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ловых и личностных качеств слушателей в 

процессе обучения; 2) эффективная работа 

группы слушателей и развитие командной 

деятельности; 3) разработка и реализация 

учебного процесса с использованием актив

ных методов обучения (разбор конкретных 

ситуаций, деловые и ролевые игры, видео

тренинги и т. д.). 
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В свете новой личностной образователь

ной парадигмы в сфере высшего професси

онального образования сегодня, помимо 

передачи знаний и умений как одной из ос

новных функций высшего образования, не

обходимо воспитывать еще и профессио

нально значимые личностные качества бу

дущих специалистов, необходимые для осу

ществления профессиональных компетен

ций [4; 5]. 

Будущий юрист для осуществления про

фессиональных компетенций, помимо спе

циальных знаний и умений, должен обла

дать и определенным набором личностных 
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качеств. Совесть, справедливость и ответ

ственность - являются «ядром» нравствен

ной сущности юриста - личности и специа

листа [8]. В опоре именно на данные каче

ства будущий юрист способен успешно раз

решать сложные и неоднозначные мораль

ные дилеммы, столь характерные для его 

профессии, в которой заложен огромный 

моральный потенциал [1; 2; 6]. 

Учитывая то, что сегодня гуманизация 

образования является одним из путей осу

ществления модернизации высшего образо

вания, воспитание данных качеств нам ви

дится в рамках гуманно ориентированно

го образовательного процесса. 

Гуманно ориентированный образова

тельный процесс, направленный на воспи

тание совести, справедливости и ответ

ственности будущих юристов, предстает 

как систематически совершающееся взаи

модействие педагогов, сопровождающих 

образовательную деятельность своих подо

печных, с каждым из них. В образователь

ном процессе происходит взаимодействие 

между учащимися, между педагогами и уча

щимися, между самими педагогами. Учиты

ваются ресурсы (способности и потенциал) 

всех участников образовательного процес

са, которые многократно возрастают, если 

между участниками образовательного про

цесса зарождается и зреет согласие относи

тельно сотрудничества друг с другом. Мно

гократно возрастает и качество педагоги

чески сопровождаемой образовательной 

деятельности учащихся, если в процессуаль

ном плане образовательный процесс пред

стает как вполне согласованное сотрудни

чество между педагогами [7]. 

I. На инвариантно проектировочной 

стадии, где вырабатывается общий замы

сел на образовательный процесс по всем 

предметам, все заинтересованные лица, осу

ществляющие и процесс воспитания, и про

цесс обучения, проектируют базовую мо

дель совместно. На инвариантно проекти

ровочной стадии проектирования образо

вательного процесса, направленного на 

воспитание профессионально значимых 

личностных качеств будущих юристов, сто

ят следующие задачи: 

1. Определить цель образовательного 

процесса - воспитание профессионально 

значимых личностных качеств будущих 

юристов (совесть, справедливость и ответ

ственность). Цель определена исходя из со

циального заказа, изложенного в ГОСе [3]. 

2. Упорядочить содержание образова

ния. Относительно содержания образова

ния важно подчеркнуть значимость согла

сования схемы его упорядочения. Распре

деление содержания образования внутри 

соответствующих границ (временных) нахо

дится в компетенции участников образова

тельного процесса. Обговаривается соотно

шение - содержание обучения и содержание 

воспитания. Содержание образовательного 

процесса, направленного на воспитание про

фессионально значимых личностных ка

честв будущих юристов, включает в себя: 

а) этические кодексы, кодексы чести, 

другие нормативные правовые документы, 

регулирующие вопросы профессиональной 

этики; 

б) соотношение принципов законности 

и справедливости; мораль и право; 

в) представления о совести, справедли

вости и ответственности как правовых и 

этических категориях, качествах личности; 

г) представления о профессиональной 

(юридической) этике; 

д) моральные дилеммы в профессии 

юриста; 

е) социальный опыт, отражающий мо

ральные дилеммы в профессиональной де

ятельности юриста, а также применение 

данных качеств при исполнении професси

ональных компетенций юриста; 

ж) представления о типичных ситуаци

ях, в которых проявляются данные качества 

юриста; 

з) участие учащихся в подборе фрагмен

тов содержания образования (подбор и упо

рядочивание образовывающимися людьми 

сведений о проявлениях совести, справед-
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ливости и ответственности в работе юриста 

посредством личного опыта, опыта будущих 

коллег, СМИ, всемирной сети Интернет). 

3. Установить порядок взаимодействия 

участников образования. Речь в данном 

случае идет о сотрудничестве на основе до

стигнутого согласия между педагогами и 

образовывающимися людьми, направлен

ном на достижение поставленной цели. 

Данное взаимодействие может быть выра

жено в организации методических заседа

ний, на которых будет отражено состояние 

осуществления образовательного процесса, 

вопросы, подлежащие обсуждению, и кор

ректировка содержания образования. 

4. Обозначить процессуальные элемен

ты, подлежащие исполнению каждым уча

стником предстоящего образовательного 

процесса. 

И. На предметно проектировочной ста

дии каждый педагог старается как можно 

точнее проинтерпретировать инвариант 

идеального образовательного процесса со

держанием соответствующего предмета. 

Фактически педагог на данной стадии раз

рабатывает предметную программу реали

зации образовательного процесса на осно

ве принятого инварианта с внесением свое

го собственного (субъективного) взгляда на 

то, как проинтерпретировать соответству

ющий инвариант. Иными словами, педаго

ги совершают отбор учебного материала, 

предназначенного для усвоения образую

щимися людьми в реальном образователь

ном процессе, самостоятельно определяют 

объем содержания образования, устанавли

вают порядок его предъявления (в зависи

мости от индивидуальных особенностей 

учащихся, их психологических и физичес

ких ресурсов), устанавливают задания на 

самостоятельную работу, также различаю

щиеся по объему и содержанию. Распреде

ление содержания образования внутри со

ответствующих границ (временных) также 

находится в компетенции участников обра

зовательного процесса. Педагоги могут 

предлагать своим подопечным различные 

варианты дополнительных образовательных 

услуг, которые могут быть востребованы ис

ходя из цели образовательного процесса. 

III . На интегративно проектировочной 

стадии корректируется инте гра тивное 

представление об идеальном образователь

ном процессе, способствующее уменьше

нию влияния субъективных факторов на 

интерпретацию инварианта идеального об

разовательного процесса. Разрабатывают

ся взаимосвязи между учебными предмета

ми. На этой же стадии возникает необхо

димость взаимодействия педагогов (поми

мо друг друга) еще и с подопечными. На

правленность образовательного процесса 

на самореализацию подопечных обуслов

ливает целесообразность их привлечения к 

проектированию идеального образователь

ного процесса (путем изучения их образо

вательных потребностей, склонностей и на

мерений в самореализации) [7]. 

Далее представлена базовая модель пе

дагогического партнерства (рис. 1), отража

ющая межпредметные связи, которые спо

собствуют лучшему усвоению знаний и 

представлений о ведущих профессиональ

ных качествах личности юриста, о типич

ных ситуациях проявления данных качеств, 

о социальном опыте, отражающем вопро

сы, связанные с указанными качествами. 

Указанные дисциплины, входящие в 

базисный учебный план по специальности 

030501 (021100) «Юриспруденция», квали

фикация - юрист, срок обучения - 5 лет на 

базе среднего (полного) общего образова

ния, призваны внести свой вклад в воспи

тание указанных профессионально значи

мых личностных качеств юриста. 

Так, философия, входящая в состав об

щих гуманитарных и социально-экономи

ческих дисциплин федерального компонен

та, читается на 2-м, 3-м семестрах. В требо

ваниях к обязательному минимуму содер

жания основной образовательной програм

мы подготовки юриста по указанной спе

циальности в рамках данного курса указа

ны основные темы для изучения, это: Чело-
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век, общество, культура. Общество и его 

структура. Гражданское общество и госу

дарство. Человек в системе социальных свя

зей. Человек и исторический процесс; лич

ность и массы, свобода и необходимость. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и не

насилие. Свобода и ответственность. Мо

раль, справедливость, право. Нравственные 

ценности. Представления о совершенном че

ловеке в различных культурах. Таким обра

зом, в курсе философии происходит содей

ствие в усвоении знаний и представлений о 

совести, справедливости и ответственнос

ти как этических и правовых категориях, о 

нравственных ценностях личности, о воп

росах соотношения свободы и ответствен

ности, права и морали, справедливости и 

законности. Помимо этого, философия яв

ляется методологической основой постро

ения представлений и знаний о профессио

нально значимых личностных качествах бу

дущих юристов. 

В курсе социологии (ГСЭ.Ф) изучают

ся следующие вопросы: Социальные группы 

и общности. Общность и личность. Соци

альная организация. Социальное неравенство. 

Социальное взаимодействие и социальные 

отношения. Общественное мнение как ин

ститут гражданского общества. Соци

альный контроль и девиация и т. д. Следова

тельно, социология раскрывает законы вза

имоотношений людей внутри общества, 

изучает типы личности и формы ее поведе

ния, в том числе девиантные и делинквент-

ные, в социологическом аспекте. Указыва

ет, как могут проявляться совесть, справед

ливость и ответственность у юриста, пред

ставителя государственной власти, оказы

вающего непосредственное влияние на 

судьбы и интересы людей. Обращает вни

мание на воспитание данных профессио

нально важных качеств как ценности, име

ющей социальное значение. 

В истории отечественного государства 

и права (ОПД.Ф) и в истории государства 

и права зарубежных стран (ОПД.Ф) можно в 

историческом аспекте рассмотреть путь за

рождения и становления института права, а 

также изучить и проанализировать имевшие 

место в истории события, так или иначе от

ражающие вопросы соотношения права и 

морали, законности и справедливости, воп

росы профессиональной этики. Курс истории 

государства и права предоставляет возмож

ность проанализировать социальный опыт, 

накопленный на протяжении многих столе

тий, в котором зафиксированы варианты 

проявления представителями всей системы 

правосудия профессионально важных лично

стных качеств и совести, справедливости и 

ответственности, в частности. 

В курсе профессиональной этики юрис

та (ОПД.В) рассматриваются основные осо

бенности профессиональной деятельности 

различных представителей юридических 

специальностей, качества личности, необ

ходимые для успешного осуществления 

юристами профессиональной деятельности, 

и особенности их проявления, вопросы про

фессиональной этики, изучаются этические 

кодексы, кодексы чести и т. п. Все это ока

зывает непосредственное влияние на про

цесс воспитания совести, справедливости и 

ответственности у будущих юристов. 

В рамках курсов по уголовному праву, 

гражданскому праву, административному 

праву, семейному праву, конституционно

му праву и т. д. (ОПД.Ф) происходит со

действие усвоению знаний основных пра

вовых документов, законов и законодатель

ных актов, регулирующих правовые отно

шения в обществе. Кроме того, оказывает

ся содействие усвоению представлений о 

типичных ситуациях, заключенных в соци

альном опыте, в которых могут быть задей

ствованы, так или иначе, востребуемые ка

чества будущих юристов. 

Таким образом, гуманно ориентирован

ный образовательный процесс представля

ет собой картину предстоящего взаимодей

ствия участников реального образователь

ного процесса, направленного на достиже

ние поставленной цели - воспитание про

фессионально значимых личностных ка

честв будущих юристов, а именно совести, 

справедливости и ответственности. 
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Рис. 1. Базовая модель педагогического партнерства в воспитании профессионально значимых 
личностных качеств будущих юристов - совести, справедливости и ответственности (С, С, О) 
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