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динаМиКа ФорМироВаниЯ  
ПроФеССионаЛьно ВажныХ КаЧеСТВ 

БУдУЩиХ ЮриСТоВ В СиСТеМе ВыСШеГо 
ПроФеССионаЛьноГо оБраЗоВаниЯ

Е. М. Приходько (Астраханский государственный университет,  
г. Астрахань, Россия)

Рассматриваются особенности формирования профессионально важных качеств студентов юри-
дических вузов. Профессионально важные качества понимаются как сложное комплексное психиче-
ское образование, система функциональных, операциональных и личностных компонентов, имеющих 
динамическую структуру с функциональными зависимостями. автор исходит из того, что развитие  
и формирование профессионально важных качеств личности в условиях учебной деятельности студента 
в вузе является результатом развития структуры самосознания, а именно профессионального само-
сознания (ПС) личности. на основе профессионального самосознания, а также на основе активного 
самопознания и самовоспитания студента развиваются профессионально важные личностные качества, 
которые и обеспечивают профессиональное развитие и формирование личности будущего специалиста. 
анализируются теоретические подходы к данной проблеме, выявляются уровни развития профессио-
нально важных качеств. для решения поставленных задач использовались такие научные методы как 
теоретический анализ, обобщение и интерпретация научных данных, имеющихся в психологической 
науке по изучаемой проблеме, сравнительный анализ, моделирование. В статье приводятся результаты 
диагностики сформированности профессионально важных качеств будущих юристов в процессе по- 
лучения высшего образования. Выделены структурные компоненты профессионально важных качеств: 
профессиональное самосознание, ценностные ориентации, профессиональная компетентность, осо- 
знание престижа профессии, которые интерпретируются как внутренние психолого-акмеологические 
факторы их успешного формирования. на основе выделенных компонентов разработана психолого-акмео- 
логическая структурная модель формирования профессионально важных качеств будущего юриста,  
а также теоретическая  модель их развития, основанная на равномерном, поступательном развитии 
всех структурных компонентов. По итогам исследования подтвердилось, что профессиональное са-
мосознание является системообразующим компонентом всей структуры психологической готовности 
студентов к профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профессионально важные качества; будущий юрист; профессиональное самосозна-
ние; мотивационная структура учебной деятельности; профессионализация.

THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF 
PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF FUTURE 

LAWYERS IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 
E. M. Prikhodko (Astrakhan State University, Astrakhan, Russia)

the article considers the peculiarities of formation of professionally important qualities for law students. 
Professionally important qualities are understood as complex mental education, the system of functional, 
operational and personality components, which have a dynamic structure with functional dependencies. the 
author judges that the development and formation of professionally important qualities of a person in terms 
of student learning activities at the University is primarily a result of the development of the structure of self-
consciousness, namely professional self-awareness (PS) personality. on the basis of professional identity, as 
well as on the basis of active self-knowledge and self-education of the student, develop professionally important 
qualities, which provide professional development and formation of personality of a future specialist. the article 
examines theoretical approaches to the problem, identifies the levels of development of professionally important 
qualities. to solve the set tasks were used the following research methods: theoretical analysis, synthesis and 
interpretation of scientific data available in psychological science on the problem under study, comparative 
analysis, modeling. the article presents the results of the diagnostics of the formation of professionally important 
qualities of future lawyers in the process of obtaining of higher education. the author selected structural com-
ponents of professionally important qualities: professional identity, values, professional competence, awareness 
of the prestige of the profession, which are interpreted as internal psychological and acmeological factors of 
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целенаправленного изучения процесса 
формирования профессионально важных 
качеств, а также на итоги проведенной 
диагностики в развитии профессиональ-
но важных качеств было выделено три 
уровня: низкий, средний и высокий, кото-
рые содержат особенности подготовлен-
ности к будущей профессиональной дея- 
тельности. Выделение вышеназванных 
уровней развития позволяет раскрыть 
динамику формирования профессиональ-
но важных качеств как движение внутри 
одного из уровней, так и переключение  
с одного уровня на другой [3, с. 94]. 
движение личности будущего юриста 
внутри одного из уровней сопровождает-
ся интериоризацией и субъективизацией 
позиции. В результате вся система отно-
шений становится не только личностно 
окрашенной, но и реализуется в актив-
ной деятельности субъектов [4]. Пере-
ключение же с одного уровня на другой 
количественно и качественно меняет 
параметры, характеризующие степень 
выраженности факторов, влияющих на 
процесс формирования профессионально 
важных качеств.

особенности формирования профес-
сионально важных качеств анализирова-
лись в развитии с i по V курсы: выявля-
лись движущие силы развития, основные 
противоречия, характерные для процесса 
профессионального обучения в вузе. для 
изучения профессионально важных ка-
честв рассматривали, как происходит его 
развитие от i к V курсу внутри каждого 
отдельного взятого уровня. Распределение 
студентов в соответствии с выделенными 
уровнями осуществлялось, опираясь на 
данные проведенных методик следующим 
образом.

1. Вычислялся средний балл по каждо-
му показателю внутри каждого фактора 
для каждого будущего юриста.

Современный этап развития общества 
предъявляет к деятельности профессио-
налов, а также к работе высших учебных 
заведений, занятых их подготовкой, прин-
ципиально новые требования. Система 
подготовки специалистов в масштабах 
страны в целом определена спецификой 
конкретной профессиональной области. 
однако связь между вузами и сферой дея-
тельности выпускников не всегда надежна. 
Молодому специалисту после окончания 
высшего учебного заведения требуется, 
как правило, еще немало времени, чтобы 
адаптироваться к условиям профессио-
нальной деятельности [1, с. 22]. Возникает 
необходимость формирования и развития 
профессионально важных качеств (ПВк) 
личности, от которых зависит готовность 
будущего специалиста к выполнению 
профессиональной деятельности. 

несмотря на то, что адаптация к ус-
ловиям работы на конкретных местах 
происходит на базе основного багажа 
знаний и умений, приобретаемых в вузе, 
значительную роль играет наличие у мо-
лодого специалиста профессионально 
важных качеств личности, которые по-
нимаются как сложное комплексное пси-
хическое образование, сплав функцио-
нальных, операциональных и личностных 
компонентов, имеющих динамическую 
структуру с функциональными зависи-
мостями (а. а. деркач, В. г. Зазыкин, 
В. д. Шадриков).

В связи с тем, что процесс форми-
рования профессионально важных ка-
честв непосредственно связан с реальным 
развитием будущего юриста в условиях 
профессиональной подготовки в вузе, про- 
анализируем данный процесс с учетом его 
жизнедеятельности.

В исследовании приняли участие 
300 студентов Саратовской юридиче-
ской академии. опираясь на результаты 

their successful formation. on the basis of the selected components developed psychological and acmeological 
structural model of formation of professionally important qualities of a good lawyer, and a theoretical model 
of their development, based on a uniform, progressive development of all structural components. according to 
the results of the study confirmed that professional identity is a strategic component of the entire structure of 
psychological readiness of students for professional work.

Keywords: professional qualities; future lawyers; professional self-awareness; motivation structure of 
educational activity; professionalization.
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2. Вычислялся средний балл по каждо-
му фактору для каждого будущего юриста.

3. Вычислялся средний балл по ка-
ждому показателю внутри факторов для 
всей выборки.

4. Вычислялся средний балл по каждо-
му фактору для всех будущих юристов.

5. Применяя способ интервального 
оценивания показателей вариационного 
ряда (по доверительному интервалу сред-
него арифметического значения выборки), 
определяли верхнюю и нижнюю грани-
цы доверительного интервала, который 
указывал на то, что показатели, лежащие 
в пределах этого интервала, можно оценить 
как средние, показатели, лежащие ниже ин-
тервала, – как ниже среднего (или низкие), 
показатели, лежащие выше интервала, – 
как выше среднего (или высокие). 

к низкому уровню сформированности 
профессионально важных качеств были 
отнесены будущие юристы, показатели 
которых оказались ниже вычисленного 
доверительного интервала, к среднему – 
студенты, получившие баллы в пределах 
доверительного интервала, к высокому – 
будущие юристы, показатели которых 
лежали выше вычисленного доверитель-
ного интервала среднего арифметиче-
ского. для подтверждения выявленных 
особенностей использовались наиболее 
характерные высказывания и суждения 
будущих юристов о себе, представленные 
ими в сочинениях, беседах, а также по 
данным наблюдений. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что полученные результаты по тесту 
Р. кеттелла являются следствием сформи-
рованности у студентов всех курсов неа-
декватного образа профессионала-юриста 
и стремления к его достижению. Так как 
знания о профессии и о профессионале, 
являющиеся одним из важнейших фак-
торов становления профессионального 
самосознания (ПС) будущих юристов, 
обладают регулирующей функцией [5,  
с. 7], то неверное представление об образе 
профессионала задает неверный вектор 
развития личностных качеств студентов, 
что находит отражение в творческом 
компоненте ПС (саморазвитие, самосо-
вершенствование). 

еще одним диагностируемым показа-
телем творческого компонента профессио-                                                              
нального самосознания было стремление 
студентов к самосовершенствованию 
и саморазвитию в профессиональном 
плане. Проведенная с этой целью анкета 
н. Т. Селезневой «Самооценка уровня 
проектирования, моделирования и ре-
гуляции самосовершенствования: лич-
ного и профессионального» показала, 
что существует определенная динамика 
развития этих уровней. Так, студенты  
i курса показали большей частью (57 %) 
активное отношение к процессу овладе-
ния умениями саморазвития и 43 % – пас-
сивное отношение. на ii курсе намного 
снижается активное отношение (52 %) 
и возрастает пассивное (до 48 %). У сту-
дентов iii курса активное отношение 
к процессу овладения умениями самосо-
вершенствования составило 55 %, а вот 
число пассивных уменьшилось до 37 % 
за счет появления студентов с отрица-
тельным отношением к данному процессу 
(8 %). на iV курсе немного увеличивается 
процент студентов, показавших отри-
цательное отношение к приобретению 
умений самосовершенствования (9 %), 
а на V – возрастает до 11 % и уменьша-
ется количество студентов с активным 
отношением (48 %). 

Можно предположить, что незначи-
тельное преобладание активного над 
пассивным отношением к процессу овла-
дения умениями саморазвития у студентов 
i курса сменяется практически равны-
ми долями этих отношений у студентов  
ii курса, а затем на последующих курсах 
наблюдается тенденция к уменьшению 
пассивного отношения за счет появления 
отрицательного, которое постепенно воз-
растает с каждым курсом (рисунок). 

Таким образом, на основе полученных 
результатов можно говорить о наличии 
у студентов всех курсов желания лич-
ностно-профессионального самосовер-
шенствования и саморазвития. однако 
неадекватный образ профессионала задает 
изначально неверный вектор данными 
процессам, что находит отражение в ха-
рактере развития их профессионально 
важных личностных качеств. 
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Это подтверждают результаты анке-
тирования на тему «какими качествами 
должен обладать юрист-профессионал?». 
Выявилось, что большая часть студентов 
на всех курсах (i курс – 71 %, ii курс –  
64 %, iii курс – 61,5 %, iV курс – 46 %, 
V курс – 42 %) показала низкую степень 
осведомленности о ПВк юриста. Сте-
пень осведомленности повышается на  
iV и V курсах, хотя и незначительно. 

Полученные результаты исследова-
ния осведомленности студентов-юристов 
о ПВк и представленные выше результаты 
исследования тенденций их личностного 
развития позволили сделать вывод о низ-
ком уровне (i–iii курсы) и среднем уров-
не (iV–V курсы) развития когнитивного 
компонента профессионального самосо-
знания большинства студентов. 

Благодаря знаниям о выбранной про-
фессии, студенты производят оценку 
собственных знаний, личностных качеств, 
прогнозируют успешность предстоящей 
деятельности. анализ проведенной мето-
дики «Самооценка деловых и личностных 
качеств юриста» позволил оценить ха-

рактер развития следующего показателя 
когнитивного компонента ПС – само- 
оценку себя как профессионала. Само- 
оценку студентами своих профессиональ-
но важных качеств можно определить как 
адекватную. Этот вывод следует из того, 
что полученные оценки не противоречат 
выявленным особенностям личностных 
качеств студентов по тесту Р. кеттелла.

Значения самооценок студентов посте-
пенно повышаются с каждым курсом от 
уровня «развиты в небольшой мере» (i–iii 
курсы) до «развиты в достаточно большой 
мере» (iV–V курсы). 

интерес представляют качества, по-
лучившие наиболее низкие и высокие 
баллы. Так, на всех курсах наиболее нес-
формированными качествами признаны 
нестандартность мышления (5,2 балла), 
инициативность (5,8 балла), организа-
торские способности (5,2 балла), прони-
цательность (4,8 балла). низкие значения 
самооценок также отмечаются у студентов 
младших курсов (эмоциональная устой-
чивость – 4,6 балла); у студентов ii–iV 
курсов (гуманизм – 4,7 балла).

отрицательное отношение 
к процессу овладения умениями 
саморазвития

Пассивное отношение 
к процессу овладения умениями 
саморазвития

активное отношение 
к процессу овладения навыками 
саморазвития

     i курс    ii курс    iii курс   iV курс    V курс

обращаясь к особенностям когнитив-
ного компонента ПС студентов, необхо-
димо отметить, что чем раньше сфор-
мируется адекватное знание об избран-
ной профессии, тем больше вероятности 
в эффективной самореализации лично-

сти [2]. однако полученные нами дан-
ные указывают на несформированность  
у студентов всех курсов четких представ-
лений о профессиональной деятельности 
юриста и требованиях, предъявляемых 
его личности. 
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По мнению студентов всех курсов, 
наиболее сформированными, у них явля-
ются такие качества, как ответственность 
(7,3 балла); целеустремленность (6,9 
балла). к ним прибавляются также: на 
младших курсах – стремление к истине 
и торжеству справедливости (7 баллов) 
и энергичность (8 баллов); на iii курсе – 
способность к работе (6,8), на старших 
курсах – трудолюбие (6,5 балла), настой-
чивость (8,3 балла) и такт (6 баллов).

Таким образом, наиболее несформиро-
ванными являются качества, необходимые 
для осуществления реконструктивной (ин-
туиция, мышление, общий и специальный 
интеллект), организационной (организа-
торские способности в общении с людь-
ми) и коммуникативной (эмоциональная 
устойчивость) деятельности. относитель-
но наиболее сформированных качеств 
нужно отметить следующую тенденцию: 
на младших курсах студенты высоко оце-
нивают у себя необходимые в социальной 
деятельности юриста качества (стремле-
ние к истине и торжеству справедливости, 
ответственность), на старших курсах эти 
качества по сформированности уходят на 
второй план, а на первый план выходят 
качества, указывающие на рост их рацио- 
нализма (трудолюбие, настойчивость, спо-
собность достигать поставленной цели). 

Следующие диагностируемые нами 
показатели сформированности ПВк сту-
дентов – удовлетворенность сделанным 
выбором, оценочное отношение к про-
фессии, личностный смысл юридической 
деятельности – позволили судить о ха-
рактере и степени развития сразу двух 
компонентов: эмоционально-ценностного 
и мотивационного. 

анализ мотивов выбора профессии 
показал, что на первом месте (94 %) сто-
ит мотив «профессия одна из важнейших  
в обществе»; второе место разделяют мо-
тивы «большая заработная плата» (90 %) 
и «возможность достичь социального 
признания» (89 %).

Структура значимых факторов, опре-
деляющих отношение студентов к профес-
сии юриста, идентична на разных курсах, 
хотя имеются небольшие различия в поряд-
ке, которые связаны с изменением ценност-

но-ориентационной структуры, а также 
с возрастанием информации о специфике 
выбранной профессии. Установлено, что 
фактор общественной важности профессии 
является ведущим у студентов i и ii курсов, 
он смещается постепенно до четвертого 
места у студентов V курса. отметим, что 
устойчивое высокое значение во всех вы-
борках студентов имеет фактор большой 
заработной платы и возможности дости-
жения социального признания. 

наряду с привлекательными факто-
рами высокий коэффициент значимости 
получили и два негативных фактора: 
продолжительный рабочий день и воз-
можность переутомления. Такие важные 
факторы как возможность самосовершен-
ствования и постоянного творчества не 
вошли ни на одном курсе в пятерку значи-
мых. Эти результаты указывают на то, что  
у студентов плохо выражена ориентация 
на творчество и самосовершенствование 
в будущей профессии. 

как показывает наше исследование, не 
всегда ожидание творческих элементов  
в профессии, усмотрение творческих начал 
в будущей профессиональной деятельности 
обусловливают отношение к профессии, 
влияют на ее выбор и удовлетворенность им. 
Подавляющее большинство обследованных 
нами студентов на всех курсах удовлетво-
рены сделанным выбором (88 % студентов), 
6,3 % сделали бы другой выбор, а 5,7 % ска-
зали, что пошли бы работать. В результате 
было выявлено, что у студентов-юристов 
удовлетворенность выбором профессии 
в первую очередь объясняется социальной 
значимостью и престижностью данной 
профессии, которая дает возможность до-
стичь социального благополучия и призна-
ния. неудовлетворенность же проявляется  
у незначительного числа студентов.

изучение мотивов учебной деятельно-
сти показало, что на первое, второе, третье 
и четвертое места по всей совокупной 
выборке вышли соответственно такие 
мотивы как «стать высококвалифициро-
ванным специалистом» (96 %), «получить 
диплом» (95,2 %), «приобрести глубокие 
прочные знания» (94 %) и «обеспечить 
успешность будущей профессиональной 
деятельности» (91 %). Мотивационная 
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структура учебной деятельности у сту-
дентов на всех курсах идентична, за ис-
ключением изменения предпочтений того 
или иного мотива.

Таким образом,  по представлен-
ным результатам изучения особенно-
стей развития мотивационного и эмо-
ционально-ценностного компонентов 
можно констатировать, что студента-
ми в процессе овладения профессией 
юриста движет прежде всего фактор 
престижа профессии и возможность 
достижения посредством данной про-
фе ссиональной деятельно сти соци-
ального благополучия и признания. 
С этой целью студенты стремятся стать 
высококвалифицированными специали-
стами, хотя такие важные мотивы как 
постоянное самосовершенствование 
и возможность творчески реализоваться 
в профессии остаются у них в процессе 
личностно-профессионального роста на 
втором плане. 

опираясь на произведенный анализ 
всех полученных результатов нашего 
исследования, можно сформулировать 
следующий вывод, заключающийся в том, 
что в ходе экспериментального исследо-
вания все испытуемые составили группы 
с различным уровнем развития профес-
сионально важных качеств, а усреднение 
этих уровней для каждого курса выявило 

динамику их развития. Это подтвердило 
нашу гипотезу об уровневом и стадиаль-
ном характере развития профессионально 
важных качеств.

При этом профессиональное само-
сознание явилось системообразующим 
компонентом всей структуры психологи-
ческой готовности студентов к профес-
сиональной деятельности. оно как бы 
«ведет» за собой, определяет развитие 
всех остальных компонентов, являясь 
тем условием, которое усиливает или ос-
лабевает их действие. Без его активного 
функционирования влияние других ком-
понентов (факторов) на профессионально 
важные качества значительно ослабевает. 
Таким образом, прослеживается иерархия 
взаимосвязей между всеми компонен-
тами исследуемого процесса у будущих 
юристов. 

Процесс развития ПВк есть переход 
от низшего уровня целостности к высше-
му. Уровни развития ПВк тесно связаны 
с развитием стержневых и не стержневых 
качеств личности в их единстве, систе-
ма которых отражает структуру лично-
сти в целом. Знание сущности процесса 
и уровней развития психологической 
готовности студентов-юристов к профес-
сиональной деятельности позволяет более 
четко управлять процессом их профессио- 
нального становления.
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