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строения системы правовых идей, взглядов и теорий в области правотвор-
чества и правоприменения. Забытыми являются полезные термины - «пра-
вовая пропаганда», «правовое воспитание». А ведь они в хорошем смысле 
этого слова являются средством формирования не только правовой, но и 
всей государственной идеологии.  
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В специальных исследованиях нет четкого определения надпрофессио-

нальных компетенций специалиста. Одни ученые понимают их в широком 
смысле как весь набор компетенций, отличающихся от узкопрофессиональ-
ных, другие в узком – включая в них не менее трех компонентов: креативное 
мышление («мышление за рамками»); умение учиться и постоянное стремле-
ние к самообразованию; лидерские качества и др. Наша концепция построена 
на понимании надпрофессиональных компетенций в широком смысле.  

В современном обществе, в Беларуси в частности, проблема формиро-
вания культуры надпрофессиональной компетентности будущих специали-
стов стала актуальной как в теоретическим, так и практическом аспектах. 
Появляются исследования, посвященные проблемам инновационных учре-
ждений высшего образования (Университет – 3,0), иновационных специа-
листов, специалистов для работы в условиях инновационных производств. 
Где на практическом уровне все больше становятся актуальными специа-
листы, обладающие универсальными компетенциями, позволяющие им 
быть востребованными работодателями многофункциональных центров.  
В указанном контексте актуальной является и проблема формирования 
надпрофессиональных компетенций будущих юристов для работы в усло-
виях инновационной экономики. 
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Движение Республики Беларусь по пути интерграции в Европейское 
пространство высшего образования на принципах Болонского процесса яв-
ляется одним из факторов, предопределяющих целесообразность научных 
исследований проблем формирования надпрофессиональных компетенций 
будущих специалистов, в частности юристов.  

Стратегия формирования ключевых (в нашем понимании обше- и 
надпрофессиональных) компетенций в процессе образования была сфор-
мулирована экспертами Совета Европы в 90-е гг. двадцатого столетия в 
«Европейском проекте» по вопросам образования (Брюссель, 1994 г.) и на 
симпозиуме «Ключевые компетенции для Европы» (Берн, 1996 г.). Здесь 
были обозначены следующие компетенции: политические и социальные; 
компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе; компе-
тенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией; 
компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества; ком-
петенции, отражающие способность учиться на протяжении жизни в каче-
стве основы непрерывного обучения в контексте как личной профессио-
нальной, так и социальной жизни [1].  

В 2006 году Парламент и Совет Европы сформулировали Рекоменда-
ции о ключевых компетенциях обучения в течение жизни «Ключевые ком-
петенции для обучения в течение всей жизни – европейские рамочные 
установки» (18 декабря 2006 г.) [2].  

Компетенции в данном документе определяются как комбинация 
знаний, навыков и отношений в соответствующем контексте. Это такие, ко-
торые необходимы всем индивидуумам для личной реализации и развития, 
активного гражданства, социальной включенности и занятости.  

В 2016 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе был состав-
лен перечень ключевых навыков и компетенций для ХХI века. Среди них: cпи-
сок грамотностей (базовая грамотность, умение cчитать, научная и культур-
ная грамотноcть), cписок компетенций (умение решать задачи и проблемы, 
творчеcкий подход и тому подобное) и cписок необходимых качеcтв (любо-
знательноcть, предпринимательcкие cпоcобноcти, cпоcобноcть к коллектив-
ной работе и так далее).  

Были так же названы 10 профессиональных навыков (компетенций), 
которые будут актуальны уже в ближайшее десятилетие [3]. Среди них: 1. 
Комплексное многоуровневое решение проблем. 2. Критическое мышление. 
3. Креативность в широком смысле. 4. Умение управлять людьми. 5. Взаи-
модействие с людьми. 6. Эмоциональный интеллект. 7. Формирование соб-
ственного мнения и умение принимать решения. 8. Клиентоориентирован-
ность. 9. Умение вести переговоры. 10. Гибкость ума.  

На указанных выше форумах фактически сформулирована стратегия 
ХХI века, которая призвана вооружить будущих cпециалистов эффектив-
ными надпрофессиональными навыками (компетенциями) личностного и 
профеccиональногороcта и cамообразования. Указанные компетенции яв-
ляются ориентационными для подготовки специалистов для работы в 
условиях инновационных производств, в условиях «индустрии – 4.0». 
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Надпрофессиональные компетенции ученые, работодатели рассмат-
ривают сегодня как весомый фактор успешности специалиста, успеха в 
профессиональной деятельности в инновационных условиях, в условиях 
цифровой экономики, т.к. считается, что именно эти компетенции форми-
руют его мультидисциплинарное, междисциплинарное и трансдисципли-
нарное видение ситуационных проблем и способствуют выбору оптималь-
ных, инновационных и перспективных вариантов их решения.  

В Образовательных стандартах Республики Беларусь для получения 
высшего образования последнего поколения (2013 г.) предусмотрен перечень 
надпрофессиональных компетенцийдлябудущих специалистов, в т.ч. юристов, 
в контексте современных международных требований, речь идет, в первую 
очередь, об академических и социально-личностных компетенциях. Однако, 
на наш взгляд, не предусмотрена четкая программа их формирования, требу-
ется их дополнение и уточнение в связи с возникшей потребностью совре-
менного общества в подготовке инновационного специалиста.  

В Республике Беларусь проблема формирования надпрофессиональ-
ных компетенций будущих юристов до последнего времени не была пред-
метом специального исследования. Отдельные аспекты формирования 
компетенций будущих специалистов исследовались Т.В. Щелковой, А.В. Ки-
риловой, О.В. Катушонок и др. Особо следует выделить научно-
методические издания Центра проблем развития образования Белорусско-
го государственного университета [4]. 

Из зарубежных исследований приведем для примера работы россий-
ских авторов. В России имеются публикации, посвященные исследованиям 
отдельных сторон формирования надпрофессиональных компетенций 
юриста, в частности работы В.В. Оробинского, Т.В. Кашаниной, М.В. Немы-
тиной, Е.С. Шугриной и др. [5]. 

Имеется серия публикаций ученых и юристов-практиков Центра раз-
вития юридических клиник России по формированию общепрофессиональ-
ных компетенций будущих юристов[6].  

В контексте стратегии, цели, принципов, тенденций и задач, сформу-
лированных в Концепции развития юридического образования в Республи-
ке Беларусь на период до 2025 года, призванных обеспечить качественно 
новый уровень профессионализма юристов, формирование культуры 
надпрофессиональной компетентности будущих юристов становится прак-
тической задачей. 

В педагогической практике высшей школы используются две страте-
гии формирования у будущих специалистовнадпрофессиональных компе-
тенций. Одна из них основана на интегративно-модульном подходе, когда 
на раннем этапе профессионализации формирование надпрофессиональ-
ных компетенций интегрируется и осуществляется в предметно-
дисциплинарных рамках. Другая стратегия предполагает организацию спе-
циального теоретического и практического обучения студентов надпро-
фессиональной компетентности. Как показывает практика, наибольший 
результат достигается при эффективном сочетании обеих стратегий. 
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На юридическом факультете Брестского государственного университе-
та имени А.С. Пушкина с 2015 года реализуется специальный проект по ака-
демической и профессиональной предадаптации студентов младших курсов, 
который представляет собой систему аудиторных и внеаудиторных форм 
обучения студентов надпрофессиональным копетенциям. Важнейшей состав-
ной частью проекта является специальное теоретическое и практическое обу-
чение надпрофессиональнымкомпетенциям как в рамках специальных дис-
циплин вузовского компонента, так и курсов по выбору или факультативов, 
среди них: Методология учебной и научно-исследовательской деятельности 
студента, Культура профессиональной деятельности юриста, Техника юриди-
ческого письма, Школа правового просвещения и др. [См. подробнее: 7]. 

В нашем опыте задача формирования надпрофессиональных компе-
тенций будущих юристов в рамках спецкурсов и факультативов решается 
на основе контекстного подхода, когда с помощью всех форм, методов и 
средств обучения моделируется предметное и социальное содержание 
усваиваемой профессиональной деятельности, контекстный подход реали-
зуется посредством моделирования предметно-ситуационных, социокуль-
турных, событийно-прогностических, практико-правовых ситуаций, в ко-
торых студенты погружаются в определенную правовую проблему, реше-
ние которой включает студента в контексты осваиваемой профессии юри-
ста; практические задания разрабатываются с учетом междисциплинарно-
го характера культуры профессиональной деятельности юриста и имити-
руют его будущую профессиональную деятельность, направленны на фор-
мирование практических навыков: управления процессом профессиональ-
ного роста, коммуникативного взаимодействия, работы с документами, 
выбора деонтологически верного варианта поведения, публичного выступ-
ления в условиях состязательного процесса, первичной работы с норма-
тивными правовыми актами и др. 
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Одним из важнейших показателей правового государства выступает со-
стояние правовой культуры общества, которое во многом определяется уров-
нем правового сознания граждан. Становление правовой культуры народа и 
его правосознания одно из самых трудноуловимых явлений духовной жизни. 
Сложность данной проблемы объясняется тем, что процесс формирования 
«родовой памяти» народа, происходит намного раньше, чем формируется 
национальное сознание, важнейшими компонентами которого является нрав-
ственное и правовое сознание. В центре данного исследования – во-первых, 
проблема понимания сущности и роли ментального фактора правосознания, 
во вторых – специфика формирования правосознания белорусского народа. 

Как и любая другая форма общественного сознания, правовое сознание 
представляет собой сложное многоуровневое состояние духовной жизни, 
формирующееся в процессе исторической жизнедеятельности народа как 
единство   его исторических срезов (уровней), в числе которых: 

•низший, концентрирующий многовековой опыт развития – глубин-
ные, эмоционально-окрашенные установки и ценности, отражающие опыт 
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