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Все виды трансформации, происходящие в российском обществе в последний период времени зна-

чительно повысили требования, предъявляемые к специалистам юридического профиля. Как иллю-

стрирует теоретико-методологическая база, важным показателем формирования правовой 

культуры можно отметить уровень профессионального самоопределения студентов на этапе по-

лучения высшего юридического образования. Профессиональное развитие на этапе получения выс-

шего образования выражается не только в усвоении профессиональных знаний и навыков, но и в раз-

витии профессионально-важных качеств и интересов, построении дальнейших профессиональных 

планов, формировании профессиональной идентичности и соответствующей профессиональной 

культуры (в нашем случае правовой культуры). 
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равовая культура, как комплекс специ-

альных знаний, умений, способностей, 

норм и ориентаций личности, необходи-

мых для включения в профессиональную 

среду, способствует успешному овладению 

профессией, обеспечивает направленность 

личности на профессиональное самоопре-

деление, что позволяет рассматривать ее в 

качестве внутренней предпосылки станов-

ления профессионализма (Е.А. Алешина, 

В.Н. Гнедых, И.М. Купчигина, Л.В. Станкевич). 

Ядро правовой культуры студентов со-

ставляют ценностно-мотивационные уста-

новки на правовое поведение в целом и бу-

дущую профессиональную деятельности в 

частности. За основу исследования был взят 

мотивационно-аксиологический подход, 

предполагающий правовую культуру как си-

стему ценностей и мотивов, которыми руко-

водствуются студенты в процессе их про-

фессионального самоопределения на этапе 

обучения в юридическом вузе.  

Н.С. Пряжников, профессиональное само-

определение рассматривает как процесс, 

имеющий различные задачи в зависимости 

от этапа профессионального развития и при-

надлежности человека к определенной про-

фессиональной группе. Н.С. Пряжников вы-

деляет следующие структурные компоненты 

профессионального самоопределения: 

1. Когнитивный компонент, который вклю-

чает в себя саморефлексию и профессиональ-

ную культуру как важнейшие физиологиче-

ские и личностные характеристики человека. 

Сюда Н.С. Пряжников относит определенный 

склад характера, склонности, способности, ин-

тересы. Именно эти факторы и определяют 

направленность личности и направленность 

профессиональных интересов. 

2. Мотивационный компонент представ-

ляет собой совокупность мотивов и мотива-

ционных факторов, который способствуют 

выбору профессии, побуждают его к тому, 

чтобы осуществить выбор в пользу той или 

иной профессии. 

3. Смысловой компонент представляет 

собой осознание человеком онтологического 

смысла избранной профессии, а также его 

соотнесение с системой взглядов и ценно-

стей человека.  

Весьма ценной для предмета рассмотре-

ния является мысль отечественного профес-

сиоведа Е.А. Климова о том, что профессио-

нальное самоопределение не является крат-

ковременным процессом и однократным ак-

том принятия решения, это длительный про-

цесс, кульминационном моментом которого 

является выбор профессии 
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Изучение категории мотивации в контек-

сте профессионального самоопределения ос-

новано на диалектическом взаимодействии 

социальной среды и личности. Согласно тео-

рии Л.И. Божович, мотив – это то, ради чего 

осуществляется деятельность, в качестве мо-

тива могут выступать предметы внешнего 

мира, представления, идеи, чувства и пере-

живания личности. В свою очередь, мотив 

выбора отражает позицию личности, сформи-

рованную на основе собственного опыта и 

осмысления социально значимых целей дея-

тельности. В частности, сознательный выбор 

профессии может быть осуществлен лишь в 

том случае, если он глубоко мотивирован и 

руководящие мотивы соответствуют специфи-

ке выбранной сферы деятельности [3, с. 136].  

На основе социологического исследова-

ния, проведенного Т. Хлоповой. и М. Дьяко-

вич с целью выявления мотивационных 

предпочтений будущих специалистов в тру-

довой сфере, можно выделить следующие 

типы профессиональной мотивации лично-

сти [5, с. 73]: 

 социально-статусная мотивация означа-

ет, что будущая работа воспринимается вы-

пускниками как средство самоутвердиться в 

жизни и добиться социального успеха. В 

данном случае, содержательный аспект тру-

довой деятельности не является доминиру-

ющим фактором, основополагающая роль 

принадлежит профессиональной перспекти-

ве, а именно, какое место благодаря ей зай-

мет молодой человек в социально-

профессиональной структуре общества; 

 мотивация, направленная на профессио-

нально-личностную самореализацию, основан-

ная на стремлении молодого человека разви-

вать свои профессиональные способности и 

таланты в направлении будущей профессио-

нальной деятельности, и именно благодаря 

этому получить общественное признание;  

 материальная мотивация означает, что 

работа воспринимается лишь как источник 

средств к существованию, как экономиче-

ская необходимость; 

 коммуникативная мотивация характери-

зует работу как возможность общения, при-

частности к определенной группе, получения 

признания и уважения окружающих. 

Следует отметить, что от степени доми-

нирования профессиональных мотивов в 

структуре профессионального самоопреде-

ления личности во многом зависит эффек-

тивность ее будущей трудовой деятельности. 

По мнению П.А. Шавира, мотивы, лежащие 

в основе профессионального самоопределе-

ния, неоднородны по происхождению и ха-

рактеру связи с профессией. В связи с чем, 

ученый классифицирует их по следующим 

группам [6, с. 28].  

1. Группа мотивов, выражающих потреб-

ность в том, что составляет основное содер-

жание профессии. 

2. Группа мотивов, связанных с некото-

рыми особенностями профессии в обще-

ственном сознании (мотивы престижа и об-

щественной значимости профессии). В слу-

чае доминирования данной группы мотивов, 

связь индивидуального сознания с професси-

ей приобретает формальный и опосредован-

ный характер. 

3. Группа мотивов, отражающая позицию 

субъектов профессионального выбора и выра-

жающая ранее сложившиеся социально-

профессиональные потребности личности, ак-

туализированные при непосредственном взаи-

модействии с профессией (потребности само-

утверждения, материальные потребности и др.). 

4. Группа мотивов, выражающих особен-

ности самосознания личности в условиях 

взаимодействия с профессией (убежденность 

в собственной пригодности, в том, что наме-

чаемый путь и есть «мое призвание»). 

5. Группа мотивов, выражающие заинтере-

сованность человека во внешних, объективно 

несуществующих атрибутах профессии. 

Основными показателями, свидетель-

ствующими о сформированности мотивации 

профессионального самоопределения, на 

наш взгляд, являются:  

 осознанность мотивов профессиональ-

ного выбора; 

 преобладание в структуре профессио-

нального самоопределения мотивов, соответ-

ствующих специфике выбранной профессии;  

 реализация планов и достижение целей, 

соответствующих официально выбранному 

профилю профессиональной деятельности. 

С целью анализа уровня профессиональ-

ной самоопределения студентов, нами был 



 

 
проведен социологический опрос, проиллю-

стрировавший, какой тип профессиональной 

мотивации и какие типы мотивов лежит в 

основе выбора профессии юриста.  

Выборочную совокупность составили мо-

лодые люди, обучающиеся в Дальневосточ-

ном филиале ФГБОУВО «Российский госу-

дарственный университет правосудия» 

(n=278 респондентов, тип выборочной сово-

купности случайный на этапе отбора ре-

спондентов).
1 

Изучение профессиональных мотивов 

позволило сделать выводы, что основной 

мотивацией обучения выбора юридического 

образования является желание получить 

высшее образование (57% опрошенных), 

чуть меньше, но практически также значимо 

для них – получение диплома по специаль-

ности «Юриспруденция» (23%).  

 

Таблица 1 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «КАКИЕ МОТИВЫ ЛЕЖАЛИ 

В ОСНОВЕ ВЫБОРА ВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»? 

(в % от общего числа респондентов) 

 

Хочу получить высшее образование 57% 

Нравится именно юридическая специальность 23% 

Эта специальность дает возможность карьерного роста 7% 

Приобретаю престижную специальность 7% 

Полезная для жизни специальность 6% 
 

Источник: составлено автором на основе опроса «Профессиональное самоопределение студентов на этапе 

обучения в юридическом вузе». 

 

Таблица 2 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «КАКИЕ МОТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ ВАШЕГО 

ОБУЧЕНИЯ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ»?» (в % от общего числа респондентов) 

 

Карьерные перспективы 16% 

Советы родителей, друзей, знакомых 36% 

Престижность учреждения 22% 

Высокая востребованность специалистов данного профиля 12% 

Мое призвание 10% 

Хочу пополнить ряды неподкупных специалистов, вытолкнув тех, кто за-

нимается взяточничеством 
3% 

Хочу защищать интересы и права граждан 1% 
 

Источник: составлено автором на основе опроса «Профессиональное самоопределение студентов на этапе 

обучения в юридическом вузе». 

 

 

 

_____________________________ 
 

1
Результаты опроса по теме «Профессиональное самоопределение студентов на этапе обучения в юридическом 

вузе» с 1 февраля 2022 г. по 30 марта 2022 г. Методом случайного отбора опрошено 278 студентов, обучающих-

ся в Дальневосточном филиале «Российского государственного университета правосудия» г. Хабаровск. Руко-

водитель исследования: канд. социол. наук, доцент М. А. Черевко. 

 



 

 
Таблица 3 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «КОГДА ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ  

С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ ЮРИСТА?» (в % от общего числа респондентов) 

 

В момент подачи документов в ВУЗ  50% 

За год и менее до поступления в вуз 34% 

Более чем за два года до поступления в вуз» 16% 
 

Источник: составлено автором на основе опроса «Профессиональное самоопределение студентов на этапе 

обучения в юридическом вузе». 

 

Полученные результаты позволяют сде-

лать вывод о том, что у доминирующей ча-

сти респондентов первоначально был сфор-

мирован план на определенное социальное 

положение (приобрести статус студента), а 

затем на профессию, которая его сможет 

обеспечить. Данный эмпирический матери-

ал подтверждает результаты ранее прове-

денных социологических исследований, 

свидетельствующих о том, что при неосо-

знанном и стихийном профессиональном 

выборе и отсутствии четких социально-

профессиональных прогнозов на долго-

срочную перспективу, профессиональный 

план личности детерминирован планом со-

циальным. 

 

Таблица 4 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «ВЫ ГОТОВЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА?» (в % от общего числа респондентов) 

 

Да, готов 76% 

Нет, не готов 16% 

Затрудняюсь ответить 8% 
 

Источник: составлено автором на основе опроса «Профессиональное самоопределение студентов на этапе 

обучения в юридическом вузе». 

 

Профессиональный интерес представля-

ет сложное личностное образование, фор-

мирующееся под воздействием факторов 

внешней среды и ценностных ориентаций 

субъекта, выражающееся в его отношении 

к выбранной сфере профессиональной дея-

тельности. На наш взгляд, профессиональ-

ное самоопределение личности начинается 

с проявление ею интереса к какому-либо 

виду профессиональной деятельности. По-

ступательно развивающийся интерес ведет 

к расширению знаний в данной сфере и 

дальнейшему профессиональному обуче-

нию. Приобретенные знания и умения, в 

свою очередь способствуют формированию 

правовой культуры, делая его активным 

механизмом в профессиональном само-

определении личности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.  

 



 

 
ПЕРЕЧИСЛИТЕ, КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ У ВАС  

СФОРМИРОВАЛИСЬ ЗА ВРЕМЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

 

 Частота 

Я всегда выполню свой гражданский долг и голосую 17 

Знаю законодательство и применяю в жизни 54 

Соблюдаю закон 23 

Я, законопослушный гражданин 15 

Я слежу за новостями 5 

Всегда стараюсь помочь людям, если это в моих силах 37 
 

Источник: составлено автором на основе опроса «Профессиональное самоопределение студентов на этапе 

обучения в юридическом вузе». 

 

Следует отметить, что ценностные ориен-

тации и мотивы, как последовательно форми-

рующиеся компоненты личности, дают воз-

можность молодому человеку сконцентриро-

вать себя в профессиональном самоопределе-

нии и сформировать иерархию предпочтений к 

тем или иным сферам трудовой деятельности. 

Выбор профессиональных приоритетов с уче-

том сформированной ценностно-мотивацион-

ной системы личности определит направлен-

ность профессионального самоопределения, а, 

следовательно, и перспективу его профессио-

нального развития. Мотивационно-ценностные 

компоненты оказывают прямое влияние на 

профессиональное самоопределение личности, 

определяя эффективность и уровень форсиро-

ванности его как профессиональной, так и 

правовой культуры. 
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