которые он сознательно усвоил под влиянием 
социальной среды, культуры, общества и несёт 
ответственность за соответствие своей деятель-
ности нормам и ценностям общества» [3].

Психологическим аспектом теории раз-
вития личности посвящены работы многих 
отечественных психологов: Л.С. Выготского [4], 
А.Н. Леонтьева [2], С.Л. Рубинштейна [5] и др.

Например, С.Л. Рубинштейн рассматривает 
ядро личности как систему её отношений к вне-

шнему миру и самому себе, которая формируется 
под воздействием отражения сознанием чело-
века окружающей действительности, являясь 
одной из форм этого отражения [5].

Н.М. Сомова и И.С. Овечкина утверждают, 
что «личность – это индивидуальный человек 
как субъект общественной жизни, общения 
и деятельности, а также своих собственных 
сил, способностей, потребностей, интересов, 
устремлений» [6].

Л.А. Новикова подчёркивает, что «с личности 
начинается и личностью завершается процесс 
культурного воспроизводства» [7].

Таким образом, исследователи сходятся 
во мнении, что понятие личности неразрывно 
связано с социализацией человека, его участием 
в общественной жизни, уровнем развития его 
культуры.

Культура – это совокупность духовных цен-
ностей человека, которая обеспечивает реали-
зацию общественной деятельности, формирует 
моральные ценности, побуждает к соблюдению 
правил поведения и одновременно порождает 
творческую активность людей. Она формирует 
тот или иной тип личности: общее историчес-
кое прошлое, историческую память, групповую 
совесть, религиозные доктрины, общепринятые 
ритуалы, биосоциальный опыт, коллективные 
мнения и ощущения, предрассудки, семейные 
образцы, исторические традиции, идеалы и цен-
ности, отношение к чужим ценностям [8].

Такие исследователи, как В.А. Сластёнин[9], 
Л . А .  Н о в и к о в а  [ 7 ] ,  О . А .  Ш и ш к о в а  [ 8 ] , 
Д.В. Гулякин [10] и др., придерживаются мнения, 
что цель культуры – это социализация личности, 
осознание себя частью общества, самосовер-
шенствование, воспитание в себе всего самого 
лучшего. Человек становится личностью по мере 
своей социализации, т.е. по мере освоения и ос-
мысления ценностей, норм, обычаев, традиций 
своего народа, своей социальной группы и всего 
человечества. Всё это достигается в процессе 
воспитания и образования.

Ещё М. Мид подчёркива ла, что именно 
«культура является главным фактором, который 
учит, как думать, чувствовать и действовать в 
обществе, культура предписывает свои нормы 
поведения для мужчин и женщин» [11].

Личность и личностный рост
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Таблица № 1

В ряду явлений культуры духовная культура 
занимает особое место. Исследователи до насто-
ящего времени находятся в поиске новых средств 
и методов формирования духовной культуры 
личности, т.е. системы взглядов и идей человека 
на окружающий мир через призму своей собс-
твенной морали и нравственности. В качестве 
одного из видов духовной культуры выделяют 
правовую культуру личности.

Говоря о правовой личности, основной про-
блемой исследователи называют соотношение 
морали и права, как основополагающими соци-
альными феноменами. «Право не просто вклю-
чает в себя нравственные ценности, но и берёт 
на себя миссию защиты этих ценностей» [12]. 
Такие категории, как мораль и нравственность, 
в правовом смысле неразрывно связаны с по-
нятием справедливости, где справедливость 
выступает категорией соответствия должному. 
В современном мире представление человека 
о справедливости базируется на собственных 
ценностях и представлениях.

Впервые структурный подход к анализу 
морали и права, их соотношению, применил 
Э. Дюркгейм. Для Дюркгейма нравственность, 
право, прежде всего, представляются не как 
конкретно-содержательные феномены, а как 
формальные структуры. Нравственность, кол-
лективное сознание – это несущие конструкции 
социальной реальности. Роль нравственности 
как первичного и необходимого условия социаль-
ной жизни Дюркгейм подчёркивает следующим 

тезисом: «Существование любой группы предпо-
лагает наличие нравственных правил» [13].

Многие исследователи считают право обяза-
тельным атрибутом современного гражданского 
общества. Так, по мнению Т. Парсонса, в отличие 
от досовременных обществ, где «законодатель-
ство как дифференцированная функция поч-
ти не существует» в современных обществах 
«легитимизация постоянно осуществляемой 
законодательной функции… представляет 
собой отличительный признак современного 
развития» [14].

Мораль и право выступают важнейшими 
социальными регуляторами жизни общества. 
Сущностная разница состоит в нормативном 
закреплении тех или иных правил поведения. 
«Право, в первую очередь, выражает необходи-
мость внешнего социального, принудительного 
контроля за индивидом, мораль допускает воз-
можность внутреннего нравственного самокон-
троля индивида» [15].

Правовая культура личности характеризует 
уровень правовой социализации члена общества, 
степень усвоения и использования им правовых 
начал государственной и социальной жизни, 
Конституции и иных законов. Правовая культура 
личности включает в себя не только знание и по-
нимание права – как совокупности нормативных 
правил поведения, но и убеждённость человека 
в необходимости, полезности, целесообразности 
законов, его активную позицию по осуществле-
нию, укреплению законности и правопорядка, 
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противодействие беззаконию. Таким образом, 
правовая культура личности – это её позитивное 
правовое осознание в действии.

Правовая культура личности способствует 
правомерному поведению, которое формируется 
в зависимости от: степени понимания и приня-
тия ценностей правовой культуры общества; 
специфики профессиональной деятельности 
субъекта; личностных ценностных ориентации 
человека.

Трудность понимания правовой культуры 
личности состоит в индивидуальности осмыс-
ления позитивности правомерного поведения 
и критического понимания допустимости нару-
шения прав.

По мнению Л. Кольберга, критерием нравс-
твенной зрелости правовой личности выступа-
ет переход от конкретных правил поведения к 
абстрактным этическим принципам. Он даёт 
трёх уровневую классификацию нравствен-
ного и правового сознания. На первом уровне 
– человек не отличает нравственность от закона 
(для определённых обществ закон справедлив 
уже потому, что он признан законом). Второй 
уровень предполагает такую ситуацию, когда 
учитываются мотивы действий человека, раз-
личается зло, причинённое проступком, от пос-
ледующего наказания, т.е. человек выполняет 
законы, так как считает, что они поддерживают 
порядок в обществе. И, наконец, третий уровень 
– индивидуальное законотворчество: осознаёт-
ся различие между ценностями социального 
порядка и общечеловеческой этикой, между 
конкретными законами и принципами справед-
ливости [15]. Данного подхода придерживаются 
и другие авторы: О.А. Воробьева, Т.В. Мычак [16], 
А . А .  Ж и г у л и н  [ 17 ] ,  И . А .  Л о м а к и н а  [ 1 8 ] , 
И.К. Нижних [19], В.Н. Савин [20] и др.

По нашем у мнению, это оптима льный 
вариант формирования правовой культуры 
личности.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
в формировании правовой культуры личности 
задействован не только сам человек, но и его 
семья, учебные заведения, государство, обще-
ственные объединения, СМИ. Важная роль в 
формировании правовой культуры отводится 
учебным заведениям, в которых это происходит 

главным образом посредством учебного и вне-
учебного процессов.

Механизм формирования правовой культу-
ры в ВУЗе обусловлен возрастными особеннос-
тями студенчества. Средний возраст студентов 
17-23 года. Этот возраст ознаменован форми-
рованием и развитием личностных качеств, 
жизненных ориентиров. Обучение в вузе служит 
для молодого человека перспективой успешного 
будущего, помогает развить свои склонности и 
способности, формирует установку на полноцен-
ную, интересную в профессионально-творческом 
отношении жизнь и деятельность. Однако этот 
период также сопряжён с некоторыми трудно-
стями, с которыми сталкивается каждый сред-
нестатистический студент: формирование физи-
ческого и умственного развития, гражданской и 
трудовой активности, экономической и правовой 
культуры не совпадает во времени. Отдельные 
виды, например, умственное развитие, трудовая 
активность, ещё далеки от завершения. Это ка-
сается и правовой культуры.

Актуальность формирования правовой куль-
туры студентов объясняется ещё и невозможнос-
тью достижения в более раннем, школьном воз-
расте соответствующего правосознания. Школа 
лишь даёт возможность для формирования 
представлений о правовых и социальных нормах, 
стимулирует активную позицию детей в право-
вом поле, позволяет накапливать положитель-
ного правовой опыт. Поступая в университет, 
приобретая статус студента, молодой человек 
углубляет свои знания в области правомерного 
или неправомерного поведения, приобретает 
возможность самореализации, формирует более 
четкую правовую позицию.

Правовая культура личности студента явля-
ется интегральным образованием, представлен-
ным совокупностью правовых ценностей, специ-
фическим способом правовой деятельности, про-
явлением правового творчества, а также, мерой и 
способом реализации своих прав и обязанностей. 
Такое понимание правовой культуры определяет 
содержание разноуровневых целей её формиро-
вания. В.С. Шилова выделяет следующие цели 
формирования правовой культуры студентов: 
стратегическую, тактическую и оперативную. 
Стратегической целью является сформированное 

Личность и личностный рост
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правовое сознание и соответствующее поведение 
всех граждан страны, студенческой молодёжи, 
высокая правовая культура каждой личности. 
Тактическая цель в условиях вуза представлена 
необходимостью подготовки специалиста-про-
фессионала, способного жить и действовать в 
соответствии с Конституцией РФ – Основным 
законом государства, на основе соблюдения 
различных законодательных актов, конкретных 
правовых норм, постановлений. Оперативная 
цель в рассматриваемом контексте заключается 
в соблюдении прав и обязанностей студента в 
ходе образовательного процесса, в организации 
досуга, в общении с другими людьми, с приро-
дой, с самим собой [21]. Все цели в совокупности 
могут быть достигнуты только при взаимодейс-
твии учебного и внеучебного процессов, когда 
преподаватель вне зависимости от дисциплины 
может замотивировать студента не только учить 
свой предмет, но и заниматься саморазвитием, 
формировать общекультурные компетенции, 
предусмотренные федеральными государствен-
ными образовательными стандартами.

В настоящее время мы наблюдаем явное про-
тиворечие между потребностью в реальных пра-
вовых знаниях, с одной стороны, и действующей 
системой обучения правовым знаниям в ВУЗе – с 
другой. Получение некоторого количества право-
вых знаний не обеспечивает в полной мере форми-
рование правовой культуры студентов. Особенно 
явно это противоречие обнаруживает себя на 
технических факультетах. Инженерное образо-
вание в последнее время находится в эпицентре 
событий, о качестве такого образования ведутся 
дискуссии на различных уровнях. Исследователи 
отмечают падение качества образования будущих 
технических специалистов. В качестве причин, 
называют: снижение престижа профессии, отсутс-
твие конкурса, общедоступность высшего образо-
вания [22]. Мы можем наблюдать произошедшие 
изменения во всех сферах деятельности таких 
студентов, включая и учебную и внеучебную.

Сегодня студенты технического профиля 
могут получить правовые знания фактически 
только в процессе изучения учебной дисциплины 
«Правоведение». Несмотря на то, что федераль-
ными государственными образовательными 
стандартами для технических специальностей 

предусмотрена правовая компетенция (умение 
использовать нормативно-правовые документы), 
указанная дисциплина включена не во все учеб-
ные планы. Зачастую этот курс даётся студентам 
на первых курсах обучения, когда ещё будущий 
специалист не воспринимает себя полноценным 
членом общества, а только встаёт на путь взрос-
ления и самоопределения. Кроме того, зачастую 
выделенных часов на курс недостаточно, чтобы 
донести до студента важность правовых знаний 
для самоопределения и развития личности.

Следует обратить внимание, что правовую 
культуру, как и культуру в общем, у студента 
формируют не только преподаватели курса 
правоведения, но и педагоги иных дисциплин. 
Таким образом, возникает следующая проблема: 
сегодня у студентов технического профиля сфор-
мирован стереотип, что непрофильный предмет 
не является важным и зачастую посещение такой 
дисциплины, как правоведение, является услов-
ным, для получения зачёта. Будущим специа-
листам не объясняют практическую значимость 
гуманитарных вспомогательных предметов. 
Усугубляет это и тот факт, что курс неинтере-
сен будущим техническим специалистам в силу 
содержания большого объёма теоретических 
фактов. В силу склада ума студентам вышеу-
казанного профиля курс правоведения был бы 
более интересен, если бы он содержал 70-80% 
практических знаний, если бы преподаватель 
давал больше навыков грамотного выхода из 
той или иной правовой ситуации, если бы такие 
знания и навыки помогали в жизни.

Вышеперечисленные факты ставят под уг-
розу не только формирование правовой компе-
тенции технического специалиста, но формиро-
вание правовой культуры в целом, т.е. получение 
правовых знаний, умений и навыков, которые 
необходимы молодому человеку для реализации 
своих прав и обязанностей.

Следующей особенностью правовой культу-
ры студентов технического профиля является то, 
что такие студенты в силу своих психологических 
особенностей и предрасположенности к изуче-
нию точных наук обладают более низкой степе-
нью социализации, восприятия правовой инфор-
мации, нежели люди гуманитарных специальнос-
тей. Указанной точки зрения придерживаются 
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Г.А. Думенко [23], С.П. Елшанский, И.В. Фёдоров, 
В . М .  А б д ул а е в а  [ 24] ,  Г. В .  И в а н ч е н к о  [ 25 ] , 
А.К. Прима [26], В.Г. Сныга [27] и др. Они считают, 
что личностное развитие студентов, обучающих-
ся по техническим специальностям, осложнено 
именно психологическими особенностями цен-
ностных ориентаций. Проведённые исследова-
ния показывают, что у студентов технического 
профиля слабо развита духовная составляющая, 
на первое место инструментальных ценностей 
они ставят богатство и власть – материальную 
и статусную составляющие деятельности, её 
внешние признаки, а также непримиримость к 
недостаткам в себе и других. На последние места 
в иерархии инструментальных ценностей уходят 
широта взглядов, терпимость, чуткость, высокие 
запросы [27].

Другие исследователи, такие как H.A. Лызь, 
H.A. Познина [28], В.П. Рыжов [29], видят причину 
сложностей, с которыми сталкиваются студенты 
технического профиля в реализации и развитии 
личностного потенциала – в специфике технизи-
рованной образовательной среды.

Н.А. Качалов считает, что «студентам тех-
нических специальностей свойственны на-
пряжённость, сдержанность, сухость, робость, 
замкнутость, неумение точно и последовательно 
формулировать мысли, низкая культура речи, 
слабо развитая способность к самокритике, 
потребность в самообразовании и самовоспита-
нии» [30]. Указанные характеристики являются 
отягчающими для процесса формирования пра-
вовой культуры будущих инженеров.

Изучая особенности студента техническо-
го профиля, О.Г. Жукова выделяет следующие 
характеристики, отличающие его от студента 
гуманитарного профиля:

1) наличие конкретного, логического стиля 
мышления, характеризующегося заинтересован-
ностью в фактах и взаимосвязи, в том числе, и в 
отношении явлений культуры;

2) более чёткая ориентация на результат, 
практическое применение знаний;

3) понимание феномена «культуры», в основ-
ном, в контексте межличностных отношений;

4) стремление к более плотному контакту с 
коллективом, основанное на осознании себя его 
частью [31].

Нельзя не согласиться с исследователями, 
что студенты технического профиля обладают 
некоторыми особенностями, которые могут 
стать помехой для формирования высокой пра-
вовой культуры. Но мы должны иметь в виду 
эту специфику и выстраивать образовательный 
процесс таким образом, чтобы сохранялась 
возможность для развития качеств личности 
человека и наряду с этим особым образом ор-
ганизовывать поликультурное воспитательное 
пространство ВУЗа.

Подводя итог проделанной работы можно 
сделать следующие выводы:

1. Правовая культура личности студента яв-
ляется интегральным образованием, представ-
ленным совокупностью правовых ценностей, 
специфическим способом правовой деятель-
ности, проявлением правового творчества, а 
также, мерой и способом реализации своих прав 
и обязанностей.

2. Специфика правовой культуры студен-
тов технического профиля обусловлена рядом 
внешних и внутренних факторов. К внешним 
факторам мы отнесли: формирование личности 
в условиях технизированной образовательной 
среды, недостаток или отсутствие учебных дис-
циплин правового профиля, отсутствие внешней 
мотивации к саморазвитию. На основании чего 
студенты приобретают определённые качест-
ва, такие как: чёткая ориентация на результат, 
практическое применение полученных знаний, 
логический стиль мышления, стремление к более 
плотному контакту с коллективом, основанное 
на осознании себя его частью. Внутренние фак-
торы обусловлены психологическими особеннос-
тями ценностных ориентаций таких студентов 
(низкий уровень духовных ценностей) и психоло-
гическими особенностями личности с техничес-
ким складом ума: напряжённость, сдержанность, 
сухость, робость, замкнутость, неумение точно 
и последовательно формулировать мысли, низ-
кая культура речи, слабо развитая способность 
к самокритике, потребность в самообразовании 
и самовоспитании.

3. В процессе формирования правовой 
культуры студента должны быть задействова-
ны все участники образовательного процесса. 
Таким образом, представляется возможным 

Личность и личностный рост
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развитие правовой компетенции вне зависи-
мости от наличия в учебном плане дисциплины 
«Правоведение».

По нашему мнению, в перспективе в форми-
ровании правовой культуры студента техничес-
кого профиля необходимо активно задействовать 

воспитательное пространство ВУЗа (внеучебный 
процесс). Такая деятельность поможет компен-
сировать пробелы будущих инженеров в области 
права, стимулировать их правовую активность, 
подготовить более грамотное и культурное по-
коление технических специалистов.
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