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Аннотация. В статье автор проводит анализ основных подходов к толкованию тер-

минов «воспитание», «воспитательная работа», а также их роли в формировании про-

фессиональных компетенций юристов. Были изучены особенности существующих 

подходов к пониманию «воспитания», что в совокупности свидетельствует о много-

уровневости данного понятия. Автором были рассмотрены вопросы соотношения 

терминов «воспитание», «социализация» и «воспитательная работа». В результате ис-

следования автор пришел к следующим выводам. Во-первых, наиболее оптимальным 

вариантом воздействия на нравственную составляющую подготовки юристов в обра-

зовательной среде вуза по-прежнему остается воспитательная работа, нацеленная на 

формирование у студента социальной ответственности и обеспечение мотивационной 

готовности к добросовестному осуществлению профессиональной деятельности.  

Во-вторых, профессиональное воспитание в рамках образовательной среды юридиче-

ского вуза является основным фактором, способствующим формированию нравствен-

но-правового элемента ключевых профессиональных компетенций будущих юристов.  

В-третьих, при создании специальных условий в образовательной среде юридическо-

го вуза, максимально приближенных к профессиональной среде, возможно получить 

практическую оценку сформированности ключевых профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: воспитание, воспитательная работа, профессиональное воспита-

ние, правовое воспитание, профессиональные компетенции, будущие юристы, бака-

лавры юриспруденции, нравственно-правовой компонент компетенции, социализа-

ция, воспитательный процесс. 
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В современной системе российского юридического образования центральное 

место отводится вопросу формирования универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций. Сегодня компетенции в своем единстве вы-
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ступают целью образовательной деятельности, а компетентность выпускника — 

итоговым результатом всего учебно-воспитательного процесса. В идеале работо-

датели должны с момента фактического трудоустройства лица получать высоко-

квалифицированного юриста, способного добросовестно выполнять свои долж-

ностные обязанности, а также обеспечивать соблюдение законности и правопо-

рядка. Идет тенденция к постепенному смещению образовательного ориентира в 

сфере юриспруденции от знаний, умений и навыков к формированию нравствен-

ных качеств личности, в первую очередь, связанных с высоким уровнем правово-

го сознания и правовой культуры. В частности, 31 июля 2020 г. вступил в силу 

федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон “Об образова-

нии в Российской Федерации”» по вопросам воспитания обучающихся1. 

Сегодня в российском обществе наблюдается кризисное состояние правовой 

культуры и правового сознания, негативное состояние в сфере правоотношений 

и правовой регуляции [20, c. 31]. За последние годы в правоохранительных орга-

нах широкое распространение приобрели такие негативные явления, как злоупо-

требление должностным положением, коррупция, правовой нигилизм, искажен-

ное отношение к служебным обязанностям [4, c. 97]. Можно увидеть противоре-

чие между высокими требованиями к юристу в виде профессиональных компе-

тенций с нравственным началом и проблемами их формирования в рамках обра-

зовательной среды вуза. Воспитательная работа в вузе часто ведется по остаточ-

ному принципу, а ее результаты не принимаются во внимание [12, с. 24]. Сло-

жившиеся формы осуществления воспитательной деятельности не учитывают 

особенностей компетентностной модели [13, c. 48]. Обозначенная проблематика 

вынуждает высшие юридические заведения более пристально отнестись к про-

блеме воспитания в целом и правового воспитания в частности. 

Термины «воспитание», «воспитательная работа» и их значение для формиро-

вания профессиональных компетенций трактуются неоднозначно [29, c. 90; 13, 

c. 48; 28, c. 447; 7, c. 51–53; 16, c. 41–42]. К примеру, А. В. Мудрик, обобщая су-

ществующие точки зрения на понятие «воспитание», сформулировал четыре ос-

новных подхода:  

– воспитание как синоним термину «социализация», т. е. воздействие на чело-

века общества в целом (широкий социальный смысл);  

– воспитание как целенаправленная деятельность, осуществляемая системой 

учебно-воспитательных учреждений (широкий педагогический смысл);  

– воспитание как воспитательная работа, направленная на формирование у де-

тей системой определенных качеств, взглядов, убеждений (узкий педагогический 

смысл);  

– воспитание как решение конкретных воспитательных задач (самый (еще бо-

лее) узкий смысл) [15, c. 27]. При этом воспитание в рамках каждого из подходов 

может раскрываться «как общественное явление, как деятельность, как процесс, 

как ценность, как система, как воздействие, как взаимодействие, как управление 

развитием личности и т. д.» [14, c. 14]. На наш взгляд, подобное многообразие 

определений свидетельствует о многоуровневости понятия «воспитание». Они 

                                                 
1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» по вопросам воспитания обучающихся: федеральный закон от 31.07.2020, № 304-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 31. Ст. 5063. 



А. В. Амагыров. О роли воспитательной работы в формировании профессиональных ком-

петенций юристов 

 

7 

являются допустимыми подходами, но лишь в контексте определенного уровня 

обобщения.  

Первый уровень понимания термина «воспитание» может быть назван соци-

альным или общественным. В рамках данного уровня в качестве субъекта, осу-

ществляющего воспитание, рассматривается само общество, включающее в себя 

все социальные институты, в том числе учреждения учебно-воспитательной 

направленности. Воспитание на данном уровне включает в себя как сложноорга-

низованное воздействие (к примеру, воспитание, осуществляемое в учебных за-

ведениях), так и менее организованное воздействие (к примеру, воспитание в се-

мье). С этих позиций очевидной становится связь воспитания и социализации, 

где воспитание может рассматриваться в качестве фактора социализации и орга-

низованного элемента воздействия окружающей социальной среды (в случае 

определения воспитания как организованного и целенаправленного процесса) 

либо в качестве синонима термину «социализация». На данном уровне термин 

используется для отражения всех социальных институтов, участвующих в воспи-

тании, и условий, необходимых для осуществления и достижения целей воспита-

ния. К примеру, В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянова определяют воспи-

тание в широком смысле как социально-организованный процесс интериориза-

ции общечеловеческих ценностей [23, с. 9]. В статье 2 федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» воспитание определяется как деятель-

ность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределе-

ния и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-

ства и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде1. 

Воспитание находится в тесной взаимосвязи с социализацией. Связь между 

ними прямо или косвенно признается учеными, но характер связи ввиду отлич-

ного понимания терминов «воспитание» и «социализация» раскрывается по-

разному. Воспитание нередко называется исследователями управляемой социа-

лизацией [18], относительно социально-контролируемой социализацией [14,  

с. 18], организованным воздействием окружающей среды в рамках социализации 

[25, с. 54] и т. д. Для процесса социализации, как и воспитания, характерно нали-

чие двух субъектов: субъект, стихийно или организованно оказывающий воздей-

ствие (в самом широком смысле «общество») на другого субъекта и субъект, от-

вечающий на это воздействие путем приспособления и (или) обособления. Поня-

тие социализации по этой причине может раскрываться либо через субъекта воз-

действия, либо через субъекта-адресата воздействия. В зависимости от акцента 

внимания рассматриваться как воздействие окружающей среды или как ответ 

личности на это воздействие. Не вдаваясь в длительные научные дискуссии и 

признавая допустимость использования термина «социализация» в ином контек-

                                                 
1 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 // Рос-

сийская газета. 2012. № 303. 
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сте, отметим, что в отличие от воспитания при определении социализации 

наиболее важная роль должна отводиться адресату воздействия. Под социализа-

цией можно понимать процесс адаптации личности к окружающей среде (обще-

ству в самом широком смысле, в том числе оказываемому им воздействию и со-

зданным условиям), сопровождающийся освоением и принятием (полностью или 

частично) личностью норм, ценностей, установок и т. д., с последующей творче-

ской самореализацией. В свою очередь, воспитание, где на первое место выходит 

роль субъекта воздействия, должно рассматриваться в качестве условия социали-

зации. Оно, как правило, осуществляется целенаправленно и отличается от неор-

ганизованного воздействия факторов окружающей среды. 

Второй уровень понимания термина «воспитание» может быть назван уровнем 

организованного воспитания, который осуществляется как всей системой обра-

зовательных учреждений в совокупности, так и отдельными образовательными 

учреждениями. Отметим, что к этому уровню может быть отнесено не только 

воздействие, оказываемое образовательной системой, но и воздействие иных со-

циальных институтов, осуществляющих организованное воспитание. На данном 

уровне в качестве основного воспитания рассматриваются все образовательные 

учреждения в своем единстве. Особенностью воспитания становится его нераз-

рывная связь с обучением, при котором происходит усвоение знаний, умений, 

навыков и компетенций. На образовательном уровне воспитание рассматривает-

ся как элемент образования — единого целенаправленного процесса воспитания 

и обучения, являющегося общественно значимым благом и осуществляемое в 

интересах человека, семьи, общества и государства. Воспитательная деятель-

ность признается неотъемлемой частью образовательного процесса [10, с. 381]. 

Данный уровень используется исследователями для отражения специфических 

особенностей воспитания в процессе получения образования как наиболее орга-

низованного процесса воспитания. Примером в рамках данного уровня может 

служить подход И. А. Коротуновой и Ю. В. Чубаровой, по мнению которых, под 

воспитанием студентов следует понимать целенаправленную деятельность пре-

подавателей, ориентированную на создание условий для развития духовности 

студентов на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им 

помощи в жизненном самоопределении; нравственном, гражданском и профес-

сиональном становлении; создание условий для самореализации личности  

[10, с. 381]. Именно на данном уровне воспитательная работа как специально ор-

ганизуемая педагогическая деятельность, охватывающая учебное и внеучебное 

время и направленная на формирование у воспитанников определенных качеств 

личности, рассматривается в качестве основной составляющей воспитательного 

процесса [25].  

Третий уровень — это уровень профессионального воспитания. Для юридиче-

ских вузов данный уровень может быть назван уровнем правового воспитания. 

На данном уровне субъектами воспитания становятся специалисты в соответ-

ствующей области. Здесь существует неразрывная связь воспитания с осуществ-

лением конкретной профессиональной деятельности. Оно осуществляется либо в 

процессе получения профессионального образования, либо при осуществлении 

профессиональной деятельности. В связи с переходом к компетентностной моде-

ли образования профессиональный уровень воспитания становится обязатель-

ным для высших учебных заведений, имеет строгую профессиональную направ-
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ленность и предполагает компетентность преподавателя в соответствующей об-

ласти. В этом контексте под уровнем профессионального воспитания можно по-

нимать целостный процесс, направленный на профессиональное самоопределе-

ние, становление индивида как субъекта профессиональной деятельности, вы-

страивание им своей профессиональной карьеры [26, с. 57]. Воспитание, осу-

ществляемое на данном уровне, способно оказать положительное воздействие не 

только на формирование ценностно-ориентационного компонента, но и деятель-

ностно-коммуникативного и когнитивного элементов ключевых профессиональ-

ных компетенций.  

Цель воспитания в связи с его многоуровневым характером конкретизируется 

от уровня к уровню, но при этом объединяется основной глобальной задачей — 

усвоением и принятием человеком положительного с позиции нравственности 

социального опыта, отчасти соответствующей цели социализации. При этом вос-

питание носит относительно социально-контролируемый характер. Действия или 

бездействие, сознательно выбранное субъектом воспитания для достижения 

определенных целей, могут приводить к случайным (в том числе отрицательным) 

результатам либо не давать результатов вовсе. В рамках воспитания субъекты 

оказывают ощутимое воздействие на адресата, но не являются единственной си-

лой, влияющей на него. Значительную, а иногда и более важную роль играют 

факторы окружающей среды (в первую очередь, социальные условия жизни), 

часть которых в определенной степени зависит от субъекта воспитания, а часть 

(как правило, более значительная) существует вне зависимости от него. 

Также воспитание предполагает взаимодействие между субъектом и адресатом 

воспитания. Стиль и содержание такого взаимодействия зависят от совершаемых 

воспитателем действий и сложившихся условий окружающей среды. Они связа-

ны с оказанием систематического воздействия на адресата воспитания и предпо-

лагают активную деятельность со стороны воспитателя. Линия поведения субъ-

екта воспитания проявляется в форме действий (особенно на начальном этапе) и 

бездействия (в определенных ситуациях), которые в совокупности направлены на 

решение конкретных задач. Однако оказываемое на адресата влияние может 

быть как результатом действий воспитателя, так и итогом воздействия на него 

созданных воспитателем факторов окружающей среды. 

В этих условиях воспитание должно рассматриваться в качестве процесса, в 

структуре которого можно выделить три основных фактора воздействия: воспи-

тательная работа, воспитательная среда и непосредственное взаимодействие 

между субъектом и адресатом воспитания. Термины «воспитательный процесс» 

и «воспитание» выступают в качестве синонимов. Синтезировав основные при-

знаки, воспитание можно определить как целенаправленный, относительно кон-

тролируемый процесс, предполагающий систематическое воздействие на челове-

ка посредством различных факторов (движущих сил), направленный на усвоение 

и принятие им положительного с позиции нравственности социального опыта, а 

также решение иных задач, соответствующих основной цели, устанавливающих-

ся субъектом воспитания.  

Изучая вопрос о соотношении понятий «воспитание» и «воспитательная рабо-

та», можно также увидеть многообразие подходов к пониманию последнего. Не-

редко воспитательная работа в научной литературе используется в качестве си-

нонима термина «воспитание» в узком смысле [13, с. 47], между тем в широком 
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смысле, как правило, строго отграничивается от него. Обобщая существующие 

точки зрения на воспитательную работу, можно отметить особенности, так или 

иначе признаваемые большинством исследователей.  

Воспитательная работа является активной формой поведения субъекта ее осу-

ществляющего, предполагает взаимодействие с адресатом воспитания для до-

стижения конкретных целей, а также воздействие на него условий среды, в рам-

ках которой осуществляется воспитание (в том числе уже созданных условий), 

но не включает их в себя. При этом созданные в результате воспитательной ра-

боты условия рассматриваются в качестве результата воспитательной работы  

[8, с. 26] и (или) обстоятельств, подлежащих учету [1]. В свою очередь, взаимо-

действие при осуществлении воспитательной работы возникает только в случае 

ответных действий (бездействия) со стороны адресата воспитания. Наличие или 

отсутствие ответа, положительный и отрицательный характер с позиции нрав-

ственности ответных действий (бездействия) являются показателями эффектив-

ности используемых приемов. Кроме того, воспитательная работа иногда может 

не включать в себя прямое взаимодействие с адресатом воспитания. Подобная 

ситуация возможна при организации воспитателем воздействия на него с помо-

щью третьих лиц, имеющих авторитет [6, с. 88].  

Воспитательная работа носит специально организованный [24, с. 274], систем-

ный характер [19, с. 308]. При этом и системность, и специальная организован-

ность трактуются исследователями, как правило, в одном контексте: действия 

(бездействие), осуществляемые воспитателем, должны носить осознанный 

(осмысленный им) и теоретически спланированный характер, быть взаимосвя-

занными друг с другом, учитывать роль каждого воздействующего субъекта, от-

вечать целям, ради которых они совершаются, и т. д. Указанный признак позво-

ляет говорить нам о том, что воспитание возможно без осуществления воспита-

тельной работы, а взаимодействие, имеющее воспитательный эффект, не ограни-

чивается воспитательной работой. В этом контексте понятие «воспитательная 

работа» используется для характеристики действий (бездействия), осуществляе-

мых только в условиях образовательного (организованного) или профессиональ-

ного уровней воспитания, и всегда имеет конкретные образовательные и (или) 

профессиональные цели [11, с. 195]. К примеру, в рамках семейного воспитания, 

которое чаще всего не носит организованного характера (в том числе системно-

го, планового характера), говорить об осуществлении воспитательной работы в 

большинстве случаев некорректно. Между тем оно играет значительную роль в 

формировании личности.  

Воспитательная работа имеет более конкретизированную цель, чем у воспита-

ния на социальном уровне. К примеру, в качестве цели воспитательной работы в 

вузе рассматривается «создание в системе высшего и послевузовского образова-

ния оптимальных условий для становления, развития и самореализации студента 

как гражданина и патриота, будущего специалиста, способного к профессио-

нальному, интеллектуальному и социальному творчеству» [8, с. 26]. По мнению 

М. С. Астоянц, В. И. Филоненко, А. Ю. Яишниковой, основной задачей является 

«приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, помощь в становлении 

жизненной и гражданской позиций, создание условий для саморазвития лично-

сти» [1].  
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Цель воспитательной работы охватывается общей целью и конкретизируется 

субъектами (к примеру, отдельной образовательной организацией) в зависимости 

от имеющихся условий (целей, задач организации, уровня получаемого в ней об-

разования, возрастных категорий обучающихся, имеющихся направлений подго-

товки, экономического состояния в регионе, профессиональной направленности 

деятельности и т. д.). Наиболее наглядно общая цель воспитательной работы на 

образовательном уровне сформулирована государством в статье 2 федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». Цель воспитания, осуществ-

ляемого на профессиональном уровне, охватывается данной целью, хотя и адап-

тируется под характер и условия осуществляемой субъектом воспитания дея-

тельности. 

В совокупности вышеизложенные особенности позволяют нам определить 

воспитательную работу как деятельность. Данная деятельность, как и любая дру-

гая, предполагает наличие субъектов ее осуществляющих, «объекта», на который 

она направлена (адресата воспитания), целей, задач, принципов, условий, в кото-

рых она осуществляется, способов и средств ее осуществления и т. д. Единичные 

действия, совершаемые вне рамок, заложенных системой, должны рассматри-

ваться как акты воспитания, а совокупность таких действий не должна называть-

ся воспитательной работой.  

Воспитательная работа представляет собой специально организованную дея-

тельность компетентных субъектов, осуществляемую в процессе взаимодействия 

с адресатом (-ами) воспитания или третьими лицами, оказывающую на него воз-

действие, направленную на развитие личности, создание условий для самоопре-

деления и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства. В контексте изучаемой нами 

проблемы наибольший интерес представляют особенности воспитательной рабо-

ты, осуществляемой в вузе в рамках профессионального уровня воспитания. 

Именно она, на наш взгляд, имеет тот потенциал [3, с. 58], который необходим 

для подготовки не только «знающих, умеющих и владеющих», но и наделенных 

особыми личными и профессиональными качествами юристов.  

Профессиональному воспитанию в педагогической науке уделяется особое 

внимание. При этом отмечается, что сам термин является новым и должного рас-

пространения пока не получил [2, с. 168]. Анализируя научную литературу, 

необходимо отметить следующие моменты.  

«Профессиональное воспитание» — термин, который рассматривается иссле-

дователями как специально-организованный процесс [26, с. 166; 2, с. 166], дея-

тельность (формирование) [22, с. 542; 9, с. 61], отношение личности к выполне-

нию профессиональных обязанностей [17, с. 108], профессиональное становле-

ние личности [27, с. 86] и т. д. Многообразие подходов к определению обуслов-

лено в данном случае различным толкованием определяющего термина «воспи-

тание». Ранее мы уже обозначили свою позицию и считаем, что профессиональ-

ное воспитание необходимо рассматривать в качестве процесса, значительную 

роль в котором играет воспитательная работа.  

Профессиональное воспитание конкретизирует общую цель воспитания. Сте-

пень конкретизации при этом сильно разнится в научных работах. Взгляды на 

цели можно условно объединить в две группы. В узком (сугубо профессиональ-
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ном) смысле в качестве цели рассматривается только формирование профессио-

нальных качеств личности, необходимых и достаточных для осуществления 

профессиональной деятельности [26, с. 57; 27, с. 86]. В широком смысле цель 

охватывает формирование, не только профессиональных, но и иных личных ка-

честв, прямо не связанных с профессиональной деятельностью [2, с. 242; 21,  

с. 242]. На наш взгляд, целью профессионального воспитания выступает усвое-

ние и принятие личностью положительного с позиции нравственности професси-

онального опыта (который выражается через приобретаемые им профессиональ-

ные качества). Формирование у личности надпрофессиональных качеств в про-

цессе профессионального воспитания является дополнительным сопутствующим 

результатом, но не его целью. Воспитание, направленное на развитие надпрофес-

сиональных качеств, служит основой для профессионального воспитания и мо-

жет быть названо общекультурным. 

Профессиональное воспитание может осуществляться в рамках организаций, 

осуществляющих профессиональную деятельность, либо в условиях образова-

тельной среды вуза. В последнем случае профессиональное воспитание предпо-

лагает в качестве обязательного фактора воспитательную работу, а также созда-

ние максимально возможных условий, приближенных к профессиональной сре-

де. В структуре профессионального воспитания выделяются различные элемен-

ты. Л. И. Гриценко к основным компонентам профессионального воспитания от-

носит мотивацию обучающихся к глубокому освоению выбранной профессии, 

потребности в самопознании и самосовершенствовании и формирование профес-

сиональной направленности в системе личностных ценностей, осознание своей 

социальной роли и смысла подготовки к исполнению профессиональных обязан-

ностей [5]. В совокупности обозначенные особенности позволяют определить 

профессиональное воспитание как целенаправленный, относительно контроли-

руемый процесс, предполагающий систематическое воздействие на человека по-

средством различных факторов (движущих сил), направленный на усвоение и 

принятие им положительного с позиции нравственности профессионального 

опыта, а также решение иных задач, соответствующих основной цели, устанав-

ливающихся субъектом воспитания.  

Резюмируя проведенное исследование, можно сделать следующие выводы. Во-

первых, наиболее оптимальным вариантом воздействия на нравственную состав-

ляющую подготовки юристов в образовательной среде вуза по-прежнему остает-

ся воспитательная работа, нацеленная на формирование у студента социальной 

ответственности и обеспечение мотивационной готовности к добросовестному 

осуществлению профессиональной деятельности. Воспитательная работа в юри-

дических вузах связана с формированием личных и профессиональных качеств 

лица, требуемых федеральными государственными образовательными стандар-

тами. Во-вторых, профессиональное воспитание в рамках образовательной среды 

юридического вуза является основным фактором, способствующим формирова-

нию нравственно-правового элемента ключевых профессиональных компетен-

ций будущих юристов. Именно ее результатом в идеале является добросовестное 

отношение юриста к исполнению своих профессиональных обязанностей.  

В-третьих, при создании специальных условий в образовательной среде юриди-

ческого вуза, максимально приближенных к профессиональной среде, возможно 

получить практическую оценку сформированности ключевых профессиональных 
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компетенций (в том числе когнитивного и деятельностно-коммуникативного 

компонентов). В связи с этим создание условий в образовательной среде вуза, 

способствующих формированию ключевых профессиональных компетенций, 

представляет особую ценность и требует самостоятельного исследования.  
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Abstract. The article considers the main approaches to the interpretation of the terms "edu-

cation" and "personal development", as well as their role in the development of professional 

competencies of lawyers. We have studied the peculiarities of the existing approaches to the 

interpretation of "education", which shows the multilevel nature of this concept, and ana-

lyzed the correlation of the terms "education", "socialization" and "personal development". 

As a result, we have come to the following conclusions. Firstly, the most optimal possibility 

for impact on the moral component of training lawyers in the university educational envi-

ronment is still work aimed at developing a students’ social responsibility and ensuring mo-

tivational readiness for conscientious performance of professional practice. Secondly, pro-

fessional education within the environment of law high school is the main factor contrib-

uting to the development of the moral and legal components of the key professional compe-

tencies of future lawyers. Thirdly, when creating special conditions in law university most 

closely approximate to the professional environment, it is possible to obtain a practical as-

sessment of the development of student’s key professional competencies. 
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