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Обоснована целевая установка о повышении эффективности 
процесса формирования социальной компетентности будущих 
бакалавров юриспруденции на этапе их профессиональной 
подготовки в вузе. Методологическую основу исследования 
образуют положения компетентностного подхода, что находит 
выражение в определении существенных признаков понятия 
«социальная компетентность будущих бакалавров юриспру-
денции». В числе таких признаков указаны: ориентация на пра-
вовые нормы и нравственные ценности, применение научных 
психологических и педагогических знаний при выполнении 
широкого спектра трудовых действий, уверенный анализ пра-
вовых ситуаций, применение стратегий эффективного обще-
ния с коллегами и клиентами. Реализация выдвинутой целевой 
установки осуществляется посредством определения и обо-
снования принципов формирования социальной компетентно-
сти указанной категории студентов вуза: интеграции осваивае-
мых знаний в правовой и социально- психологической области, 
преимущественного применения в профессиональном обуче-
нии продуктивных методов приобретения социальных умений, 
использования командных практик взаимодействия в условиях 
учебно- коммуникативной среды. Показаны возможности дан-
ных принципов для повышения эффективности профессио-
нальной подготовки будущих бакалавров юриспруденции в ис-
следуемом направлении.
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Качественно осуществляемая юридическая 
практика весьма значима в самых разных сферах 
деятельности. В юридической поддержке нужда-
ется деятельность людей в социальной, политиче-
ской и экономической областях. Совершенно оче-
видно в этой связи, что профессиональные каче-
ства будущих бакалавров юриспруденции сегодня 
являются актуальной предметной областью ис-
следований. Подчеркивая важность комплексно-
го подхода к анализу профессиональных качества 
субъектов юридической профессии, мы  все-таки 
хотели бы обратить внимание на высокую ком-
муникативную нагрузку юридической деятель-
ности. В ней важна направленность на клиентов, 
социальная ответственность, готовность и спо-
собность на качественно высоком уровне удов-
летворять интересы и запросы самых разных по-
требителей юридических услуг. Помимо глубоких 
юридических знаний, будущие бакалавры юри-
спруденции должны обладать хорошо сформиро-
ванными компетенциями в области коммуника-
ции, умениями решать профессиональные задачи 
в тесном взаимодействии с гражданами, навыка-
ми командной работы и межкультурного взаимо-
действия. Отметим, что перечисленные признаки 
профессиональной деятельности будущих бака-
лавров юриспруденции соответствуют описанию 
социальной компетентности. Принимая во внима-
ние их перспективную ценность, целесообразно 
говорить о повышении эффективности формиро-
вания социальной компетентности у будущих ба-
калавров юриспруденции на этапе их профессио-
нальной подготовки в вузе.

Исследование выполнено в рамках методо-
логии компетентностного подхода, традицион-
но признающего приоритетную ориентацию про-
фессионального образования на его результаты. 
В ряду таких результатов основной упор делает-
ся на общекультурные и общепрофессиональные 
компетенции, развитие индивидуальности буду-
щих специалистов и их самостоятельности [1; 3; 
7; 12; 13 и др.]. В компетентностным подходе пе-
далируется идея о перспективности формирова-
ния компетентности как комплексной способности 
уверенного применения знаний и умений в раз-
личных обстоятельствах профессиональной дея-
тельности. Приобретаемые научные знаний в ре-
зультате применения компетентностного подхода 
приобретают явно выраженную практическую на-
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правленность. Соответственно, прикладной ха-
рактер преподаваемых дисциплин заметно повы-
шает заинтересованность студентов в освоении 
содержания профессиональных образовательных 
программ. В процессуальном плане многие иссле-
дователи указывают на необходимость преиму-
щественного применения деятельностных форм 
и методов обучения, что позволяет студентам по-
лучать качественный опыт применения знаний.

Со всей очевидностью исследования, прове-
денные в области формирования / развития со-
циальной компетентности будущих специалистов, 
осуществляются в соответствии с положениями 
и принципами компетентностного подхода. В этом 
плане можно обратиться к публикациям Е. Н. Бо-
рисенко [4], Н. А. Гороховская и Л. Н. Рулиене [5], 
Н. М. Кодинцевой [8], О. В. Колобовой [9], В. Л. Не-
дорезовой [11].

В частности, Н. А. Гороховская, Л. Н. Рулиене 
определяют социальную компетентность в каче-
стве профессионально важной характеристики, 
которая проявляется в усвоении и применении 
будущими специалистами норм и ценностей про-
фессионального сообщества, готовности отве-
чать за результаты своей деятельности, способно-
сти устанавливать продуктивное взаимодействие 
в социально- профессиональной среде [5, с. 18].

Е. Н. Борисенко обращает внимание на такие 
признаки социальной компетентности студен-
тов, как соотнесение личных интересов и позиции 
с общественными ценностями и целевыми уста-
новками; высокая востребованность в професси-
ональной сфере, профессиональная и жизненная 
успешность; уверенность в своих в своих профес-
сиональных знаниях и умениях; коммуникабель-
ность и инициативность [4, с. 54–55].

Н. М. Кодинцева подчеркивает развивающуюся 
связь приобретаемых будущими специалистами 
социальных знаний и умений с моделями и стра-
тегиями их поведения. Она особо отмечает опре-
деляющее влияния такого рода социальных зна-
ний на социальную активность и способность до-
биваться продуктивного решения профессиональ-
ных задач [8, с. 77–28].

Толкование социальной компетентности с точ-
ки зрения многообразия аспектов социальной ак-
тивности специалиста осуществляет В. Л. Недоре-
зова. Среди таких аспектов социальной активно-
сти она называет социально- коммуникативную, 
профессионально- методическую, экологическую 
деятельность. Обращаясь к этим видам деятель-
ности, специалисты обнаруживают для себя но-
вые смыслы в профессиональном взаимодей-
ствия, как с объектами трудовой деятельности, так 
и с коллегами [11, с. 53].

В качестве ключевого признака социальной 
компетентности О. В. Колобова называет способ-
ность будущих специалистов уверенно решать 
социально- профессиональные проблемы. Обе-
спечивается это посредством овладения умени-
ями выдвигать, обосновывать и структурировать 
задачи, выбирать адекватные стратегии поведе-

ния, регулировать свою деятельность в соответ-
ствии с выбранной стратегией [9].

Анализ показывает, что социальная компе-
тентность относится к наиболее важным профес-
сиональным качествам будущих специалистов, 
наиболее ярко она обнаруживается во взаимо-
действии с окружающими людьми. Демонстрация 
социальной компетентности основывается на глу-
боком знании и понимании культурных норм, нрав-
ственных ценностей и прав. Будучи интегральной 
характеристикой, она объединяет в себе когни-
тивные, коммуникативные, эмоциональные и мо-
тивационные проявления личности. Социальная 
компетентность проявляется в разных ситуациях 
взаимодействия людей, в том числе в условиях 
профессиональных контактов. Специалисты, вла-
деющие социальной компетентностью, с высокой 
долей вероятности способны на профессионально 
высоком уровне решать различные по сложности 
задачи.

В соответствии с принятым за основу компе-
тентностным подходом в данной статье социаль-
ная компетентность будущих бакалавров юри-
спруденции понимается как личностное профес-
сионально ценное качество, основными признака-
ми которого являются: ориентация на правовые 
нормы и нравственные ценности, применение на-
учных психологических и педагогических знаний 
при выполнении широкого спектра трудовых дей-
ствий, уверенный анализ правовых ситуаций, при-
менение стратегий эффективного общения с кол-
легами и клиентами.

Для формирования / развития социальной ком-
петентности используются разные педагогические 
стратегии и применяются различные средства. 
Например, С. Н. Краснокутская для формирова-
ния социальной компетентности, предлагает но-
вый курс по выбору, основное назначение кото-
рого заключается в совершенствовании умений 
студентов в аспекте выполнения новых социаль-
ных ролей, в том числе в сфере семейной жизни 
и делового этикета [10]. В качестве средств фор-
мирования социальной компетентности Е. Б. Де-
ментьева называет усложнение содержания ре-
шаемых студентами социальных задач, которые 
соотносятся с профессиональными контекстами; 
стимулирование участие студентов в различного 
рода социально- образовательных проектах, пред-
усматривающих использование технологий обме-
на знаниями и опытом; выполнение студентами 
различных социальных ролей в условиях команд-
ных и групповых практик педагогической работы 
[6]. Продуктивным инструментом формирования 
социальной компетентности Н. С. Бейлина счита-
ет деятельность куратора студенческой группы. 
Такая деятельность организуется во внеучебное 
время и основывается на предлагаемой програм-
мы кураторских часов [2]. Предлагаются и другие 
педагогические инструменты, которые также мо-
гут стать предметом анализа, в частности, с точки 
зрения применения в практике профессиональной 
подготовки будущих бакалавров юриспруденции.
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В данной статье мы сосредоточимся на опре-

делении более общих подходов к формированию 
социальной компетентности указанной категории 
будущих специалистов. Это сделает предлагае-
мую практику более универсальной и направлен-
ной на повышение эффективности исследуемого 
процесса. Предполагается определение принци-
пов, которые будут определять направленность 
процесса профессиональной подготовки буду-
щих бакалавров юриспруденции на достижение 
поставленной цели. Соблюдение таких принци-
пов обеспечить синхронизацию и согласованность 
принятых в университете подходов к организации 
и осуществлению профессиональной подготовки 
в рассматриваемом направлении.

Один из таких принципов заключается в обеспе-
чении интеграции осваиваемых студентами зна-
ний в правовой и социально- психологической 
области. Принцип поддерживается известными 
положениями, раскрывающие позитивный эф-
фект синтеза свой ств различных объектов. Такое 
объединение не только позволяет получить новое 
системное качество, но заметно усилить действие 
его свой ств на протекание интересующего процес-
са. Заметим также, что интеграционные процессы 
активно поддерживаются Болонским движением, 
предопределившим направленность на компе-
тентностные модели профессионального обуче-
ния. Учитывая тот факт, что современная воспита-
тельная среда вуза обладает широкими возмож-
ностями для профессионального и личностного 
развития, можно прогнозировать результативные 
практики применения интегрированных знаний бу-
дущих специалистов юриспруденции в различных 
видах социальной активности (например, студен-
ческие отряды, волонтерская деятельность и т.д.).

Подчеркивая преимущества предлагаемого 
принципа, также отметим, что приобретаемые про-
фессиональные знания в области права, социоло-
гии и педагогики позволяют будущим бакалавров 
юриспруденции выстраивать предстоящую юриди-
ческую практику не только с точки зрения правовых 
норм, но и с позиции социальных требований, по-
требностей общества и отдельных людей. Это важ-
но также с точки зрения налаживания социально- 
профессиональной коммуникации. В организаци-
онном выражении реализация данного принципа 
обеспечивается разработкой и использованием 
в образовательном процессе программ по выбо-
ру студентов, которые, собственно, и построены 
на условиях подобного рода интеграции.

Еще один принцип предусматривает преиму-
щественное применение в профессиональном 
обучении продуктивных методов приобрете-
ния студентами социальных умений. В основе 
данного принципа находятся закономерности, рас-
крывающие глубинные причинно- следственные 
связи обучения и поддерживающие методологию 
системно- деятельностного подхода. Такая ме-
тодология, как известно, ориентирует препода-
вателя стимулирования активной деятельности 
студентов. Соответственно, применение данного 

принципа в практической работе находит вопло-
щение в ориентации на такие методы и приемы 
обучения, которые обеспечивают активное уча-
стие студентов в процессе получения и усвоения 
новых знаний и умений.

Важно создать такие условия, которые бы 
не способствовали формированию иждивенче-
ских настроений у студентов, их стремления к по-
лучения готовых знаний. Необходимо пробудить 
их активность в организации и осуществлении 
собственной учебно- познавательной деятельно-
сти. Поэтому реализации указанного принципа 
предполагает применение преподавателями про-
дуктивных методов обучения, причем как в рам-
ках аудиторной, так и самостоятельной работы.

Еще один принцип предусматривает необходи-
мость применения командных практик взаимо-
действия в условиях учебно- коммуникативной 
среды. В основе данного принципы лежат иссле-
дования, которые, с одной стороны, подчеркива-
ют определяющее влияние социальной работы 
на становление и развитие поведения человека, 
а, с другой стороны, поддерживают результатив-
ный характер командной работы и ее направлен-
ности для достижение поставленных целей, разви-
тие коммуникации и ответственности ее членов.

В плане реализации принципа предусматри-
вается создание таких условий, при которых про-
цедуры обмена знаниями и приобретение опыта 
коммуникации осуществляются более комфортно. 
При этом существенно расширяются возможности 
для развития социальных умений будущих бака-
лавров юриспруденции, становления у них опыта 
социального взаимодействия.

Предложенные принципы представляют собой 
своеобразные правила, опора на которые позво-
лит повысить эффективность осуществления про-
цесса формирования у будущих бакалавров юри-
спруденции социальной компетентности. Лежа-
щие в основе данных принципов установки могут 
найти практическое применение при разработке 
методических указаний для преподавателей, вов-
леченных в обучение данной категории будущих 
специалистов. При методически правильной их 
интерпретации и применении можно ожидать по-
вышение качества профессиональной подготовки 
студентов в исследуемом аспекте.

Предложенный подход, основанный на обо-
гащении существующей практики профессио-
нальной подготовки будущих бакалавров юри-
спруденции за счет применения указанных выше 
принципов, проходил апробации в Чеченском го-
сударственном университете имени А. А. Кадыро-
ва. Эмпирическую работу осуществляло 3 препо-
давателя указанного университета и 64 студента, 
обучающихся по направлению профессиональ-
ной подготовки 40.03.01 Юриспруденция. В экс-
периментальной и контрольной группе было по 32 
студента. В экспериментальной группе апробиро-
валась методика формирования социальной ком-
петентности, содержательные и организационно- 
педагогические средства которой опирались 
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на выделенные принципы. Оценка сформирован-
ности социальной компетентности осуществля-
лась на основании нескольких критериев: моти-
вационного, когнитивно- социального и поведен-
ческого. Апробация методики проводилась в те-
чение одного семестра и показала немного более 
значимые изменения по всем трем критериям со-
циальной компетентности в экспериментальной 
группе студентов. Мы предположили, что для уси-
ления педагогического эффекта следует увели-
чить временный интервал применения указанной 
методики. Тем не менее, полученные результат 
свидетельствует об эффективности осуществле-
ния педагогической работы по формированию со-
циальной компетентности у будущих бакалавров 
юриспруденции в соответствии с обоснованными 
нами принципами.

Таким образом, учитывая сложившиеся тен-
денции в части повышения требований к уровню 
профессионализма будущих бакалавров социаль-
ной работы, а также принимая во внимание высо-
кую коммуникативную нагрузку юридической де-
ятельности, ее явно выраженную направленность 
на клиентов и социальную ответственность, ста-
вится задача повышения эффективности форми-
рования социальной компетентности у будущих ба-
калавров юриспруденции. Коммуникативная ком-
петентность будущих бакалавров юриспруденции 
рассматривается в русле компетентностного под-
хода и представляется как личностное професси-
онально ценное качество, основными признаками 
которого являются: ориентация на правовые нор-
мы и нравственные ценности, применение науч-
ных психологических и педагогических знаний при 
выполнении широкого спектра трудовых действий, 
анализ правовых ситуаций, применение стратегий 
эффективного общения с коллегами и клиента-
ми. В части решения поставленной задачи пред-
ложено использовать в практике профессиональ-
ной подготовки будущих бакалавров юриспруден-
ции следующие принципы: интеграции осваивае-
мых студентами знаний в правовой и социально- 
психологической области, преимущественного 
применения в профессиональном обучении про-
дуктивных методов приобретения социальных 
умений, использования командных практик взаи-
модействия в условиях учебно- коммуникативной 
среды. Проведенный на базе Чеченского государ-
ственного университета имени А. А. Кадырова пе-
дагогический эксперимента показал эффектив-
ность предложенного подхода.
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THE PRINCIPLES OF EFFECTIVE FORMATION OF 
SOCIAL COMPETENCE AMONG FUTURE BACHELORS 
OF LAW

Alkhanov N. M.
Chechen State University

The aim of increasing the effectiveness of the process of forming 
social competence of future bachelors of law at the stage of their 
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professional training at the university is justified. The methodological 
basis of the research is formed by the provisions of the competence 
approach, which is expressed in the definition of essential features 
of the concept “social competence of future bachelors of law”. These 
attributes include: focus on legal norms and moral values, applica-
tion of scientific psychological and pedagogical knowledge in per-
forming a wide range of work activities, confident analysis of legal 
situations, and application of strategies for effective communication 
with colleagues and clients. Realization of the put forward target is 
carried out by means of definition and substantiation of principles of 
formation of social competence of the specified category of univer-
sity students: integration of mastered knowledge in legal and socio- 
psychological area, predominant application in professional training 
of productive methods of acquisition of social skills, use of team 
practices of interaction in the conditions of educational and commu-
nicative environment. The possibilities of these principles to improve 
the effectiveness of professional training of future bachelors of law 
in the studied direction are shown.

Keywords: professional training, competence approach, future 
bachelors of law, social competence, principles of social compe-
tence formation.
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