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Аннотация. В статье на основании последовательного изучения научных источников рассмотрено 
педагогическое стимулирование и его структура при формировании готовности будущих юристов 
к правотворческой деятельности. Авторы приводят мнения ученых и практиков по данному вопросу, 
анализируют его актуальность. Изучены виды стимулирования, к которым относится ценностное, 
педагогическое, психологическое, моральное, материальное, активное и пассивное стимулирование, 
прямое или опосредованное. Оно направлено на стимуляцию, например, психических познавательных 
процессов (ощущения, восприятия, памяти, воображения, мышления, внимания и т. д.), совершения 
определенных действий или освоения заданной информации, отработки практических заданий. Под-
робно рассмотрена структура готовности к правотворческой деятельности, которую необходимо 
сформировать у будущих юристов в процессе обучения в образовательной организации высшего обра-
зования. Отмечено, что педагогическое стимулирование происходит в определенных условиях (педаго-
гические условия: использование в образовательном процессе педагогической технологии знаково-кон-
текстного обучения; конструирование модулей решения типовых профессиональных правотворческих 
задач; уточнение программы и направленности войсковой стажировки и юридической практики на ре-
шение типовых профессиональных правотворческих задач; создание педагогического сопровождения 
стимулирования формирования готовности к правотворческой деятельности), (психологические усло-
вия: стимулирование мотивации субъектов образовательной деятельности на формирование готов-
ности к правотворческой деятельности; выявление психолого-педагогических особенностей стимули-
рования готовности студентов к правотворческой деятельности; комплексная диагностика психи-
ческой готовности к правотворческой деятельности). Готовность будущих юристов к правотворче-
ской деятельности предстает перед нами изоморфной самой правотворческой деятельности, однако 
при этом имеет свое специфическое эмоционально-коммуникативное и ценностно-смысловое содер-
жание, обусловленное с одной стороны уровнем функционально-психомоторной готовности к реше-
нию правотворческих задач и соответствующим уровнем интеллектуально-творческих устремлений, 
основанных не только на кумулятивно накопленных знаниях и опыте, но и ценностном отношении 
к будущей профессии, с другой стороны она обусловлена эмоционально-волевым взаимодействием 
и коммуникацией одних субъектов носителей готовности к правотворческой деятельности с  другими.
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Abstract. On the basis of a consistent study of scientific sources, the article discusses pedagogical stimulation and 
its structure when forming the readiness of future lawyers for law-making activities. The authors provide the opinions 
of scientists and practitioners on this issue, analyze its relevance. The types of stimulation, which include value, ped-
agogical, psychological, moral, material, active and passive stimulation, direct or indirect, are studied. It is aimed at 
stimulating, for example, mental cognitive processes (sensation, perception, memory, imagination, thinking, attention, 
etc.), performing certain actions or mastering given information, and practicing practical tasks. The structure of read-
iness for lawmaking activities, which must be formed by future lawyers in the process of training in an educational 
institution of higher education, is examined in detail. It is noted that pedagogical stimulation takes place under certain 
conditions (pedagogical conditions: the use of sign-contextual teaching in the educational process of pedagogical tech-
nology; design of modules for solving typical professional law-making tasks; refinement of the program and orientation 
of military training and legal practice for solving typical professional law-making problems; creation of pedagogical 
accompanying the stimulation of the formation of readiness for law-making ti), (psychological conditions: to stimulate 
the motivation of subjects of educational activity on formation of readiness for legislative activity, the identification of 
psychological and pedagogical features to stimulate students» willingness to legislative activity; comprehensive diagno-
sis of mental readiness to legislative activity). The readiness of future lawyers for lawmaking appears before us isomor-
phic to lawmaking itself, however, it has its own specific emotional-communicative and value-semantic content, which 
is conditioned on the one hand by the level of functional psychomotor readiness to solve law-making problems and the 
corresponding level of intellectual and creative aspirations, based not only on cumulatively accumulated knowledge and 
experience, but also on the value attitude to the future profession, on the other hand it is caused by emotional-volitional 
interaction and communication of some subjects of carriers of readiness for law-making activity with  others.
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В условиях информационного плюрализма и тесного переплетения экономических и политических вза-
имосвязей в глобальном мире все более насущным становится переосмысление познавательных проблем 
современного человека в рамках социально-философского и психолого-педагогического дискурса [10].
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Проблема стимулирования формирования и развития определенных знаний, способностей, качеств 
личности для области психолого-педагогических исследований не является новой. В истории педаго-
гики и психологии стимулированию посвящены труды различных авторов, данная тема на протяжении 
длительного времени остается актуальной [1; 3; 6–9; 16; 20–22; 24; 26]. Центральным для рассмотрения 
вопросов педагогического стимулирования является понятие стимула. В большинстве работ под сти-
мулом понимается такое событие или фактор, являющийся побудительной причиной для совершения 
определенных действий или достижения необходимого (требуемого)  результата.

Существуют различные виды стимулирования. К ним относится ценностное, педагогическое, пси-
хологическое, моральное, материальное, активное и пассивное стимулирование, прямое или опосредо-
ванное. Оно направлено на стимуляцию, например, психических познавательных процессов (ощуще-
ния, восприятия, памяти, воображения, мышления, внимания и т. д.), совершения определенных дей-
ствий или освоения заданной информации, отработки практических заданий [5].

Стимулирование также разделяется на внешнее – совершаемое другими субъектами педагогическо-
го процесса и внутреннее, возникающее и совершаемое самой  личностью.

Стимул является как предопределяющим мотив, так и следствием определенных мотивов лично-
сти, побуждающих к деятельности. При этом он не только является причиной совершения действий, 
но и позволяет создать для них благоприятные условия обстановки, как психологические, так и мате-
риальные. Стимул во всех случаях создает предпосылки для целенаправленного и преднамеренного 
(осознанного) влияния. Основным очагом его воздействия выступает потребностно-ценностная и де-
ятельностно-мотивационная сферы личности. Он также обязательно предполагает наличие волевых 
компонентов и эмоционально-интеллектуальное взаимодействие как внутри субъекта со своим «Я» 
так и между субъектами. Эмоционально-интеллектуальное воздействие вбирает в себя эмоциональный 
толчок, ответную на него реакцию при задействовании когнитивных потенциалов  личности.

Критериям стимула в педагогических науках отвечают педагогические методы и средства, условия 
реализации обучения и воспитания, деятельность и мастерство педагогических работников и самих об-
учающихся. Также важным стимулом является содержательная сторона образовательно-воспитатель-
ного процесса и практические действия обучаемых, в ходе которых моделируется, реальные професси-
ональные ситуации и апробируются максимально эффективные пути их  решения.

В научных исследованиях ключевое для педагогического стимулирования понятие стимула связы-
вают, прежде всего, с активизацией (внешней и внутренней) мотивации на совершение определенных 
действий. Определение стимула, как правило, сводится к побудительной причине, эмоциональному 
толчку и активизации заинтересованности на достижение чего-нибудь. Глагол стимулировать направ-
лен на субъекты (индивидуальные и множественные, когда стимулируется кто-нибудь), материальные 
вещи и предметы, духовную сферу общества и личности или определенное поведение. Стимулирова-
ние не определяет то, что необходимо делать. Стимулирование поощряет в дальнейшем определенные 
характеристики поведения с целью количественного и качественного роста этих характеристик. На-
ряду с субъектностью стимулирования, важно выделить в его структуре телеологический компонент, 
поскольку оно всегда носит целенаправленный характер. Субъектность стимулирования в обязатель-
ном порядке предполагает обратную реакцию стимулируемого, в содержании которой фиксируется 
эффективность и прогнозируемость дальнейших действий. В педагогическом процессе стимулирова-
ние формирования и развития определенных качеств, ценностных отношений и ориентаций, компе-
тенций и компетентности выступает как цель образовательно-воспитательного процесса, как процесс 
взаимодействия субъектов стимулирования, как результат этого взаимодействия и как прогноз его 
 эффективности.

В теории деятельности К. К. Платонов определяет стимул «как внешнее воздействие на организм, 
личность или группу людей, отражаемое в формах психической «реакции» или «мотива». Также уче-
ный уточняет понятия «стимул» (как отражаемое) и «мотив» (как отражённое). Проблема действитель-
ного влияния на мотивационную сферу личности – одна из центральных проблем теории стимулиро-
вания» [15].

Например, З. И. Равкин, рассматривая проблемы применения педагогического стимулирования в ре-
альном педагогическом процессе и его психологическом обеспечении, отмечал, что педагогическое 
стимулирование определяется как процесс активизации личностных внутренних движущих сил чело-
века с помощью внешних, обособленных средств побуждения, эффективность действия которых зави-
сит от общественной и индивидуальной значимости стимулируемой деятельности [18].

Один из ведущих отечественных педагогов Ю. К. Бабанский, рассматривая проблему педагогиче-
ского стимулирования, к основным формам такового относил познавательные игры, учебные дискус-
сии, создание ситуаций успеха в учении, разъяснение, поощрение и порицание ученика [2].
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Б. Т. Лихачев в своих работах указывает как на внутренние, естественно-природные, так и на внеш-
ние социальные стимулы. К методам как внешним механизмам реализации педагогической цели при-
общаются педагогом внутренние и дополнительные механизмы-стимулы. Речь идет, например, об ис-
пользовании стремления ребенка к творческому самопроявлению и самоутверждению, а также самолю-
бия, честолюбия, желания добиться успеха и получить удовольствие [14].

По мнению В. Г. Пряниковой, педагогические стимулы как специфические воспитательные сред-
ства, потенциально способные осуществлять побудительные функции по отношению к внутренним 
движущим силам развития молодого человека [17].

Л. Ю. Гордин указывает, что педагогические стимулы есть не что иное, как особые побудители дея-
тельности и активности ученика, которые опосредствуют цели и средства их достижения, связывают их, 
образуя промежуточные сегменты системы. Выделяются две группы педагогических стимулов. Первая 
группа – внешние педагогические стимулы относятся к побудителям, которые содержат потенциальные 
возможности воздействия на деятельность и активность подростка. Вторая группа – это побудители, об-
разованные через деятельность и отношения личности, проявляемые в совершаемых им поступках [4].

Ю. В. Шаров отмечал, что потребность в знаниях особенно плодотворно формируется в системе 
духовных потребностей человека и под воздействием методов, содержащих в себе большой стимули-
рующий потенциал, реализация которого способствует превращению процесса овладения знаниями 
во внутреннюю потребность [23].

По мнению И. В. Юрцева, педагогическое стимулирование – это процесс опосредованного созда-
ния мотивообразующих социальных условий развития личности с помощью проникнутых стержневой 
идеей и эмоционально-насыщенных средств-стимулов, целенаправленно вызывающих у воспитанника 
потребность в определённом поведении [25].

Методы стимулирования и мотивации учения – группа методов, направленная на формирова-
ние и закрепление положительного отношения к учению и стимулирование активной познаватель-
ной деятельности обучаемых, выделенная по классификации методов обучения, предложенной 
Ю. К. Бабанским, и включающая в себя две подгруппы: а) методы стимулирования и мотивации интере-
са к учению – создание эмоциональных, нравственных переживаний, ситуаций новизны, неожиданно-
сти, актуальности; познавательные игры; театрализации и драматизации; дискуссии, анализ жизненных 
ситуаций; создание ситуации успеха в учении; б) методы стимулирования долга и ответственности – 
разъяснение личностной и общественной значимости учения; требования, поощрения и наказания [13].

Анализ основных сформировавшихся в научной литературе мнений касательно педагогического 
стимулирования формирования и развития качеств и компетентности личности, возможным делает пе-
реход к предметному рассмотрению центрального для нашего исследования вопроса – вопроса струк-
туры педагогического стимулирования, которое опосредованно и напрямую позволяет решать комплекс 
психолого-педагогических задач, по формированию готовности будущих юристов к правотворческой 
(нормотворческой) деятельности (рис. 1).

Педагогическое стимулирование всегда происходит в определенных условиях, составляющих не-
отъемлемый компонент функционирующей образовательной среды образовательной организации. 
Педагогические условия педагогического стимулирования связаны с функционированием совмест-
ной деятельности, ее структурой и содержанием, через условия выражаются характер взаимодействия 
субъектов образовательного процесса, эмоционально-ценностная сторона этого взаимодействия. Нема-
ловажными условиями успешной реализации идей педагогического стимулирования являются техно-
логические, информационные, материально-бытовые, поведенческие, коммуникативные и специаль-
но-программируемые педагогические  условия.

Организация работы по педагогическому стимулированию формирования готовности студентов 
к правотворческой деятельности обеспечивается непрерывностью и последовательностью действий 
педагогов и обучаемых, проработанностью и изученностью теоретико-методологических основ, алго-
ритмичностью образовательного процесса в сочетании с творческим подходом и психолого-педагоги-
ческой поддержкой самостоятельности  студентов.

Работа по педагогическому стимулированию готовности студентов к правотворческой деятельности 
должна проводится последовательно с первого по пятые учебные курсы, и характеризоваться посте-
пенным усложнением учебных заданий и повышением доли самостоятельности студентов в отработке 
моделей и ситуаций будущей профессиональной правотворческой  деятельности.

На первом курсе обучения основная работа может быть посвящена выявлению необходимых для ре-
шения задач нашего исследования психолого-педагогических условий, их реального внедрения в обра-
зовательный процесс, а также с первого по пятый курс может реализовывается консультационный блок 
педагогического сопровождения с соответствующей  тематикой.

Наумова Л. Ю., Наумов П. Ю., Сорокоумова С. Н. Стимулирование и его структура: проблема…
Naumova L. Yu., Naumov P. Yu., Sorokoumova S. N. Stimulation and its structure: the problem…



ISSN 2224-1841 (печатный) Профессиональное образование в современном мире. 2020. Т. 10, № 2
ISSN 2224-1841 (print) Professional education in the modern world, 2020, vol. 10, no. 2

— 3740 —
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Рис. 1. Структура педагогического стимулирования формирования готовности будущих юристов 
к правотворческой деятельности

На втором курсе обучения проводится входная и выходные диагностики уровня сформирован-
ности готовности студентов к правотворческой деятельности, проводится мониторинг соблюдения 
выявленных и предложенных психолого-педагогических условий, реализуется консультационный 
блок педагогического сопровождения с соответствующей тематикой, разрабатывается обучающий 
модуль и проектируется педагогическая программа имеющая целью реализацию в образователь-
ной практике разработанного педагогического сопровождения, создание необходимых психоло-
го-педагогических условий для формирования готовности студентов к правотворческой деятель-
ности. При этом производится постановка и определение задач педагогической программы (про-
ектирование реального педагогического процесса на основе разработанной педагогической про-
граммы; психолого-педагогическое стимулирование формирования готовности к правотворческой 
деятельности; обучение студентов основам правотворческой деятельности; реализация в педаго-
гическом процессе выявленных нами психолого-педагогических условий и его оптимизация; со-
здание и апробация методической базы педагогической программы; достижение уровня и полноты 
реализации спланированных мероприятий; получение необходимых эмпирических и практических 
 данных).

На третьем курсе обучения проводится входная и выходные диагностики уровня сформированности 
готовности студентов к правотворческой деятельности, проводится мониторинг соблюдения выявлен-
ных и предложенных психолого-педагогических условий, реализуется консультационный блок педа-
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гогического сопровождения с соответствующей тематикой, реализуется обучающий модуль и педаго-
гическая программа, выполняющая следующие функции: внешние (организационно-управленческие 
функции, формально-проектировочные функции, конструктивно-практические функции); внутренние: 
а) обучающие и воспитывающие; б) развивающие и формирующие; в) стимулирующие психолого-пе-
дагогические; г) просветительско-консультационные; д) результативно-диагностические. Внедряется 
педагогическое сопровождение, этапность которого предполагает его последовательную, непрерывную 
и динамически-функциональную реализацию в педагогическом процессе, а также максимальную вклю-
ченность в этот процесс педагогов и студентов. Этапами внедрения и реализации разработанного нами 
педагогического сопровождения являются подготовительно-констатирующий, реализационно-основ-
ной и диагностическо- заключительный.

На четвертом курсе обучения проводится входная и выходные диагностики уровня сформированно-
сти готовности студентов к правотворческой деятельности, проводится мониторинг соблюдения выяв-
ленных и предложенных психолого-педагогических условий, реализуются все блоки педагогического 
сопровождения, реализуется обучающий модуль и педагогическая программа в полном объеме. Про-
водится эмпирическое исследование. Проводится коррекция спланированной работы. Прогнозируется 
дальнейшее формирование готовности студентов к правотворческой  деятельности.

На пятом курсе обучения проводится входная и выходные диагностики уровня сформированности 
готовности студентов к правотворческой деятельности, проводится мониторинг соблюдения выявлен-
ных и предложенных нами психолого-педагогических условий, реализуются все блоки педагогическо-
го сопровождения, реализуется обучающий модуль и педагогическая программа в полном объеме. Про-
водится эмпирическое исследование. Проводится коррекция спланированной работы. Прогнозируется 
дальнейшее формирование готовности студентов к правотворческой деятельности в процессе выпол-
нения профессиональных  задач.

Работа по формированию готовности студентов к правотворческой деятельности обеспечивается 
последовательным и целенаправленно-результативным внедрением выявленных психолого-педагоги-
ческих условий (педагогические условия: использование в образовательном процессе педагогической 
технологии знаково-контекстного обучения; конструирование модулей решения типовых професси-
ональных правотворческих задач; уточнение программы и направленности войсковой стажировки 
и юридической практики на решение типовых профессиональных правотворческих задач; создание 
педагогического сопровождения стимулирования формирования готовности к правотворческой де-
ятельности), (психологические условия: стимулирование мотивации субъектов образовательной де-
ятельности на формирование готовности к правотворческой деятельности; выявление психолого-пе-
дагогических особенностей стимулирования готовности студентов к правотворческой деятельности; 
комплексная диагностика психической готовности к правотворческой деятельности) [11].

Ключевым для педагогического стимулирования формирования готовности студентов к правотвор-
ческой деятельности является понятие правотворчества, которое собственно в большом количестве 
исследований отождествляется с правотворческой деятельностью. Под правотворчеством, как прави-
ло, и понимают деятельность соответствующих компетентных государственных органов (должност-
ных лиц) по разработке, согласованию, обсуждению, принятию и изданию определенных норм права 
и правовых  норм.

Итогом, целью и результатом правотворческой деятельности является юридический документ, ре-
гулирующий определенные общественные отношения, сферу деятельности или являющийся предпи-
санием (алгоритмом) к совершению определенных действий. В ходе правотворческой деятельности 
в обязательном порядке должна быть обеспечено соблюдение определенных юридических, лингвисти-
ческих, технических и иных требований, обеспечивающих непротиворечивость правовых норм и пред-
писаний, их комплексный и многократный (повторяющийся) характер, а также исключено его двойное 
понимание и толкование, и коррупционные  признаки.

Основным содержанием педагогической деятельности по формированию готовности к правотвор-
ческой деятельности является реализация педагогически взаимосвязанных внешних и внутренних 
функций (обучающе-формирующей, воспитательно-смысловой, организаторско-исследовательской, 
мотивационно-стимулирующей, диагностически-контрольной, прогностическо-эмоциональной и др.).

Вышеназванные функции имеют внутреннее и внешнее выражение, среди них в зависимости 
от субъектных и личностных особенностей одни занимают доминирующее (преобладающее) положе-
ние, а другие факультативный (не основной)  характер.

Основными этапами правотворческой деятельности являются: познавательные акции, направлен-
ные на изучение определенной сферы общественных отношений, которые необходимо урегулировать, 
определение компетенции, в рамках которой осуществляется правотворческая деятельность; разработ-

Наумова Л. Ю., Наумов П. Ю., Сорокоумова С. Н. Стимулирование и его структура: проблема…
Naumova L. Yu., Naumov P. Yu., Sorokoumova S. N. Stimulation and its structure: the problem…



ISSN 2224-1841 (печатный) Профессиональное образование в современном мире. 2020. Т. 10, № 2
ISSN 2224-1841 (print) Professional education in the modern world, 2020, vol. 10, no. 2

— 3742 —— 3742 —

ка нормативного правового или правового акта и его доведение до общественности, а также монито-
ринг  правоприменения.

Особую роль в этом выполняет организаторско-исследовательская функция, поскольку она является 
особенно специфичной для условий образовательной организации высшего образования. Реализация 
данной функции с одной стороны позволяет организовать процесс научного поиска педагогов, с другой 
стороны обеспечивает включение обучаемых в исследовательский процесс, связанный с формирова-
нием правотворческой деятельности. Выполнение данной функции позволяет существенно повысить 
творческий и познавательный потенциал субъектов образовательного  процесса.

Изучение вопросов структуры правотворческой деятельности позволило нам установить ее ком-
понентный состав. Структура правотворческой деятельности будущих юристов включает в себя цель, 
субъект деятельности, результаты деятельности и их прогноз, а также включает в себя функциональ-
но-процессуальный (внешние функции: профессиональная, коммуникативная, регулятивная, организа-
ционная и культурно-идентичная функции; внутренние функции: мотивационная, смысловая, эмоцио-
нальная, когнитивная и преобразовательная [12].

Единство внешних и внутренних функций обеспечивает интегративно-синкретическая функция), 
организационно-проектный, юридико-технический, художественно-творческий, когнитивно-правовой 
и ценностный (экзистенциальные, правовые, моральные, политические, художественные ценности 
и ценностное отношение к профессиональной и правотворческой деятельности)  компоненты.

Готовность будущих юристов к правотворческой деятельности предстает перед нами изоморфной 
самой правотворческой деятельности, однако при этом имеет свое специфическое эмоционально-ком-
муникативное и ценностно-смысловое содержание, обусловленное, с одной стороны, уровнем функци-
онально-психомоторной готовности к решению правотворческих задач и соответствующим уровнем 
интеллектуально-творческих устремлений, основанных не только на кумулятивно накопленных зна-
ниях и опыте, но и ценностном отношении к будущей профессии, с другой стороны, она обусловле-
на эмоционально-волевым взаимодействием и коммуникацией одних субъектов носителей готовности 
к правотворческой деятельности с другими [12].

Таковой и предстает перед нами готовность будущего юриста к правотворческой деятельности, ор-
ганично включающая интеллектуально-когнитивные ресурсы (особенно нормативные правовые, юри-
дико-технические и информационно-правовые знания), коммуникативные способности и потенциал, 
мотивацию и ценностное отношение к будущей профессиональной и правотворческой деятельности, 
эмоционально-волевую готовность к осуществлению правотворческой деятельности, а также способ-
ность творчески осуществлять решение правотворческих задач [12].

Таким образом, мы полагаем именно такую конструкцию педагогического стимулирования фор-
мирования готовности будущих юристов к правотворческой деятельности оптимальной, поскольку 
она с одной стороны позволяет учесть особенности участников (субъектов) педагогического процесса 
и выявить их реальное эмоционально-интеллектуальное взаимодействие, с другой стороны она обе-
спечивает рассмотрение и внедрение феномена педагогического стимулирования с позиций мотиваци-
онно-ценностного подхода и представить педагогическое стимулирование как деятельность, а также 
использовать возможности знаково-контекстного  обучения.

Продуктом педагогической деятельности по формированию готовности к осуществлению пра-
вотворческой деятельности выступает формируемый у обучаемых индивидуальный познавательный, 
ценностно-смысловой и практический опыт. Данный опыт имеет ярко выраженный эмоциональ-
но-смысловой и оценочный  характер.

Педагогическим результатом педагогической деятельности по формированию готовности к осу-
ществлению правотворческой деятельности методами педагогического стимулирования является 
формирование готовности к осуществлению правотворческой (нормотворческой) деятельности, его 
личностное, интеллектуальное совершенствование, становление как личности, как субъекта учебной 
деятельности. Результат эмпирически диагностируется с помощью входного контроля на каждом кур-
се обучения и выходного контроля по окончании обучения, что, однако не исключает применение при-
емов и средств непрерывного и промежуточного (этапного) педагогического контроля как готовности 
к осуществлению всей правотворческой деятельности, так и отдельных ее  компонентов.
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