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Фактором успешного включения человека в трудовую деятель-
ность является осознанный поиск места в профессиональном социуме. 
Проблема профессиональной социализации актуализируется в связи с 
тем, что произошло «перепроизводство» специалистов ряда профессий 
(психологи, экономисты, юристы) в связи с увеличением числа негосу-
дарственных учебных заведений. Одновременно происходят значитель-
ные изменения в определении сути профессии, обусловленной её новой 
миссией. Согласимся, что в новых социально-экономических ситуациях 
профессиональная адаптация выпускников вузов обусловлена не только 
спецификой деятельности, но и особенностями конкретной среды, усло-
виями и запросами работодателей. 

Исследователи пытаются разрешить противоречие между тради-
ционным представлением о профессиональной культуре представителя 
конкретной профессии и происходящей её трансформацией, адекватно 
социально-профессиональной действительности [4]. В итоге обогащает-
ся арсенал норм, видов деятельности, которые востребуют совокупность 
необходимых компетенций. С нашей точки зрения, выпускник вуза дол-
жен обладать специальными, общекультурными и метакомпетенциями. 
Готовность к их реализации будет представляться интегративным лич-
ностным свойством. По итогам нашего исследования (выборку предста-
вили студенты – будущие юристы) вхождение в мир профессии предпо-
лагает усвоение не только её норм, но и ценностей и способов её осуще-
ствления [5]. 

В связи с этим особое внимание должно уделяться образователь-
ному пространству вуза, формирующему гуманитарную культуру лич-
ности, готовой к культурному диалогу [3]. Таким образом, образова-
тельное пространство предлагает студентам культурные практик: прак-
тики общения, нормы и ценности поведения. Жизнь диктует необходи-
мость определения смысла модели обучения и модели профессионально-
го образования, во взаимодействии представляющих собой образова-
тельное пространство вуза. 
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Модель обучения, базирующаяся на информационной функции, 
ориентирована на формирование в сознании студента научной картины; 
модель профессионального образования − на усвоение социально при-
емлемых форм поведения, где критерием развития выступает социальная 
адаптивность как меря качества образовательной системы [1]. В итоге 
преобладает профессиональная подготовка: под влиянием образования 
происходит развитие личностных новообразований. обеспечивающих 
конкурентоспособность выпускника вуза. 

Процесс становления конкурентоспособного специалиста ориен-
тирован на формирование профессионального самосознания, что позво-
ляет осуществлять процесс саморегулирования действий в сфере пове-
дения и деятельности, осознавать себя субъектом профессии. Рост само-
сознания обеспечивает процесс саморегуляции, что способствует ста-
новлению профессиональной позиции. 

Мы придерживаемся точки зрения, что будущий юрист должен 
осознать себя в трёх составляющих пространства профессиональной 
деятельности: в системе правовой деятельности, в системе общения, в 
системе собственной личности [2]. Адекватно этим составляющим про-
странства представляются компоненты профессионального сознания 
будущего юриста: я − понимание = когнитивный компонент; я − отно-
шение = аффективный компонент; я − поведение = поведенческий ком-
понент. Полагаем, что профессиональное самосознание должно форми-
роваться в ходе освоения содержания профессиональной подготовки, 
которое интегрирует учебные дисциплины с доминированием профес-
сионально значимой, что позволяет транслировать правовую культуру. 
Но профессиональная умелость выражается средствами взаимодействия, 
а их выбор определяется правосознанием юриста. 

В ходе профессиональной подготовки следует отбирать совокуп-
ность педагогических средств для развития умений самооценки, само-
анализа, самоконтроля, саморегуляции, которые являются метакомпе-
тенциями, позволяющими приобретать и другие компетенции. Однако 
они, как базовые создают возможности для быстрой социальной адапта-
ции. Исследователи обращаются к проблеме метакогнитивного опыта, 
который приобретается в процессе осмысления профессиональных си-
туаций. Появился термин «метапредметный подход в обучении», пони-
маемый как способ мышления, регулирующий поведение в новых усло-
виях профессиональной деятельности, обеспечивающий карьерное место 
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в статусной профессиональной иерархии. Развитие метакомпетенций − 
залог востребованности выпускника на рынке труда [6]. Метаспособ-
ность − это способность стратегически мыслить и оценивать ситуацию 
для достижения качественного результата деятельности.  

При отборе средств освоения интегрированного содержания профес-
сиональной подготовки будущих юристов опора делается на принципы за-
дачного подхода (проблемность, контекстность, адекватность). Так, творче-
ски-поисковые задачи, предлагаемые студентам (изучается «Конституцион-
ное право»), дополняются задачами-оценками содержания профессиональ-
ных ситуаций; задачами-упражнениями на выработку плана действий по 
разрешению ситуации; задачами на разбор текстов документов. Адаптиро-
ваться к условиям профессиональной среды позволяют ролевые игры («Су-
дебное заседание») и игры-дискуссии («Выступление в суде в роли защит-
ника, обвинителя, судьи»). Эффективность педагогических средств опреде-
ляется сформированностью профессионального самосознания. Так, включе-
ние студентов в ситуации оценки и самооценки повлияло на отношение к 
профессии: индекс удовлетворенности собой как участником процесса про-
фессионализации составил 0,542 (индекс в пределах от -1 до +1); прирост 
значений всех трех компонентов в структуре профессионального самосоз-
нания отмечен до 29,5%. 

Выводы. Результативной характеристикой профессиональной 
подготовки студентов-будущих юристов является профессиональное 
самосознание, которое содержит показатели, значимые для адаптации 
профессиональной сфере, или метакомпетенции. Её формированию спо-
собствуют педагогические средства: средства-источники информации, 
определяемые на основе интегрированного и культурологического под-
ходов; средства освоения информации (проблемный метод, анализ про-
фессиональных ситуаций, диспут, дискуссия, ролевая и деловая игра), 
отбираемые на основе личностноориентированного и компетентностного 
подходов. 
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Наиболее оперативно реагирует на структурные изменения эко-
номической системы сфера высшего образования, выполняющая важ-
нейшую функцию – воспроизводство кадрового капитала. На повышение 
эффективности участия вузов в инновационном социальном и экономи-
ческом развитии регионов и отраслей России нацелен ряд государствен-
ных управленческих инноваций, в том числе создание и реализация ин-
новационных моделей управления развитием и деятельностью универси-
тетов: федеральные университеты, научно-исследовательские универси-
теты, опорные университеты, центры инноваций. 

Однако пока все изменения не дали необходимого эффекта. Вы-
деленные в отдельные проекты по повышению конкурентоспособности 
российской системы образования вузы в отрыве от реальной экономики 
и регионов не смогли стать драйверами инновационного развития терри-
ториальных и отраслевых кластеров [3], а их показатели на международ-


