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Аннотация. Целью статьи является обоснование структуры профессиональной готовности будущих юристов к работе 
в правоохранительных органах, а также условий ее формирования в образовательной среде университета: обще-
ственная и личностная значимость юридического образования и его востребованность; осознание обучающими-
ся юридического образования как необходимой составляющей их профессиональной компетентности; интеграция, 
единство и взаимодополнение государственных и региональных интересов в содержании и структуре юридического 
образования; учебно-методическое сопровождение образовательного процесса применительно к сферам профессио-
нальной деятельности субъектов юридической практики; мониторинг, позволяющий диагностировать формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, моделировать и прогнозировать педагогический 
процесс, принимать управленческие решения по его коррекции на основе полученной объективной информации.

Структура профессиональной готовности будущих юристов представлена как многофункциональное системное 
образование, в которое входят мотивационно-ценностный, когнитивный, операционально-деятельностный, оценоч-
но-рефлексивный компоненты. Наше исследование дополняет исследования по данной проблематике, определяет 
сущность профессиональной готовности и ее структуру. Исследование расширяет круг представлений о професси-
ональной подготовке студентов в вузе в целом; дополняет теоретические представления о подготовки будущих юри-
стов для правоохранительной деятельности.

Ключевые слова: юридическое образование, методологические подходы, будущие юристы, структура профессиональ-
ной готовности.
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Abstract. The purpose of the article is to substantiate the structure of the professional readiness of future lawyers to work in 
law enforcement agencies, as well as to substantiate the conditions for its formation in the educational environment of 
the university: the social and personal significance of legal education and its relevance; students’ awareness of legal 
education as a necessary component of their professional competency; integration, unity and complementarity of state and 
regional interests in the content and structure of legal education; educational and methodological support of the educational 
process in relation to the spheres of professional activity of subjects of legal practice; monitoring, which allows diagnosing 
the formation of general cultural and professional competencies of students, modelling and predicting the pedagogic process, 
making managerial decisions on its correction based on the obtained objective information.

The structure of professional readiness of future lawyers is presented as a multifunctional system education, which 
includes motivational and value, cognitive, operational-activity, evaluative-reflexive components. Our research complements 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Потребность в обеспечении устойчивого разви-
тия российского общества значительно актуа-
лизировала решение проблемы качественной 

подготовки юридических кадров. Становится очевид-
ным, что будущее России зависит во многом от ка-
чества подготовки выпускников вуза, их профессио-
нализма, глубоких знаний в правовой сфере, а также 
готовности к защите безопасности страны от новых 
угроз и вызовов ХХI века правовыми способами.

Теоретический анализ научной литературы и изу-
чение образовательной практики показывает, что не-
достаточная подготовка выпускников юридических 
факультетов к их последующей практической деятель-
ности, неспособность быстро и результативно адап-
тироваться к новым условиям жизнедеятельности – 
весьма актуальная проблема в современной России. 
Несмотря на положительные тенденции, связанные 
с изменениями в юридическом образовании, налицо 
объективно существующее противоречие между тео-
ретической подготовкой будущих юристов и их недо-
статочным уровнем практико-ориентированного об-
учения, направленного на формирование готовности 
к профессиональной деятельности, а также потребно-
стью в создании новых условий для организации эф-
фективной системы обучения студентов-юристов. Бо-
лее того, как замечает М.С. Чекалина, «наблюдаются 
противоречивые тенденции: с одной стороны, увели-
чивается количество юношей и девушек, получающих 
высшее образование, с другой – количество выпуск-
ников вузов, работающих по специальности, получен-
ной в вузе, снижается» [Чекалина: 10]. Это означает, 
что следует находить адекватные пути реализации со-
циального заказа, в том числе возможностями высшей 
школы. Поэтому в научной литературе вопрос о про-
фессиональной готовности студентов вуза к будущей 
деятельности не теряет своей актуальности. Констати-
рующий этап опытно-экспериментальной работы под-
твердил актуальность данного исследования.

Теоретическую основу исследования состави-
ли системный (И.В. Блауберг, В.Г. Афанасьев и др.), 
дея тельностный (А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн и др.), гуманистический (Н.В. Дрян-
ных, А.Е. Лодкин, Т.А. Четверикова и др.) и аксио-
логический подходы (Т.В. Лодкина, В.А. Сластенин 
и др.). Системный подход позволяет с помощью об-
щих системных свойств и признаков в рамках наше-

research on this issue, defines the essence of professional readiness and its structure. The study expands the range of ideas 
about the professional training of students at university as a whole; complements the theoretical understanding of training 
of future lawyers for law enforcement.
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го исследования рассмотреть вопросы подготовки бу-
дущих юристов к профессиональной деятельности 
в системе вузовского образования, формирования го-
товности к профессиональной деятельности, подраз-
умевает изучение структурных компонентов, связей 
и отношений. Базой системного исследования явля-
ются такие понятия, как свойство, отношение, связь, 
элемент, подсистема, целостность, структура, орга-
низация, дифференциация, интеграция, управление.

Деятельностный подход дает возможность рас-
крыть деятельность обучающихся как субъектов 
и пути совершенствования подготовки юридиче-
ских кадров. Гуманистический подход заключает-
ся в том, что человек признается наивысшей ценно-
стью. Он предполагает в известных обстоятельствах 
принятие новых ценностей и отказ от старых, ухо-
дящих в прошлое. Гуманистическая направленность 
процесса подготовки студентов-юристов определяет-
ся тем, как она закладывает в личность механизмы 
адаптации, саморазвития, самореализации в изме-
няющемся мире, правовую оценку, умение логиче-
ски мыслить, отбирать и использовать информацию. 

Аксиологический подход позволяет определить 
совокупность приоритетных ценностей как основу 
для формирования правосознания, соотносить право-
вые ценности с нормами морали и политики, что ста-
новится одним из важнейших показателей уровня 
правовой культуры обучающихся. В результате син-
теза этих подходов может сформироваться целостное 
представление о профессиональной готовности буду-
щих юристов к работе в правоохранительных органах. 

В методологическую базу исследования входят ра-
боты, посвященные формированию профессиональ-
ной готовности, А.А. Гришина, Г.В. Дубова, М.И. Дья-
ченко, А.Ф. Дунаева, Л.А. Кандыбович, А.В. Опалева, 
В.А. Сластенина, И.Г. Смирнова и др., которые позво-
ляют глубже рассмотреть сущность данного понятия.

Методология исследования отражает комплекс 
методов: теоретический анализ литературы, методи-
ку незаконченного предложения, анкетирование, ана-
лиз творческих работ.

Относительно трактовки научного поля дефини-
ции «профессиональная готовность» в специальной 
литературе можно выделить два подхода. Согласно 
первому подходу, основу профессиональной готовно-
сти составляет психологическая готовность как особое 
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состояние, которое постепенно переходит в свойства 
и качества личности. Второй подход рассматривает 
профессиональную готовность как устойчивую ха-
рактеристику личности, синтез ее свойств, превраща-
ющуюся в устойчивое качество личности в процессе 
деятельности [Дрянных, Лодкина: 3].

Профессиональная готовность в педагогической 
теории раскрывается с различных позиций. Так, со-
гласно исследованию Л.И. Гурье и Л.Л. Маркиной, 
готовность к инновационной профессионально-педа-
гогической деятельности – это «целостное личност-
ное образование, связано с развитием важных соци-
ально-профессиональных качеств и способностей, 
предполагает развитие мотивационных, операцион-
ных, креативных и рефлексивных компонентов» [Гу-
рье, Маркина: 1]. Эффективной реализации указан-
ных функций, на наш взгляд, способствуют умения 
предвидеть результаты учебно-профессиональной 
деятельности, разрабатывать педагогические проек-
ты, конструировать новые педагогические техноло-
гии обучения [Дрянных, Лодкина: 3].

М.В. Мотехина, исследуя процесс формирования 
профессионально-правовых умений будущего педа-
гога, считает, что в результате подготовки у студентов 
формируется готовность, характеризующаяся умени-
ем решать педагогические правовые задачи на осно-
ве юридических знаний, способность предупреждать 
негативные явления» [Мотехина: 8].

На проблему профессиональной подготовки обу-
чающихся в сфере государственного управления об-
ращает внимание Н.В. Провоторова. Она замечает, 
что к профессиональному уровню будущих специа-
листов в данной области предъявляются особые тре-
бования. Суждения автора схожи с требованиями, 
которые предъявляются и к будущим юристам, ибо 
на обучающихся в данной сфере, помимо профес-
сиональной деятельности, также «возложена обще-
ственно ответственная роль: он является носителем 
и проводником не только государственной полити-
ки, но и государственной морали» [Провоторова: 9]. 
Соответственно, возрастает необходимость форми-
рования профессиональной готовности обучающих-
ся к профессиональной деятельности «с учетом со-
временной специфики, связанной с осуществлением 
общественных реформ и внедрением инновационных 
форм управления» [Провоторова: 9].

В научных трудах М.И. Дьяченко и Л.А. Канды-
бович профессиональная готовность рассматривает-
ся с психологической точки зрения. Авторы выделяют 
заблаговременную готовность, временную и ситуатив-
ную. Заблаговременная готовность – это ранее приоб-
ретенные установки, знания, навыки, умения, моти-
вы, необходимые в профессиональной деятельности.

Именно на основе заблаговременной готовности, 
которая носит длительный характер, и возникает со-

стояние готовности к выполнению профессиональ-
ных задач. Временное состояние готовности представ-
ляет собой создание психологических возможностей 
для успешных действий в текущий момент. Ситуа-
тивная готовность есть динамическое состояние лич-
ности, внутренняя настроенность на определенное 
поведение, мобилизованность всех сил на активные 
и целесообразные действия. Следовательно, психо-
логическая готовность к профессиональной деятель-
ности, с точки зрения авторов, понимается как «слож-
ное комплексное психическое образование, как сплав 
функциональных, операциональных и личностных 
компонентов, имеющих динамическую структуру 
с функциональными зависимостями» [Дьяченко, Кан-
дыбович: 4].

Из вышесказанного можно сделать вывод, что про-
фессиональная готовность – предмет многих научных 
исследований, содержание данного понятия обширно, 
многоаспектно и многофункционально, обусловле-
но спецификой деятельности человека, особенностя-
ми теоретических концепций ученых, имеет неодно-
значную психолого-педагогическую интерпретацию 
и включает в себя различные компоненты, раскры-
вающие многогранную природу профессиональной 
готовности как предмета междисциплинарного ис-
следования.

Рассмотрев и проанализировав существующие ва-
рианты трактовок понятия «профессиональная готов-
ность», предложенных учеными, мы выделили в их 
содержании детерминанты, раскрывающие смысл 
данного определения. Нами установлено, что в пси-
холого-педагогической литературе трактовки поня-
тия «профессиональная готовность» различаются 
как по содержанию, так и по степени обобщения.

Это дало нам возможность рассмотреть данный 
феномен более подробно и позволило на основе ана-
лиза научной литературы сделать попытку определить 
сущность понятия «профессиональная готовность» 
в контексте подготовки студентов вуза к будущей про-
фессиональной деятельности: «процессуальная це-
лостность, которая проявляется во время подготовки 
специалистов юридического профиля к профессио-
нальной деятельности, характеризуется умением чет-
ко и оперативно принимать решения, общей направ-
ленностью личности в отношении правозначимого 
явления, высоким интересом к своей профессии, вла-
дением эффективными приемами общения, навыка-
ми регуляции, консультирования и интервьюирова-
ния» [Дрянных, Лодкина: 2].

Согласно научным исследованиям, состояние про-
фессиональной готовности имеет довольно непро-
стую, постоянно меняющуюся структуру, основой 
которой, на наш взгляд, выступает её интегративный 
характер, который обнаруживается в упорядочен-
ности и единстве таких структурных компонентов, 

Структура профессиональной готовности будущих юристов
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как мотивационно-ценностный, когнитивный, опера-
ционально-деятельностный, оценочно-рефлексивный.

Мотивационно-ценностный компонент отража-
ет мировоззрение и направленность личности, цен-
ностное отношение к будущей профессиональной 
деятельности. Данный компонент рассматривается 
И.В. Клименко как сложное динамическое явление, 
меняющееся в процессе профессиональной подго-
товки. Оно включает в себя «взаимосвязанные про-
фессиональные мотивы, интересы, цели, профессио-
нальные ценностные ориентации, идеалы, убеждения, 
установки, которые обеспечивают активность студен-
тов в профессиональном самоопределении и станов-
лении, а также потребность в непрерывном профес-
сиональном самосовершенствования» [Клименко: 6].

Мотивационно-ценностную направленность лич-
ности на профессиональную деятельность автор 
представляет в виде структуры, «включающей два 
взаимосвязанных и взаимообусловленных компонен-
та: 1) мотивационного, включающего эмоционально-
личностные, социальные, познавательные и социаль-
но-экономические мотивы выбора и предпочтения 
профессии; 2) ценностно-ориентационного, включа-
ющего совокупность личностных, познавательных, 
социально-обусловленных и социально-экономиче-
ских ценностей» [Клименко: 6].

Итак, профессиональная готовность – это своеоб-
разный комплекс мотивационных образований, вы-
сокий уровень правосознания, профессиональные 
взгляды и убеждения, ценности, желание прино-
сить пользу обществу, законопослушность, справед-
ливость, готовность к выполнению служебного дол-
га, потребность в саморазвитии и самовоспитании.

Организация исследования. Цель исследования 
состоит в обосновании совокупности педагогических 
условий, обеспечивающих эффективное формирова-
ние профессиональной готовности будущих юристов 
к правоохранительной деятельности. Осуществление 
цели предполагало применение разнообразных мето-
дов исследования: теоретического анализа научной 
литературы, наблюдения, анкетирования, тестирова-
ния, ранжирования, опытно-экспериментальной ра-
боты, методики незаконченного предложения, анали-
за творческих работ, методов графической обработки 
экспериментальных данных.

Гипотеза. Формирование профессиональной го-
товности юридических кадров для правоохранитель-
ных органов, представляя собой целенаправленный, 
закономерный, управляемый процесс, будет успеш-
ным, если проанализированы содержание и спец-
ифика понятия «профессиональная готовность», 
что позволит глубже проникнуть в сущность рассма-
триваемого педагогического феномена; определен 
компонентный состав модели профессиональной го-
товности студентов к работе в правоохранительных 

органах; разработан критериально-диагностический 
аппарат определения уровней профессиональной го-
товности студентов для правоохранительных орга-
нов, что предоставит объективную картину и обеспе-
чит возможность внесения корректив в подготовку 
будущих юристов в вузе, повышения качества обу-
чения; выявлены и научно обоснованы педагогиче-
ские условия, способствующие эффективности про-
цесса формирования профессиональной готовности 
к деятельности у студентов-юристов в вузе.

Выборка. Проводился опрос студентов-юристов 
по направлению 40.03.01 – «юриспруденция» инсти-
тута управления, экономики и юриспруденции Воло-
годского государственного университета. Объем вы-
борки составил 165 человек, из них мужчин – 34,6 %, 
женщин – 65,4 %.

Результаты исследования. Исследование пока-
зывает, что студенты, руководствуясь нравственными 
ценностями, проявляют стремление к добру, желание 
сделать что-то полезное, позитивное. Они стремят-
ся к лучшему жизненному пути, овладению новыми 
достижениями. Среди многих ценностей выделяет-
ся гуманизм, предполагающий стремление приносить 
пользу людям и взаимодействовать с ними [Лодкин, 
Четверикова: 7]. Как явствует из исследования, 98,8 % 
обучающихся самым главным в жизни считают се-
мью, детей, здоровье близких, их защищенность.

Именно в этих ценностях сконцентрировано то,  
что имеет положительное общественное значение. 
Эти научные данные подтверждаются и в нашем 
исследовании. У большинства студентов-юристов 
имеется полное понимание сути будущей профес-
сии и адекватное отношение к своим гражданским 
и профессиональным обязанностям в правоохрани-
тельной деятельности. Наблюдается положительная 
тенденция в отношении ценностных ориентаций об-
учающихся, что характеризует достаточно высокий 
уровень правосознания.

Выявились факторы, определяющие готовность 
профессиональной деятельности будущих юристов: 
личность преподавателя (средний балл 6,35), при-
влекательность участия в студенческой жизни, воз-
можность общения с большим кругом интересных 
людей, в том числе юристов-профессионалов, прояв-
ление творчества (средний балл 5,96), гарантия тру-
доустройства, стабильная заработная плата, престиж 
профессии (средний балл 4,21). 

Когнитивный компонент характеризуется сформи-
рованными общими и профессиональными знаниями, 
отвечающими требованиям современного общества, 
наличием знаний о профессиональной деятельности 
в меняющихся условиях. Как замечает С.В. Калашни-
кова, основными «показателями когнитивного компо-
нента являются: владение аналитическими навыками; 
наличие общих и специальных знаний; способность 
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к организации самостоятельной познавательной дея-
тельности» [Калашникова: 5].

Так, по ее мнению, аналитические умения предпо-
лагают не только выявление фактов, но и «установ-
ление состава элементов данного факта или явления; 
раскрытие содержания и выделение роли каждого 
из элементов; проникновение в процесс развития 
целостного явления» [Калашникова: 9]. Когнитив-
ная составляющая профессиональной готовности бу-
дущих юристов с необходимостью включает в себя 
инвариантные и специальные знания, на основе ко-
торых формируется система профессиональных уме-
ний, способов деятельности.

Анализ результатов констатирующего этапа ис-
следования показал, что все выпускники преодолели 
пороговый уровень освоения общекультурных и про-
фессиональных компетенций, что закономерно, так 
как слабоуспевающие студенты, как правило, отчис-
ляются на более ранних курсах. Повышенному уров-
ню соответствует 48 % выпускников, продвинутому – 
72 % обучающихся.

Итоги выпуска бакалавров-юристов 2020/21 учеб-
ного года в процентном соотношении представлены 
в таблице 1.

Операционально-деятельностный компонент сви-
детельствует о наличии умений и навыков, позволя-
ющих решать профессиональные задачи, овладевать 
профессиональными компетенциями, соответствую-
щими основным видам профессиональной деятель-
ности. Применение различных активных методов 

и форм обучения способствует формированию само-
стоятельности мышления, развитию оригинальности, 
умению делать обобщающие выводы. Обучаю щиеся 
работают с нормативно-правовыми актами, анализи-
рую последние изменения законодательства, само-
стоятельно составляют процессуальные документы, 
решают правовые задачи.

Овладение студентами опытом профессиональ-
ной деятельности происходит также при написании 
ими проектов, выпускных квалификационных работ, 
необходимых в профессиональной юридической де-
ятельности. Практика реализации проектно-иссле-
довательских работ свидетельствует о значительном 
потенциале в саморазвитии обучающихся, которые 
становятся инициаторами и исполнителями проект-
ных решений.

Технологии на основе активизации и интенсифи-
кации деятельности студентов (игровые, информаци-
онные, диалоговые, групповые и коллективные спо-
собы обучения) дают не просто знание основ права, 
но воспитывают уважение к праву и законности в ре-
альной действительности, предоставляют возмож-
ность студенту сформироваться как субъекту профес-
сиональной деятельности. На рисунке 2 представлен 
профиль ключевых компетенций юриста, которы-
ми овладевают обучающиеся вуза (их точка зрения).

Полученный профиль компетенций согласуется 
с психологическими особенностями данного возрас-
та, когда ведущей деятельностью остается учебная, 
но в то же время на первый план выходит и деятель-

Рис. 1. Факторы готовности к профессиональной деятельности будущих юристов 
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Таблица 1
Уровень академической успеваемости бакалавров-юристов  

разных направлений подготовки (2020/21 гг.)

Форма отчетности Уголовно-правовой профиль
(39 чел.)

Государственно-правовой профиль
(33 чел.)

Гражданско-правовой
(56 чел.)

Государственный  
экзамен

«отлично» – 53,8 %;
«хорошо» – 27 %;
«удовлетворительно» – 19,2 %

«отлично» – 48,1 %;
«хорошо» – 33,3 %; 
«удовлетворительно» – 18,6 %

«отлично» – 26,8 %;
«хорошо» – 50 %; 
«удовлетворительно» – 23,2 %

Защита ВКР
«отлично» – 30,8 %;
«хорошо» – 53,8 %;
«удовлетворительно» – 15,4 %

«отлично» – 66,7 %;
«хорошо» – 4,7 %;
«удовлетворительно» – 8,6 %

«отлично» – 50 %;
«хорошо» – 37,4 %; 
«удовлетворительно» – 12,6 %

Структура профессиональной готовности будущих юристов
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ность общения, что связано с новым социальным 
окружением и статусом обучающегося в вузе [Дрян-
ных, Куклина: 2].

Оценочно-рефлексивный компонент включает ал-
горитм оценивания своей деятельности, адекватную 
оценку своих действий. Потребность в самосовер-
шенствовании является важнейшим показателем вы-
сокого уровня подготовки студентов-юристов к про-
фессиональной деятельности. Овладевая знаниями, 
обучающийся осознает свое место в обществе, объ-
ективно анализирует события, происходящие в нем, 
стремится к самосовершенствованию и созидатель-
ной деятельности. Укрепляется убеждение в необхо-
димости соблюдения норм права в своей професси-
ональной деятельности.

Анализ творческих работ будущих юристов, мето-
дики незаконченного предложения позволил назвать 
параметры студента в качестве субъекта образователь-
ного процесса: целенаправленное профессиональное 
самообразование, проектирование перспективы роста 
и самоутверждения, достижение высокого социально-
го статуса; умение отстаивать свое мнение, восприни-
мать адекватно критику, ненарушение нормы права.

Наиболее существенными результатами формиро-
вания профессиональной готовности можно считать: 
углубление юридических знаний, повышение позна-
вательной мотивации, осознание практической зна-
чимости теоретических знаний, развитие готовно-
сти у обучающихся к решению профессиональных 
юридических задач, овладение профессиональными 
компетенциями.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следу-
ющие выводы. Анализ научной литературы показал, 
что имеется достаточно широкий круг исследований, 
посвященных изучению психолого-педагогических 
оснований готовности студентов вуза к будущей про-
фессиональной деятельности. С позиций различных 
подходов рассмотрена суть понятия «профессиональ-
ная готовность» будущего специалиста и ее струк-

турные компоненты, что способствовало уточнению 
содержания и интерпретации их психолого-педаго-
гического смысла.

В работе раскрыто содержание структуры профес-
сиональной готовности студента-юриста к правоох-
ранительной деятельности, представленной в виде 
системы мотивационно-ценностного, когнитивного, 
операционально-деятельностного и оценочно-реф-
лексивного компонентов.

Результаты исследования могут быть примене-
ны педагогами для стимулирования профессиональ-
но-личностного роста и самоопределения студентов; 
развитие мотивационно-ценностной, профессиональ-
но-личностной рефлексии будущих юристов в обра-
зовательном процессе высшего профессионально-
го образования.
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