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нужную информацию, адекватно воспринимать ее и оценивать; умение 
развиваться и развивать свой ум» (студент У.). Студенты описывают книгу 
относительно её формы и содержания («как сосредоточение информации и 
как материальный носитель»); она не уйдет из нашей жизни в ходе разви-
тия информационных технологий; но вместе с тем может «уйти» только 
лишь в одном аспекте – как бумажный носитель, т.е. остается как источник 
информации, трансформируется форма» (студент Ш.). Определение науч-
ной книги складывается из признаков, которые сложили из нескольких эс-
се: это запечатление мыслей автора, сохранение во времени мимолетных 
размышлений, которых без книги никто бы не мог узнать; состояние души 
автора; особенно когда автор пишет от первого лица, такими книгами про-
сто зачитываешься. Каждый автор (и преподаватель в своих рекомендаци-
ях), который пишет книгу, вкладывает кусочек своих знаний, свое отраже-
ние мира, причем неважно, насколько хорошо он пишет (студентка А.)  
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Происходящие в настоящее время изменения в системе образования 
предъявляют существенно новые требования к организации процесса про-
фессиональной подготовки специалистов. Особо важное значение при под-
готовке социальных работников приобретает формирование различного 
рода компетенций. 

Сегодня классификация компетентностей подвергается новой иден-
тификации, предполагающей учёт изменяющихся потребностей общества 
и возможностей работодателей. На современном этапе развития общества 
в связи с изменением социально-экономических, политических, социо-
культурных условий осуществления социальной работы, специфики соци-
альных проблем различных категорий населения изменяется роль социаль-
ных работников, которые традиционно выступают посредниками между 
индивидами, нуждающимися в помощи, и обществом в целом. В процессе 
своей профессиональной деятельности они выполняют функции психоло-
га, адвоката, социального терапевта и педагога, что предполагает, с одной 
стороны, комплексную, системную профессиональную подготовку, с дру-
гой стороны, требует дифференцированного подхода, при котором необ-
ходимо учитывать конкретную профилизацию.  

Профессиональная деятельность специалистов социальной сферы 
связана с анализом социальных проблем населения, а также с непосредст-
венным решением практических задач по оказанию социально-правовой, 
консультативной помощи, защиты и поддержки различных групп населе-
ния. В этой связи среди профессиональных компетенций социального ра-
ботника правовая компетентность, включающая правовые знания, умения, 
навыки и профессионально-личностный потенциал специалиста, имеет 
особое значение.  

От уровня правовой компетентности социальных работников зависит 
преодоление правового нигилизма, повышение уровня правовых знаний 
клиентов социальных служб, специальных правовых навыков, необходи-
мых для совершения тех или иных юридически значимых действий, ува-
жительное отношение к закону, активная правовая позиция в сфере обще-
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ственных отношений, уровень защиты прав и свобод различных категорий 
населения.  

С позиции Серяевой И.Ю., правовая компетентность представляет 
собой интегративное свойство личности, выражающееся в совокупности 
компетенций в правовой области знаний; способности оказывать активное 
влияние на процесс развития и саморазвития социально-ценностных ха-
рактеристик личности, позволяющее выполнять социально-ценностные 
функции в обществе, предупреждать и устранять противоправные прояв-
ления поведения [4, с. 20].  

По мнению М. В. Горбушиной, правовая компетентность специали-
ста социальной сферы представляет собой совокупность качеств, отра-
жающих степень квалификации, уровень правовых знаний, умений, навы-
ков, готовности и способности, связанных с осуществлением комплекса 
мер по правовой поддержке и защите населения. Правовая компетентность 
выступает в качестве одной из основных составляющих процесса профес-
сиональной подготовки специалиста, в структуре которой важными явля-
ются мотивационный, когнитивный, деятельностно-практический компо-
ненты, а также профессионально-личностные качества [2, с. 16].  

С. В. Черникова правовую компетентность определяет как результат 
правовой подготовки, которая в свою очередь является неотъемлемой ча-
стью профессионализма, оказывающей существенное влияние на качество 
и эффективность профессиональной деятельности. Утверждается, что пра-
вовая компетентность является сложным, динамичным и полиструктурным 
личностно-профессиональным свойством, эффективно формируемым при 
условии использования традиционных и инновационных методов и техно-
логий, организованных форм обучения, самообразования и информацион-
ной поддержки в вопросах правоотношений в образовательном простран-
стве [5, с. 227].  

Правовая компетентность социального работника выражается в на-
личии у специалиста знаний и умений в области применения отдельных 
правовых норм не только в профессиональной деятельности, но и в повсе-
дневной жизни. Степень правовой компетентности в зависимости от уров-
ня профессионального образования повышается за счет расширения и уг-
лубления приобретаемого объема правовых знаний  

Воронин С. Э. под правовой компетентностью понимает динамиче-
ское интегративное социально-педагогическое образование, сочетающее в 
себе взаимосвязанные правомерные способы поведения, правовую культу-
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дневной жизни. Степень правовой компетентности в зависимости от уров-
ня профессионального образования повышается за счет расширения и уг-
лубления приобретаемого объема правовых знаний  

Воронин С. Э. под правовой компетентностью понимает динамиче-
ское интегративное социально-педагогическое образование, сочетающее в 
себе взаимосвязанные правомерные способы поведения, правовую культу-
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ру, фундаментальные правовые знания, умения и приобретенный опыт их 
практической реализации, проявляющийся в единстве с личностными ка-
чествами. Правовая компетентность – это результат непрерывного, после-
довательного и системного процесса правового образования [1, с. 20].  

Общей целью правовой компетенции как компонента профессио-
нальной подготовки является формирование правовых знаний как теорети-
ческой основы и компонента правовой компетенции специалиста в целом: 

− формирование необходимого уровня систематизированных знаний 
о праве, способах его применения и правовой действительности; 

− развитие правовых интересов, правовой культуры, правового 
мышления и сознания, правовых чувств, познавательных и практических 
умений; 

− формирование научного правового мировоззрения и связанных с 
ним иных качеств – нравственных, эстетических и др.; 

− развитие навыков правового самообразования, потребности и уме-
ний в совершенствовании правовых знаний [3, с. 146].  

Таким образом, социальный работник должен иметь не только теоре-
тические правовые знания, но и умения ориентироваться в изменяющемся 
законодательстве, в накопленной правоприменительной практике, приме-
нять их в практической деятельности. В связи с этим в настоящее время 
существенное значение для решения многих общественно-политических, 
социально-экономических и социокультурных проблем страны имеет уро-
вень правовой подготовки специалистов, а требования к профессионально-
правовой компетентности специалистов социальной сферы обусловлены 
государственной политикой Российской Федерации, которая направлена 
на формирование правосознания граждан, традиций безусловного уваже-
ния к закону и правопорядку.  
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В Федеральном государственном образовательном стандарте по на-
правлению Профессиональное обучение (по отраслям) требования к ре-
зультатам подготовки будущего бакалавра профессионального обучения 
выражены через компетенции – общие и профессиональные. Профессио-
нальная деятельность будущего бакалавра профессионального обучения 
имеет бинарный характер, который обусловлен, с одной стороны, ее педа-
гогическим характером; с другой стороны, производственно-техно-
логической направленностью, связанной с технологиями, оборудованием, 
оснасткой и техникой, которыми должны овладеть рабочие в процессе их 
обучения. В связи с этим содержание профессиональных компетенций ба-
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