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В статье рассматривается модель формирования мультикультурной ком-
петенции будущих юристов, направленная на создание специальных условий для 
их профессионально деятельности в мультикультурном обществе. Разработан-
ная модель способствует совершенствованию уровня профессиональной подго-
товки специалистов в юридической сфере, конкретизирует цели, задачи и условия 
для эффективной реализации процесса формирования мультикультурной компе-
тенции. 
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Современная система подготовки буду-

щих юристов наряду с позитивным опытом, 
традициями и имеющимся педагогическим 
потенциалом, несет в себе противоречия и 
недостатки, которые не позволяют обеспечи-
вать ее соответствие задачам современного 
мультикультурного общества. В подобной 
ситуации особую актуальность приобретает 
разработка и реализация модели формирова-
ния мультикультурной компетенции будуще-
го юриста в их профессиональном обучении. 

Понятие «модели» сегодня широко ис-
пользуется в различных областях науки. Мо-
дель – вспомогательный объект, выбранный 
или преобразованный человеком в познава-
тельных целях, дающий новую информацию 
об основном объекте. Модели создаются как 
в познавательных, так и в дидактических це-
лях [3, с. 65–68]. 

В педагогике высшей школы моделиро-
вание широко используется при изучении 
проблемы подготовки кадров, что, с одной 
стороны, требует системного рассмотрения 
профессиональной деятельности, к которой 
готовят студентов (модель профессиональ-
ной и учебно-профессиональной деятельно-
сти), а с другой стороны, содержания образо-
вания и обучения (модель профессиональной 
подготовки). В силу большого объема и мно-
гогранности того и другого объекта прихо-
дится представлять их в виде моделей, кото-

рые в свернутом виде отражают наиболее 
существенные черты профессиональной дея-
тельности и профессиональной подготовки 
будущего специалиста.  

В данном исследовании использовались 
методы теоретического исследования: моде-
лирование, абстрагирование и идеализация. 

В качестве рабочего понятия модели ис-
пользовалось следующее: модель – это мыс-
ленно представленная или материально реа-
лизованная система, воспроизводящая неко-
торые существенные свойства системы-
оригинала в таком отношении замещения и 
сходства, что исследование ее служит опо-
средованным способом получения знаний об 
оригинале. Моделирование при этом высту-
пает как важный элемент познавательной 
деятельности человека. Объектом моделиро-
вания являются системы, конструкции, про-
цессы, типы деятельности, ее результаты и 
пр. Объектом моделирования в данном ис-
следовании является процесс формирования 
мультикультурной компетенции будущих 
юристов. А его модель – условным образом, 
отражающим взаимоотношение человече-
ских знаний об этом явлении. Моделирова-
ние формирования мультикультурной ком-
петенции будущего юриста понимается как 
опосредованное теоретическое и практиче-
ское исследование не только предмета (фор-
мирование мультикультурной компетенции), 
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но и системы (мультикультурная деятель-
ность как аналог фрагмента действительно-
сти), в которой представлены структурные, 
функциональные связи, дающие сведения о 
содержательных доминантах, методах и 
формах организации процесса и его резуль-
тате – сформированности мультикультурной 
компетенции [2, с. 34–42].  

Необходимым условием моделирования 
процесса формирования мультикультурной 
компетенции будущего юриста является оп-
ределение методологических основ исследуе-
мого процесса. Современная технология про-
фессионального обучения в вузе представляет 
собой сочетание основных организационно-
методических составляющих, обеспечиваю-
щих на эффективном уровне активное усвое-
ние студентами системы профессионально-
ориентированных знаний, умений и навыков. 
Основными теоретико-методологическими 
подходами к исследованию процесса форми-
рования мультикультурной компетенции бу-
дущего юриста являются: 

• аксиологический подход отражает роль 
общечеловеческих, морально-этических, эт-
нокультурных ценностей в духовной жизни 
общества и отдельной личности; 

• мультикультурный подход основан на 
понимании места и значении культуры меж-
национальных коммуникаций в профессио-
нальном международном сотрудничестве, на 
понимании роли профессионально-этической 
и профессионально-речевой культуры в ста-
новлении специалиста-профессионала, в 
жизни человека и общества; 

• системный подход диктует необходи-
мость рассмотрения процесса формирования 
основ мультикультурной компетенции бу-
дущего юриста в системе становления и раз-
вития общей профессиональной компетент-
ности, что дает возможность, с одной сторо-
ны, говорить о целостности исследуемого 
объекта, а с другой – о взаимодействии и ди-
намике изменения составляющих его компо-
нентов; 

• интегративный подход предполагает 
содержательно-информационное взаимодей-
ствие программного материала нескольких 

учебных дисциплин; ориентирован на фор-
мирование активной личности специалиста 
юридического профиля, готовой к сотрудни-
честву в процессе межнационального взаи-
модействия, способной осуществлять про-
фессиональную коммуникацию на иностран-
ном языке с зарубежными коллегами и адап-
тировать их опыт к особенностям своей про-
фессиональной деятельности;  

• контекстный подход предполагает ак-
тивную позицию студентов в решении про-
фессиональных ситуаций в межэтнической 
сфере; 

• деятельностный подход предполагает, 
что достижение программированного ре-
зультата достигается через действия студен-
тов (причем таких, которые можно надежно 
опознать) и осуществляется на основе при-
менения типовых проблемных профессио-
нальных задач, возникающих в мультикуль-
турном обществе, посредством включения 
студентов в адекватные виды деятельности 
[6, с. 168]. 

При моделировании формирования 
мультикультурной компетенции будущего 
юриста следует учитывать закономерности, 
происходящие в мультикультурном обще-
стве и в профессиональной деятельности 
юристов: 

• интенсификацию миграционных про-
цессов и, как следствие, напряженность в 
межличностном взаимодействии в обществе, 
в том числе между субъектами образователь-
ного процесса; 

• интеграционный характер мультикуль-
турности, что ведет к потребности в профес-
сиональных интеграционных знаниях и уме-
ниях по работе с различными этносами; 

• воспитание толерантного сознания спо-
собствует становлению толерантной культу-
ры (объективированные смыслы), а та, в 
свою очередь, – становлению толерантной 
личности (личностные смыслы) [1. с. 44 ]. 

Из выделенных закономерностей выте-
кают соответствующие принципы, в данном 
случае это принципы построения модели 
формирования мультикультурной компетен-
ции будущих юристов. 
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1. Принцип диалогичности. 
Отношения сотрудничества между субъ-

ектами мультикультурного пространства по-
вышают эффективность развития межлично-
стных контактов в профессиональной дея-
тельности будущих юристов, в том числе и 
толерантного отношения к иным этносам и 
культуру межэтнического взаимодействия, 
так как тогда учитываются интересы и по-
требности каждого участника.  

2. Принцип интеграции. 
Содержание профессиональной деятель-

ности будущего юриста должно быть ориен-
тировано на способность его самого видеть, 
принимать, уметь выявлять и реализовывать 
возможности интегрирования знаний из раз-
личных областей.  

3. Принцип толерантности.  
Толерантное сознание означает уваже-

ние, доброту, любовь, альтруизм. Но сколь 
бы ни была социально значима толерант-
ность как философия и органическая сово-
купность ценностей, это само по себе не мо-
жет обеспечить совместной деятельности 
многих управленческих структур и тем более 
людских масс, образующих мультикультур-
ное образовательное пространство. И, есте-
ственно, не может укреплять его единство. 
Подобное укрепление может практически 
происходить, если для этого будет осуществ-
ляться профессиональная организованная 
целенаправленная педагогическая деятель-
ность [4, с. 63].  

Следует добавить еще один аспект, ха-
рактеризующий профессиональную деятель-
ность юристов в мультикультурном общест-
ве: необходимость сформированности высо-
кого уровня ответственности перед общест-
вом и нормативности (конвенциальности) 
поведения сотрудников правоохранительных 
органов.  

Из этой закономерности вытекает прин-
цип гуманизации, т. е. ориентации образова-
тельного процесса и его субъектов на гуман-
ное отношение к личности, уважение ее прав 
и свобод, поддержку чести и достоинства, 
творческого потенциала, доведение сознания 
участников процесса формирования мульти-

культурной компетенции до определенных 
целей самопознания, самосовершенствова-
ния и самореализации: духовности, нравст-
венности, культурной уникальности лично-
сти. При этом нестандартный, творческий 
характер труда юриста предполагает хоро-
шую подготовку в сфере межэтнического 
общения, так как ему приходится иметь дело 
с разнообразными жизненными ситуациями, 
судьбами различных людей, требующими 
индивидуального подхода, внимательного 
изучения возникших правоотношений.  

Исходным моментом разработки любой 
модели подготовки специалиста является уяс-
нение целей и задач профессиональной подго-
товки, определенных социальным законом к 
тому или иному типу учебного заведения.  

Так задачами данной модели станут 
формирование мультикультурной направ-
ленности, поликультурной грамотности и 
мультикультурной деятельности будущего 
юриста.  

Модель процесса формирования муль-
тикультурной компетенции будущего юриста 
предстает в виде целостной системы, вклю-
чающей в себя следующие компоненты: 
функционально-целевой, проблемно-содер-
жательный, деятельностно-технологический, 
организационно-практический, критериаль-
но-оценочный. 

На первом этапе реализуются функцио-
нально-целевой, проблемно-содержательный 
и критериально-оценочный компоненты мо-
дели формирования мультикультурной ком-
петенции будущих юристов. 

При успешной реализации первого этапа 
происходит осознание студентом себя как 
будущего профессионала юридической сфе-
ры, способного к осуществлению мульти-
культурной деятельности на основе соблю-
дения норм, правил профессиональной эти-
ки, у будущего специалиста формируется 
устойчивая мотивация на развитие мульти-
культурной компетенции. 

Второй (профессионально-содержатель-
ный) этап модели является определяющим в 
формировании мультикультурной компетен-
ции будущих студентов, имеющим свою 



ПЕДАГОГИКА 
 

 166

цель – формирование у будущих студентов 
способности к профессиональной деятельно-
сти в мультикультурном обществе. 

При реализации профессионально-
содержательного этапа студент приобретает 
опыт проявления мультикультурной компе-
тенции  в различных ситуациях, где происхо-
дит развитие лингвистических умений, кото-
рые целенаправленно создаются в учебно-
воспитательном процессе вуза.  На этом эта-
пе происходит расширение представления о 
различных сторонах этнокультур, выработка 
профессиональных знаний и умений по орга-
низации межэтнического взаимодействия, 
развитие толерантности.  

Второй этап предполагает самооценку 
будущим специалистом индивидуальных 
особенностей мультикультурной компетен-
ции, определение студентом возможных пу-
тей совершенствования своей поликультур-
ной грамотности и мультикультурной дея-
тельности для успешной самореализации в 
профессиональной деятельности. 

На третьем этапе реализуются деятель-
ностно-технологический, организационно-
практический и критериально-оценочный 
компоненты модели формирования муль-
тикультурной компетенции будущих юри-
стов. 

Критерием результативности третьего 
этапа является успешность будущих юристов 
в мультикультурной деятельности. 

Таким образом, разработанная модель 
процесса формирования мультикультурной 
компетенции будущего юриста  в вузе пред-
стает в виде целостной, достаточно динамич-
ной педагогической системы (отражает цель, 
содержание, компоненты, средства, резуль-
тат профессиональной подготовки), является 
открытой для постоянного обновления. Мо-
дель основана на представлении о становле-
нии юриста как творческой индивидуально-
сти в первую очередь, а затем как специали-
ста-профессионала с глубоким пониманием 
мультикультурной ситуации в современном 
обществе. 
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