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Необходимой предпосылкой построения пра-
вового государства является формирование мас-
сового корпуса профессиональных юристов,                           
то есть людей, обладающих рядом профессио-
нальных компетенций,  прежде всего умением 
толкования и применения норм действующего 
законодательства на практике.

Юридическая техника российского права нахо-
дится уже на достаточно высоком уровне разви-
тия. Это позволяет законодателю простраивать 
достаточно совершенную логически непроти-
воречивую систему нормативных предписаний. 
Однако данный процесс диалектичен: с одной 
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стороны, нормы российского права становятся 
более сложными для понимания лицами, не явля-
ющимися профессиональными юристами, с дру-
гой – действующая реальность предъявляет всё 
более высокие требования к самим юристам-про-
фессионалам.

Данная тенденция влечёт повышение требо-
ваний как к собственно юристу-профессионалу, 
так и к учебным заведениям, занимающимся под-
готовкой юристов. Как следствие, крайне важной 
проблемой является построение оптимальной 
для нынешних условий системы формирования 
юридического профессионального мышления. 
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Исследование развития практического мышления юриста на вузовском этапе профессионализации

Однако, для того чтобы эту систему построить, 
необходимо выяснить основные особенности 
формирования профессионального мышления 
юриста.

Изучение научной литературы показало, что 
проблема профессиональной подготовки юристов 
недостаточно исследована в аспекте формиро-
вания профессионального юридического мыш-
ления. В то же время среди современных работ 
по схожей проблематике можно назвать работы 
ярославских учёных, в частности исследования 
А. А. Смирнова, Н. Г. Живаева и А. А. Постновой 
[1; 2]. Соответственно, теоретическая актуаль-
ность обусловлена научной новизной, результаты 
исследования позволят расширить представления 
о характерных закономерностях развития профес-
сионального мышления юристов-профессиона-
лов на этапе вузовской профессионализации.

Практическая значимость исследования за-
ключается в том, что его результаты могут послу-
жить основой для внесения научно-обоснован-
ных изменений в процесс подготовки юристов 
на вузовском этапе профессионализации. При-
кладная актуальность заключается в разработке 
комплекса методик, позволяющих осуществить 
мониторинг формирования профессионального 
мышления.

Традиционно мышление принято делить по 
характеру задач, на которые направлено их реше-
ние, на практическое и теоретическое [3–7]. Осо-
бенности практического мышления подробно 
исследовались такими учёными, как С. Л. Рубин-
штейн [8], Б. М. Теплов [9], Ю. К. Корнилов [10; 
11], М. М. Кашапов [12] и др. Особенности про-
фессионального мышления юриста-практика 
достаточно подробно изучены в литературе [см, 
напр., 13], однако и здесь имеет место большое 
количество дискуссионных вопросов.

Так, В. Л. Васильев выделяет следующие особен-
ности профессиональной юридической деятельно-
сти: во-первых, чрезвычайное разнообразие задач, 
решаемых юристом-профессионалом; во-вторых, 
полная подверженность юридической деятельно-
сти правовому регулированию; в-третьих, высо-
кая эмоциональная напряжённость юридического 
труда, характерная для большинства юридических 
профессий; в-четвёртых, характерное для многих 
юридических профессий осуществление властных 
полномочий; в-пятых, наличие особого аспекта 
юридической деятельности, который проявляется, 

с одной стороны, в необходимости организовы-
вать себя и собственное рабочее время, с другой – 
в необходимости организации совместной работы 
с другими участниками юридической деятель-
ности; в-шестых, для многих юридических про-
фессий характерно преодоление сопротивления 
со стороны отдельных лиц или микрогрупп; в-седь-
мых, для всех юридических профессий характерен   
творческий аспект труда, что вытекает из рассмо-
тренных выше особенностей юридической дея-
тельности [14].

В. В. Романов выделяет следующие особен-
ности профессиональной юридической деятель-
ности: правовая регламентация (нормативность) 
профессионального поведения, принимаемых 
решений работников правоохранительных орга-
нов, юридических служб и других юристов, про-
фессионально участвующих в правопримени-
тельной деятельности; властный, обязательный 
характер профессиональных полномочий долж-
ностных лиц правоохранительных органов; экс-
тремальный характер правоохранительной дея-
тельности многих юристов, особенно тех, кто 
работает в органах суда, прокуратуры, налоговой 
службы и налоговой полиции и т. п.; нестандарт-
ный, творческий характер труда юриста; процес-
суальная самостоятельность, персональная (для 
многих – повышенная) ответственность юристов, 
работающих в правоохранительных органах, 
государственно-правовых структурах [15].

Мы предполагаем, что для обеспечения эффек-
тивности в профессиональной юридической дея-
тельности мышление юриста-профессионала 
должно соответствовать специфике данной дея-
тельности. Так, для успешной деятельности                     
в системе государственного управления требу-
ется высокая нормативность поведения и низкая 
склонность к отклоняющемуся поведению; для 
успешного осуществления властных полномочий 
требуется достаточно высокий уровень развития 
коммуникативно-организационных способностей 
и т. п. Каждое из рассмотренных качеств требует 
соответствующей методики изучения.

Таким образом, нами был составлен перечень 
качеств, важных в практической профессиональ-
ной деятельности юриста. Для наглядности мы 
составили таблицу, объединяющую требования 
профессии и соответствующее данному требова-
нию качество мышления юриста, а также инстру-
мент измерения данного качества (табл. 1).
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Таким образом, изложенный выше подход                    
и предложенный пакет методик позволяют изу-
чить особенности профессионального мышле-
ния юриста в тесной связи с требованиями про-
фессии.

Исследование проводилось нами навыборке 
студентов дневного отделения юридического 
факультета Ярославского государственного уни-
верситета им. П. Г. Демидова. Всего в исследо-
вании приняло участие 282 человека. В качестве 
контрольной группы выступали студенты эко-
номического факультета (143 человека). Выбор 
студентов  данного факультета объясняется тем, 
что профессии юриста и экономиста имеют суще-
ственное сходство: обе относятся к профессиям 
типа «человек-человек», связаны с управленче-
ской деятельностью, а также  работой с докумен-

тами. Данное сходство позволяет легче выделить 
особенности мышления, присущие именно сту-
дентам-юристам.

Результаты проведённого исследования показа-
ли, что значимых различий между студентами 
1 и 2 курсов юридического факультета нет 
(см. табл. 2). Такая же ситуация характерна и для 
контрольной группы (студентов-экономистов). 
Полагаем, что это обусловлено в значительной 
степени тем, что на первых курсах читаемые дис-
циплины у юристов и экономистов в значитель-
ной степени схожи.

В то же время студенты 2 и 3 курсов юриди-
ческого факультета различаются по целому ряду 
признаков, а именно значимые различия по кри-
терию Манна-Уитни были продемонстрированы                    
в трёх критериях: пластичность-ригидность,    

Таблица 1
Особенности юридической деятельности, соответствующие им качества мышления 

и методы исследования данных качеств 

Особенность юридической 
деятельности

Соответствующее 
данной особенности 
качество мышления юриста

Инструмент исследования 
данного качества

Ориентация на результат 
в профессиональной 
деятельности

Практическая направ-
ленность мышления

Опросник для диагностики практи-
ческой направленности мышления 
(Н. В. Володина, Л. П. Урванцев)

Высокая правовая регламентация 
профессионального поведения

Высокая нормативность 
поведения и низкая 
склонность к отклоня-
ющемуся поведению

Шкала G 16-факторного 
личностного опросника Р. Кэтелла

Экстремальный характер 
правоохранительной 
деятельности многих юристов

Эмоциональная 
стабильность

Шкала С 16-факторного 
личностного опросника Р. Кэтелла.
PHT Психологические характери-
стики темперамента (шкала «Эмо-
циональная возбудимость»)

Нестандартный, творческий 
характер труда юриста

Высокая креативность Опросник способностей творче-
ской личности (О. А. Шляпникова,                       
М. М. Кашапов).

Чрезвычайное разнообразие задач, 
решаемых юристом-профессиона-
лом

Высокая пластичность 
психики

PHT Психологические 
характеристики темперамента 
(шкала «Ригидность»).
Задачи Лачинза на интел-
лектуальную ригидность

Необходимость реконструкции 
события, определения юридиче-
ски значимых обстоятельств и их 
юридической квалификации

Высокий интеллект Шкала B 16-факторного 
личностного опросника Р. Кэтелла
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практическая направленность мышления и уро-
вень развития творческих способностей лично-
сти. Так, у третьекурсников налицо большее раз-
витие ригидности по сравнению со второкурсни-
ками. Среднее значение по шкале «Ригидность» 
у второкурсников составляет 11,17 балла, что 
означает среднюю выраженность ригидности, 
хотя и с явной тенденцией в сторону высокой 
выраженности (средняя выраженность составляет 
от 7 до 11 баллов включительно). У третьекурс-
ников среднее значение по данной шкале состав-
ляет 13,84, что говорит о высокой выраженности 
ригидности (от 12 до 15 баллов включительно).

Наблюдается  также снижение практической 
направленности мышления. Так, у второкурсни-
ков средний балл по шкале практической направ-
ленности мышления составляет 17,84, что говорит 
о средней выраженности направленности мышле-
ния, тяготеющей, однако, к низкой выраженности 
(средняя выраженность практической направлен-
ности мышления по опроснику Н. В. Володиной 
и Л. П. Урванцева составляет от 14 до 28 баллов). 
У третьекурсников налицо ещё меньшая выражен-
ность практической направленности мышления, 
умещающаяся, однако, в позиции средней выра-
женности (среднее значение по данной шкале                  
у третьекурсников составляет 15,71).

Что касается уровня способностей творческой 
личности, то он также понижен у третьекурсников 
по сравнению со студентами 2 курса: второкурс-
ники в среднем демонстрируют очень высокий 
уровень развития способностей творческой лич-
ности (среднее значение – 34,56 балла, в то время 
как по шкале развития способностей творческой 
личности значение более 34 баллов означает 

очень высокий уровень развития таких способно-
стей). Третьекурсники демонстрируют высокий 
уровень развития способностей творческой лич-
ности (среднее значение – 30,58 балла, притом 
что к высокому уровню развития способностей 
творческой личности относятся результаты от 38                 
до 34 баллов).

На уровне тенденции следует отметить и пони-
жение уровня интеллекта у третьекурсников по 
сравнению со второкурсниками (значимым разли-
чием по критерию Манна-Уитни данные резуль-
таты не обладают), а именно среднее значение 
по шкале интеллекта опросника Кэтелла у второ-
курсников составляет 4,485 стена, в то время как 
у третьекурсников всего 4,065 стена.

В рамках контрольной группы (студенты-эко-
номисты) значимых различий между студентами 
второго и третьего курсов не обнаружено. При 
сопоставлении студентов 3 курса со студентами           
4 курса очевидны значимые различия по двум 
параметрам: интеллекту и ригидности.

Так, у четверокурсников по сравнению с третье-
курсниками наблюдается существенное повышение 
интеллекта. Среднее значение интеллекта повыси-
лось с 4,065 до 4,559 стена. Таким образом, налицо 
явное «западание» по данной шкале у  студентов              
3 курса, которое, однако, с лихвой компенсируется 
у студентов 4 курса (среднее значение по шкале 
интеллекта у студентов 4 курса больше, чем у 2).

Явно выражено снижение ригидности мыш-
ления – с 13,84 у третьекурсников до 11, 63 балла                
у четверокурсников. Таким образом, у четверо-
курсников налицо возврат к средней выраженно-
сти ригидности, хотя и явно граничащей с высо-
кой выраженностью. Следует обратить внимание, 

Таблица  2
 Сопоставление средних значений у студентов разных курсов юридического факультета, баллы

Переменные
  Курсы

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Интеллект 4,145 4,485 4,065 4,559 4,889
Эмоциональная стабильность 7,371 7,32 6,774 6,814 6,778
Нормативность 7,629 7,583 7,774 7,237 7,815
Ригидность 11,24 11,17 13,84 11,63 11,41
Эмоциональная возбудимость 9,823 9 10,52 10,03 10,33
Практическая направленность мышления 17,4 17,84 15,71 17 17,3
Уровень развития творческих способностей личности 35,13 34,56 30,58 32,12 33,48

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые различия.

Исследование развития практического мышления юриста на вузовском этапе профессионализации
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что в целом ригидность у четверокурсников хотя                            
и снизилась, но оказалась на более высоком уровне, 
чем ригидность у второкурсников (11,63 у четверо-
курсников против 11,17 балла у второкурсников).

На уровне тенденции также можно говорить                  
о некотором повышении среднего уровня практи-
ческой направленности мышления (с 15,71 балла 
у третьекурсников до 17 баллов у четверокурсни-
ков) и уровня способностей творческой личности 
с 30,58 балла у третьекурсников до 32,12 у четве-
рокурсников).

В рамках контрольной группы значимых раз-
личий между студентами третьего и четвёртого 
курсов не обнаружено.

При сопоставлении студентов 4 и 5 курсов зна-
чимых различий не выявлено, однако налицо тен-
денция в виде повышения интеллекта с 4,559  у чет-
верокурсников до 4,889 стена у пятикурсников.

У контрольной группы значимых различий 
также не выявлено, однако на уровне тенденции 
можно говорить о повышении нормативности          
у студентов-экономистов 5 курса (среднее значе-
ние по шкале «нормативность поведения» состав-
ляет 8,667 балла по сравнению со студентами-эко-
номистами четвёртого курса (среднее значение 
по шкале нормативности составляет 7,111 балла.

Если же сопоставить 1 и 5 курсы юридического 
факультета, то значимым различием там будет 
только различие в интеллекте, а именно среднее 
значение у 1 курса составляет 4,145 стена, в то 
время как у 5 курса оно составляет 4,889.

Что касается контрольной группы, то здесь 
при сопоставлении студентов-экономистов                                   
1 и 5 курсов значимым будет только различие 
в показателе нормативности: у первокурсни-
ков среднее значение по шкале нормативности 
составляет 6,816 балла, тогда как у пятикурсни-
ков это значение значительно выше и составляет 
8,667. На уровне тенденции можно отметить 
повышение творческих способностей личности 
(с 33,05 у первокурсников до 35,93 балла у пяти-
курсников). Значимых различий в интеллекте                 
у студентов 1 и 5 курсов экономического факуль-
тета не выявлено.

В целом можно констатировать, что значимое 
понижение большинства профессионально значи-
мых показателей характерно именно для  студен-
тов 3 курса. На 4 и 5 курсах данные показатели 
восстанавливаются либо частично, либо с повыше-
нием относительно 2 курса. Полученный результат 

позволяет нам говорить о том, что 3 курс является 
кризисным этапом в профессиональном развитии 
студента-юриста.

Весьма интересным являются и результаты 
динамики показателей контрольной группы. 
Как мы видим, у студентов-экономистов указан-
ные показатели в целом остаются неизменными                          
и только на последних курсах имеет место повы-
шение нормативности поведения. Полагаем, что 
такая стабильность показателей обусловлена тем, 
что у студентов-экономистов в процессе обучения 
в вузе развитию подвергаются иные характери-
стики мышления, которые в рамках данного иссле-
дования нами не замерялись.

Полагаем, что резкое повышение ригидно-
сти у третьекурсников, равным образом как                                
и снижение уровня творческих способностей 
личности, обусловлено вхождением в профес-
сию и спецификой формирования профессио-
нального мышления. Снижение практической 
направленности мышления обусловлено оконча-
тельным включением в учебную деятельность, 
которая, как известно, носит ярко выраженный 
теоретический характер.

Следует обратить внимание, что все три ука-
занных параметра на пятом курсе проявляются 
несколько хуже, чем на первом курсе (например, 
уровень способностей творческой личности ниже 
почти на два пункта у пятикурсников сравни-
тельно с первокурсниками). Полагаем, что данное 
снижение обусловлено не до конца пройдённым 
кризисом третьего курса и окончательно указан-
ные параметры восстанавливаются уже в рамках 
профессиональной деятельности.

Что касается интеллекта, то он восстанавлива-
ется раньше остальных параметров (ещё в рам-
ках учебной деятельности) и превышает средние 
данные по третьему курсу. Полагаем, что это обу-
словлено тем, что в рамках учебной деятельности 
при переходе к более сложным дисциплинам сту-
денты вынуждены осваивать отдельные отрасли 
права на качественно более сложном уровне, что 
и влечёт повышение интеллекта.

Таким образом, развитие качеств мышления 
юристов на вузовском этапе профессионализации 
отличается гетерохронностью, а именно налицо 
кризис в развитии профессионального мышления 
студентов-юристов на третьем курсе. Более того, 
последствия данного кризиса оказываются не пре-
одолёнными до конца к пятому курсу (показатели, 
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снизившиеся на третьем курсе, так и не восстанав-
ливаются до конца). Полагаем, что окончательно 
последствия выявленного кризиса устраняются 
уже в период профессиональной деятельности.
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