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Отсутствие образа будущего затрудняет прогнозирование (планирование) 
своего профессионального будущего» [3, с. 259].  
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Аннотация. В статье рассматривается структура правовой компетентности 
педагогического работника, обосновывается необходимость ее формирования в 
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На современном этапе развития российского государства все оче-
виднее становится факт признания обществом важнейшей роли права в ре-
гулировании социальных отношений. В прошлое уходит правовой ниги-
лизм, граждане начинают осознавать свой правовой статус, требовать со-
блюдения своих прав, все чаще прибегают к их судебной и администра-
тивной защите. В этих условиях формируется и новый взгляд на взаимоот-
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ношения субъектов образовательных правоотношений. От педагогического 
работника родители начинают требовать не только грамотного преподава-
ния, но и безукоризненного соблюдения прав своих детей, выполнения 
воспитательных функций, в том числе и связанных с развитием правосо-
знания обучающихся. «Перед современным учителем стоит задача освое-
ния прав и свобод человека (ребенка), перевоспитания самого себя, т.е. 
осмысления собственных ценностей, идеалов, освоения правовых норм, 
преодоления предрассудков. Он должен быть готовым к участию в форми-
ровании правовой культуры учащегося, созданию особого правового про-
странства развития его личности, как свободного человека, последователь-
но защищающего свои права и не посягающего на права другого» [2, с. 3]. 
Следует говорить о трансформации представлений общества о характере 
взаимоотношений педагога с иными субъектами образования и требований 
к содержанию его деятельности, а, следовательно, и о необходимости по-
новому взглянуть на цели и результаты педагогического образования. 

Одним из актуальнейших результатов педагогического образования 
мы считаем правовую компетентность педагога. Осмысление профессио-
нальных функций педагога, социальной направленности его деятельности 
позволило нам определить правовую компетентность педагога (далее – 
ПКП) как интегрированное личностное качество специалиста сферы обра-
зования, отражающее единство его теоретико-правовой подготовленности 
и практической способности осознанно реализовывать правовые нормы в 
процессе профессиональной деятельности, осуществлять правовое воспи-
тание и защиту детей [1, с. 31].  

В структуре ПКП мы выделяем четыре содержательных компонента, 
связанных с основными аспектами компетентности педагога как личност-
ного качества. Представим их характеристику.  

Ценностно-смысловой компонент ПКП отражает принятие педаго-
гом правовых ценностей и сформированность мотивов овладения правовой 
практикой, наличие установки на правомерность профессиональной педа-
гогической деятельности, защиту прав ребенка и осуществление его право-
вого воспитания. Осознание педагогом ценности права может рассматри-
ваться как фактор, который исключает его безразличное отношение к со-
циальному смыслу, назначению и результатам своей деятельности, позво-
ляет формировать аналогичные своим взгляды учащихся на роль права в 
регулировании общественных отношений.  

Профессионально-правовые мотивы в качестве источника активно-
сти педагога в сфере профессионально-правовых отношений можно пред-
ставить как желание достичь определенной цели в соответствии с право-
выми требованиями. Поведение людей в правовой сфере имеет внешнюю и 
внутреннюю сторону. Внешняя сторона – это соответствие или несоответ-
ствие поведения человека требованиям правовых норм. Внутренняя сторо-
на – это установки, убеждения, определяющие тот или иной вариант пове-
дения. Правовые установки могут нацеливать как на правомерное, так и на 
противоправное поведение. Очевидно, что в процессе формирования пра-
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вовой компетентности необходимо формировать прочные установки на 
правомерное решение жизненных и профессиональных задач. 

Содержательно-правовой компонент предполагает системное, це-
лостное усвоение знаний нормативно-правового и процессуально-
правового характера, определяющих теоретическую готовность педагога к 
осуществлению профессиональной деятельности, правового воспитания, 
защиты и соблюдения прав обучающихся; понимание принципов и норм 
права; способность дифференцировать профессиональные ситуации, уве-
ренно выделяя те из них, которые требуют правовой трактовки. 

Определяя содержание правовой информации, обязательной для усвое-
ния будущими педагогами, следует руководствоваться, в первую очередь, ви-
дами правоотношений, в которые будет вступать работник при выполнении 
должностных функций, и тех, субъектами которых могут быть обучающиеся. 
Знание правовых норм и способов их реализации дает возможность принятия 
того или иного решения при совершении юридически значимых действий в 
процессе профессиональной деятельности, а также возможность ожидания 
определенных действий со стороны других субъектов правоотношений. 

Функционально-деятельностный компонент обеспечивает реализа-
цию правомерного поведения; включает совокупность умений, составля-
ющих практическую основу готовности к решению профессиональных за-
дач с правовых позиций. Правомерной следует считать такую деятельность 
педагога, которая, во-первых, находится в точном соответствии с требова-
ниями закона и иных нормативно-правовых актов, во-вторых, протекает в 
рамках обозначенной государством компетенции педагога, в-третьих, ста-
вит своей целью защиту прав и законных интересов ребенка. 

Правомерность профессиональной деятельности во многом зависит от 
наличия соответствующих правовых умений, навыков и опыта деятельности. 
Профессионально-правовые умения педагога позволяют ему правильно 
анализировать профессиональные ситуации, выделять их юридически 
значимые свойства (признаки), выбирать надлежащие правовые нормы, 
сопоставлять указанные ситуации с правовыми предписаниями, использовать 
различные способы реализации права, осуществлять правомерное поведение, 
правозащитную и правовоспитательную деятельность. 

Рефлексивно-оценочный компонент определяет способность педаго-
га к рефлексивной оценке деятельности с позиций норм права, критиче-
скому осмыслению ее результатов, и как следствие, внесение корректив в 
содержание правового взаимодействия педагога с другими субъектами 
правоотношений; компонент дает возможность предупреждения противо-
правных поступков, развития правового самосознания.  

Сформированность рефлексивных способностей побуждает педагога 
к анализу своей деятельности с позиций ее соответствия требованиям права, 
к внесению в нее необходимых изменений, пополнению объема правовых 
знаний и умений, совершенствованию личностных качеств, обуславливаю-
щих правомерное ответственное выполнение профессиональной деятельно-
сти и осуществление правового воспитания учащихся, защиты их прав.  
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Правовая компетентность – важное современное требование к ре-
зультату образования выпускников по многим специальностям, но ПКП 
имеет свою специфику. Она предполагает: 

− знание правовых норм и наличие опыта их реализации не только в 
области повседневного взаимодействия граждан, но и в сфере образования;  

− обеспечивает интеграцию педагогических и правовых норм в про-
странстве регулирования образовательных отношений;  

− служит средством развития правовой культуры обучаемых;  
− включает знание правового статуса ребенка, выступает гарантом 

соблюдения и защиты прав несовершеннолетних обучающихся;  
− является предпосылкой правомерного поведения педагога в про-

цессе профессиональной деятельности; позволяет реализовывать и в слу-
чае необходимости отстаивать профессиональные права педагога.  

Этап получения педагогического образования создает базу для раз-
вития ПКП непосредственно в практике педагогической деятельности. 
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ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ В АСПЕКТЕ УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ И 

ПРОЯВЛЕНИЯ СИЛЫ ВОЛИ1 

DIGITAL GENERATION IN THE ASPECT OF THE LEVEL 

OF CLAIMS AND DEMONSTRATIONOF WILL-POWER 

Аннотация. В статье излагаются результаты исследования, направленного на 
выявление взаимосвязи между уровнем притязаний и проявлением силы воли у цифро-
вого поколения. 

Abstract. The article presents the results of a study aimed at identifying the relationship 
between the level of aspirations and the manifestation of willpower in the digital generation. 

Ключевые слова: уровень притязаний, сила воли, цифровое поколение, само-
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