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Аннотация 
Постановка проблемы. Современный этап развития высшего образования в Российской Федерации не-

разрывно связан с планомерным обновлением всех элементов системы образования, которое основывает-
ся на инновационных педагогических технологиях, отражающих изменения, происходящие в сферах культу-
ры, экономики, права, науки и техники. Инновационные процессы в жизни государства и общества предъяв-
ляют новые требования к юридическому сообществу как к одному из основ демократического правового госу-
дарства, а также к образовательным учреждениям, реализующим профессиональные образовательные про-
граммы высшего юридического образования. Следовательно, возникает необходимость актуализации содер-
жания профессиональной компетентности юриста, которая должна быть сформирована у студентов в резуль-
тате освоения образовательной программы. Выпускник юридического института в начале своей профессио-
нальной деятельности должен быть готов к решению различных правовых ситуаций, как правило, связанных с 
применением и реализацией правовых норм. Однако зачастую в процессе обучения в вузе при значительном 
объеме преподаваемых профессиональных знаний не уделяется должного внимания развитию и закрепле-
нию профессиональных умений, навыков и первичного опыта профессиональной деятельности, в том числе в 
области правоприменения. Отсутствие в педагогической науке исследований, объектом которых явилась бы 
правоприменительная компетентность будущего юриста как составная часть профессиональной компетент-
ности, определило актуальность данного исследования. 

Цель статьи – определение сущности и структуры правоприменительной компетентности, а также ее ме-
ста в профессиональной деятельности юриста. В статье c позиций различных подходов анализируется соот-
ношение понятий «профессиональная» и «правоприменительная» компетентность юриста, обосновывается 
целесообразность выделения правоприменительной компетентности будущего юриста как составной части 
профессиональной компетентности, формирование которой указано в федеральном образовательном стан-
дарте по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в качестве результата освоения образовательной 
программы.

Методология (материалы и методы). Анализ трудов отечественных и зарубежных исследователей по 
проблеме подготовки специалистов в области юриспруденции; анализ нормативно-правовых актов, регули-
рующих сферу образования, анализ и обобщение авторского опыта в подготовке обучающихся соответствую-
щего профиля. 

Результаты исследования. В статье приводится анализ образовательных стандартов в сфере юриспру-
денции, обосновывается целесообразность выделения правоприменительной компетентности как составной 
части профессиональной компетентности юриста, предлагается авторская формулировка понятия «правопри-
менительная компетентность будущего юриста», а также определен ее компонентный состав. Правоприме-
нительная компетентность характеризуется как необходимый вид деятельности, направленный на формиро-
вание профессиональной компетентности юриста. На основе общей характеристики современных профес-
сиональных задач и сопряженных с ними трудовых функций, к выполнению которых должен быть готов буду-
щий юрист, делается вывод о необходимости создания специальных условий, направленных на формирова-
ние правоприменительной компетентности будущего юриста. 

Заключение. В настоящее время проводится статистическая обработка данных, полученных в ходе педа-
гогического эксперимента по реализации организационно-педагогических условий формирования правопри-
менительной компетентности будущих юристов в вузе, проведенного на базе юридического института ФГБОУ 
ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, правоприменительная компетентность,  
правоприменительная деятельность, применение права, реализация права, бакалавр юриспруденции.
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П
остановка проблемы. В последние годы 
реформе системы образования уделя-
ется все больше внимания, что находит 

свое отражение в нормативно-правовых актах. 
Прогноз долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на 
период до 2030 г. определил задачи государ-
ственной политики в сфере образования:

– укрепление демократического правового 
государства;

– развитие гражданского общества;
– обеспечение компетентностного подхода, 

взаимосвязи академических знаний и практиче-
ских умений1. 

В реализации перечисленных задач осо-
бая роль отводится юридическому образованию 
как основе для укрепления правового государ-
ства [Кондрашев, 2018, с. 145; Linkin, Lusegenova, 
Pulenko, 2021, p. 1; Tretyakov, 2016, p. 109]. На со-
временном этапе в России в период переоцен-
ки традиционных ценностей и распростране-
ния правового нигилизма предъявляются стро-
гие требования к уровню профессиональной 
подготовки юристов, так как отсутствие качества 
и добросовестности исполнения должност-
ных обязанностей неизбежно приведет к отри-
цательным социально-экономическим послед-
ствиям [Воскресенская, 2017]. В процессе по-
лучения юридического образования студентов 
необходимо ориентировать не только на полу-
чение знаний, но и на формирование граждан-
ской позиции [Нарутто, 2017, с. 34; Мнацаканян, 
2014, с. 39]. Компетентностный подход, являю-
щийся методологической основой современ-
ной системы образования, в организации юри-
дического образования способствует решению 
проблемы укрепления правового государства и 

гражданского общества через доступное и каче-
ственное образование [Бондарева, 2017, с. 212].

Многие отечественные2 и зарубежные 
ученые-правоведы, обращаясь к вопросу каче-
ства современного юридического образования, 
отмечают, что юридические институты не смог-
ли подготовить студентов к умению учиться, пе-
реносить полученные знания в новые ситуации, 
с которыми они столкнутся в юридической прак-
тике [Shekhar, 2017]. 

В соответствии с обозначенной проблемой 
одной из основных идей нашего исследования 
является укрепление связи между теоретически-
ми знаниями и практическими умениями. Уси-
ление практической направленности юридиче-
ского образования получило отражение и в фе-
деральных государственных образовательных 
стандартах, где результаты освоения образова-
тельной программы сформулированы в виде 
компетенций, пришедших на смену традицион-
ной триаде – знания, умения, навыки. 

Целью статьи является определение сущно-
сти и структуры правоприменительной компе-
тентности, а также ее места в профессиональной 
деятельности юриста. Также в данной работе ав-
торы предлагают авторское понятие правопри-
менительной компетентности будущего юриста.

Обзор научной литературы. Профессио-
нальной компетентности, ее составным частям, 
компонентам, критериям и процессу ее форми-
рования посвящено большое количество науч-
ных работ. Данная педагогическая категория яв-
ляется объектом исследования как отечествен-
ных (В.А. Адольф, И.А. Зимняя, Э.В. Зеер, Ю.Г. Та-
тур, А.В. Хуторской и др.), так и зарубежных             
(J. Glaesser, E. Klieme, J. Hartig, D. Rauch, F. Lau-
ermanna, J. Königb и др.) ученых. Проблема по-
вышения качества юридического образования, 
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а также процесс формирования профессиональ-
ной компетентности у будущих юристов входят 
в сферу научных интересов таких авторов, как 
С.В. Нарутто, А.А. Кондрашев, Е.В. Воскресенская, 
А.Ю. Есенова и др. Следует обратить внимание 
на то, что, несмотря на многочисленные подхо-
ды к сущности и составу профессиональной ком-
петентности специалиста как общетеоретической 
категории, в целом научные идеи не противоре-
чат друг другу. Проблема же формирования про-
фессиональной компетентности будущих юри-
стов, в частности ее составные части и компо-
нентный состав, нуждается в дальнейшем изуче-
нии и теоретическом оформлении. 

Методология исследования основывает-
ся на анализе трудов отечественных и зарубеж-
ных исследователей по проблеме подготовки 
специалистов в области юриспруденции, ана-
лизе нормативно-правовых актов, регулирую-
щих сферу образования, анализе и обобщении 
авторского опыта в области подготовки обучаю-
щихся соответствующего профиля. Также опрос 
работодателей как представителей рынка тру-
да позволил определить особое место право-
применения как отдельного вида деятельности 
в структуре профессиональной компетентности 
юриста и компонентный состав правопримени-
тельной компетентности. 

Результаты. В современной науке катего-
рия «компетентность» является предметом ин-
тереса многих ученых. Как следствие, на сегод-
няшний момент в педагогической литературе 
существует множество подходов к определению 
профессиональной компетентности [Адольф, 
2013, с. 39; Татур, 2004, с. 21; Хуторской, 2017, 
с. 86; Glaesser, 2018, p. 73; Klieme, Hartig, Rauch, 
2008, p. 4; Lauermanna, Königb, 2016, p. 9; и др.]3. 
На основе анализа различных точек зрения мож-
но сделать вывод, что в целом подходы к поня-
тию профессиональной компетентности не про-
тиворечат друг другу, то есть данная категория 
на современном этапе получила свое теорети-

ческое оформление. Мы же под профессиональ-
ной компетентностью будем понимать интегра-
тивное качество личности, характеризующее-
ся способностью и готовностью к самостоятель-
ному применению профессиональных знаний, 
умений, навыков, практического опыта в реаль-
ных условиях профессиональной деятельности. 

Анализ образовательных стандартов, приня-
тых в сфере юриспруденции, показал, что зако-
нодатель определяет отдельные виды деятель-
ности, к осуществлению которых должны быть 
готовы выпускники юридических институтов. 
К таким видам деятельности отнесены нормо-
творческая, правоприменительная, правоохра-
нительная и экспертно-консультационная дея-
тельность. Следует отметить, что вступивший в 
силу в 2020 г. новый стандарт по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция4 уделяет 
значительное внимание правоприменительной 
деятельности. Наряду с увеличением минималь-
ного количества зачетных единиц, приходящих-
ся на практику (с 12 до 15 зачетных единиц), 
нормативно закреплены типы практик, традици-
онно разделенные на учебную и производствен-
ную, но при этом в каждом из типов выделяется 
такой вид, как правоприменительный (учебная 
практика теперь подразделяется на ознакоми-
тельную и правоприменительную, а производ-
ственная – на правоприменительную, проект-
ную и преддипломную). Данное положение яв-
ляется новеллой, так как ранее действовавшие 
стандарты не предполагали подобного деления. 

 Законодательно определены сферы, в ко-
торых выпускники могут осуществлять профес-
сиональную деятельность: разработка и реали-
зация правовых норм; обеспечение законно-
сти и правопорядка; оказание правовой помо-
щи физическим и юридическим лицам. Соответ-
ственно данным сферам перечислены и виды 
деятельности, к осуществлению которых долж-
ны быть готовы выпускники. Соотношение сфер 
и видов деятельности приведено в таблице.
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Соотношение сфер и видов профессиональной деятельности

Correlation of spheres and types of professional activity

Сфера профессиональной деятельности Вид профессиональной деятельности
Разработка правовых норм Нормотворческий
Реализация правовых норм Правоприменительный
Обеспечение законности и правопорядка Правоохранительный
Оказание правовой помощи 
физическим и юридическим лицам

Экспертно-консультационный

Таким образом, называя правоприменение 
среди видов деятельности, к которым должен 
быть готов будущий юрист, законодатель под-
черкивает особую роль данной деятельности 
и важность подготовки обучающегося к ее осу-
ществлению на высоком уровне, так как именно 
она является ядром профессиональной деятель-
ности юриста. В развитие данной мысли следу-
ет вывод o необходимости выделения право-
применительной компетентности как состав-
ной части профессиональной компетентности 
юриста наряду с такими ее частями, как комму-
никативная, педагогическая, информационно-
коммуникационная, поликультурная и иные. 

Рассматривая правоприменительную ком-
петентность будущего юриста и признав обосно-
ванность ее обособления как составной части 
профессиональной компетентности, следует об-
ратиться к анализу данного понятия, для чего в 
первую очередь необходимо дать характеристи-
ку самой правоприменительной деятельности. 

Определение правоприменительной дея-
тельности не закреплено законодательно, од-
нако оно неоднократно встречается в норма-
тивных актах различного уровня. Например, в 
ч. 1 ст. 15 Конституции РФ говорится о том, что 
Конституция применяется на всей территории 
РФ5. В ст. 18 Конституции РФ используется вы-
ражение «применение законов» (в контексте 
принципа непосредственного действия прав 
человека). Кроме этого, указания на правопри-
менительную деятельность содержатся и во 
многих кодифицированных актах. Например, 

в Гражданском кодексе есть нормы, предусма-
тривающие применение гражданского законо-
дательства по аналогии, а также правила опре-
деления права, подлежащего применению при 
регулировании отношений с участием ино-
странных лиц6. В свою очередь, нормы Уголов-
ного кодекса, наоборот, не допускают возмож-
ности применения уголовного закона по ана-
логии7. Ст. 4 Земельного кодекса РФ устанавли-
вает правила применения международных до-
говоров РФ8. Раздел VII Семейного кодекса РФ9 
посвящен применению семейного законода-
тельства к семейным отношениям с участием 
иностранных граждан и др. 

Во всех этих случаях, несмотря на отсутствие 
законодательного определения понятий «при-
менение права», «правоприменительная дея-
тельность» и т.п., из контекста вытекает, что зако-
нодатель имеет в виду различные пути и формы 
практического воплощения нормативных пра-
вовых предписаний [Редько и др., 2019, с. 29].  
Н.М. Марченко определяет применение пра-
вовых норм как одну из форм реализации пра-
ва наряду с такими понятиями, как использова-
ние, исполнение и соблюдение10. С.С. Алексеев          
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отделяет правоприменение от реализации пра-
ва в связи с тем, что реализация права осу-
ществляется субъектами права добровольно, 
без участия государства. Правоприменение же 
имеет место, когда осуществление субъектив-
ных прав и обязанностей невозможно без го-
сударственного участия. Исходя из вышеска-
занного, правоприменение определяется как 
властная деятельность компетентных органов 
и должностных лиц по подготовке и принятию 
индивидуального решения по юридическому 
делу на основе юридических фактов и конкрет-
ных правовых норм11. В.В. Лазарев разделяет 
данную позицию и отмечает, что правоприме-
нительной деятельностью занимаются исклю-
чительно уполномоченные органы и должност-
ные лица в пределах предоставленных им пол-
номочий. В целом правоприменение опреде-
ляется как решение определенного жизненно-
го случая, конкретной правовой ситуации, как 
«приложение» правовой нормы общего харак-
тера к конкретным обстоятельствам12. 

Возвращаясь к правоприменительной ком-
петентности как составной части профессио-
нальной компетентности будущего юриста, не-
обходимо выделить ее структуру, что позволит 
в дальнейшем определить ее сущность, а также 
разработать диагностический инструментарий 
ее формирования в процессе профессиональ-
ной подготовки студентов в вузе. 

Для определения структурного состава 
правоприменительной компетентности сле-
дует обратиться к работам ученых, исследую-
щих компетентностный подход и его ключевые 
категории. Традиционно в составе компетент-
ности выделяют когнитивный, содержательно-
операционный, мотивационный компонен-
ты13, а также эмоциональный, поведенческий, 

социальный, квалификационный и др. [Бонда-
рева, 2003, с. 45; Зимняя, 2013, с. 26]. 

Для определения структуры правопри-
менительной компетентности мы решили об-
ратиться к самой правоприменительной де-
ятельности и ее стадиям. В теории права тра-
диционно выделяют следующие стадии право-
применения:

– установление и анализ фактических об-
стоятельств дела;

– установление юридической основы дела;
– принятие решения;
– исполнение решения14.
Анализ данных операций позволил сделать 

вывод o том, что для успешного осуществления 
деятельности, направленной на применение 
правовых норм, необходима совокупность ког-
нитивного и функционального компонентов. К 
когнитивному компоненту следует отнести дея-
тельность, направленную на установление фак-
тической и юридической основы дела, для осу-
ществления которой необходимы специальные 
знания. Принятие же решения по делу и его ис-
полнение требуют от субъекта правопримене-
ния способности и готовности к практическому 
воплощению своих знаний, умений, опыта де-
ятельности, что является содержанием функ-
ционального компонента правоприменитель-
ной компетентности. Формирование правопри-
менительной компетентности связано с выпол-
нением сложных профессиональных задач, в 
том числе в ситуациях правовой неопределен-
ности. Профессиональные задачи, решаемые в 
процессе правоприменения, кроме профессио-
нальных знаний и умений, требуют соответству-
ющих мотивов, отношений, оценки, самооцен-
ки, самоанализа, а также управления всей этой 
системой. Отношение к будущей профессии, мо-
тивы ее выбора являются чрезвычайно важны-
ми факторами, обусловливающими успешность 
профессионально-личностного становления бу-
дущего юриста [Есенова, 2017, с. 121]. 
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Исходя из анализа правоприменительной 
деятельности и ее стадий нами выделены следу-
ющие компоненты правоприменительной ком-
петентности будущего юриста: 

– когнитивный компонент связан со способ-
ностью успешно разрешать вопросы, возникаю-
щие в процессе применения правовой нормы. 

– предметно-функциональный компонент 
представляет собой способность к последова-
тельной реализации составляющих действий, 
определяющих логику (алгоритм) правоприме-
нения. 

– мотивационно-ценностный компонент 
отражает личностное отношение обучающегося 
к содержанию компетентности, активное прояв-
ление интереса к процессу и результатам право-
применения, осознание профессиональной зна-
чимости владения компетентностью.

– рефлексивно-оценочный компонент вы-
ражается в способности анализировать и оцени-
вать собственную готовность к правопримени-
тельной деятельности с целью определения эф-

фективных способов деятельности и корректи-
ровки последующих действий. 

Заключение. Опираясь на вышесказанное, 
под правоприменительной компетентностью 
будущего юриста будем понимать интегра-
тивную характеристику личности, позволяю-
щую эффективно осуществлять деятельность, 
направленную на применение правовых норм, 
включающую в себя систему профессиональных 
знаний, умений, мотивационно-ценностных 
ориентиров, рефлексивно-оценочных навы-
ков, позволяющую эффективно осуществлять 
деятельность, направленную на применение                
правовых норм.

Кроме этого, осознавая особую роль право-
применительной деятельности в профессии 
юриста, мы делаем вывод o необходимости вы-
явления, теоретического обоснования и реали-
зации специальных условий, обеспечивающих 
эффективность процесса формирования право-
применительной компетентности будущего 
юриста в вузе.
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Abstract
Statement of the problem. The current stage of the development of higher education in the Russian Federa-

tion is inextricably linked with the systematic renewal of all elements of the education system, which is based 
on innovative pedagogical technologies that reflect the changes taking place in the fields of culture, economics, 
law, science, and technology. Innovative processes in the life of the state and society impose new requirements 
on the legal community as one of the foundations of a democratic rule of law state, as well as on educational in-
stitutions implementing professional educational programs of higher legal education. Therefore, there is a need 
to update the content of the professional competence of a lawyer, which should be formed among students as 
a result of mastering the educational program. A graduate of a law institute at the beginning of his professional 
activity should be ready to solve various legal situations, usually related to the application and implementation 
of legal norms. However, often in the process of studying at a university with a significant amount of professional 
knowledge taught, due attention is not paid to the development and consolidation of professional skills, primary 
experience of professional activity, including the field of law enforcement. The lack of research in pedagogical 
science, the object of which would be the law enforcement competence of a future lawyer as an integral part of 
professional competence, determined the relevance of this study.

The purpose of the article is to determine the essence and structure of law enforcement competence, as well as 
its place in the professional activity of a lawyer. The article analyzes the correlation of the concepts of “professional” 
and “law enforcement” competence of a lawyer from the positions of various approaches, justifies the expediency 
of allocating the law enforcement competence of a future lawyer as an integral part of professional competence ac-
cording to the Federal Educational Standard 40.03.01 Jurisprudence.

Methodology (materials and methods). Analysis of the works of Russian and foreign researchers on the problem 
of training specialists in the field of jurisprudence; analysis of normative legal acts regulating the field of education, 
analysis and synthesis of the authors’ experience in training students of the appropriate specialization, as well as a 
survey of employers as representatives of the labor market made it possible to determine the special place of law 
enforcement as a type of activity in the structure of professional competence of a lawyer, as well as the component 
composition of law enforcement competence.

Research results. The article provides an analysis of educational standards in the field of jurisprudence, substan-
tiates the expediency of distinguishing law enforcement competence as an integral part of the professional compe-
tence of a lawyer, suggests the authors’ formulation of the concept of “law enforcement competence of a future law-
yer”, and also defines its component composition. Law enforcement competence is characterized as a necessary type 
of activity aimed at forming the professional competence of a lawyer. Based on the general characteristics of modern 
professional tasks and related labor functions, which a future lawyer should be ready to perform, it is concluded that 
it is necessary to create special conditions aimed at forming the law enforcement competence of a future lawyer.

Conclusion. At present, there is statistical processing of data obtained during a pedagogical experiment on the 
implementation of organizational and pedagogical conditions for the formation of law enforcement competence 
among future lawyers studying at a university. This experiment was conducted in the Law Institute of the Krasnoyarsk 
State Agrarian University.

Keywords: professional competence, law enforcement competence, law enforcement activity, application of 
law, implementation of law, Bachelor of Jurisprudence. 
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