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Аннотация 

Статья посвящена анализу результатов выполнения студентами, обучающимися по программе 

магистерской подготовки «Уголовное право; криминология; уголовно-исполнительное право», творче-

ского задания, связанного с необходимостью представления в аудитории профессионального портрета 

одного из выдающихся юристов прошлого или настоящего времени. Обобщая выбор студентов, автор 

делает вывод о том, что многие сложные проблемы юридической деятельности и высшего юридиче-

ского образования могут быть осознаны и решены через призму личностных и профессиональных ха-

рактеристик лучших представителей правовой науки и практики.  
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учебные дисциплины, компетенции, основная образовательная программа, юридическая профессия. 

 

Содержательные координаты темы. Чем можно 

объяснить рискованное обращение автора к про-

блеме личности юриста? Оно предпринято на фоне 

фундаментальных работ о роли личности в исто-

рии (начиная с мыслителей античности и до наших 

дней), к тому же основательно исследованных в 

современной философской науке [1, с. 3  44; 2,   

с. 3  40; 3, с. 165  169] в условиях большого ко-

личества, многообразия и доступности источников 

информации о деятельности, биографиях и жизне-

описаниях выдающихся отечественных и зарубеж-

ных юристов [4  10] при наличии широких воз-

можностей непосредственного знакомства с их 

трудами [11]. Что сегодня можно взрастить на 

этом веками плодотворно возделываемом истори-

ками, философами, литераторами и юристами по-

ле? Признаемся в простоте и прикладном значении 

своего замысла: через призму жизни и профессио-

нальной деятельности выдающихся представите-

лей юриспруденции рассмотреть и решить некото-

рые утилитарные проблемы подготовки юридиче-

ских кадров в системе высшего образования. В 

свою очередь эта цель требует трех важных огово-

рок, которые обусловливают содержательную 

часть изложения: 

1. Проблемы реформирования российского 

высшего образования, в том числе, юриди-

ческого, намеренно (а с учетом научной 

специальности автора можно сказать – 

умышленно!) оставлены за рамками насто-

ящей статьи. Мы исходим из того, что они 

всесторонне освещены в научных, публи-
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цистических и иных изданиях, которые да-

ют вполне ясное представление о совокуп-

ном мнении специалистов. Достаточно 

ознакомиться с заголовками соответствую-

щих публикаций: «Реквием классическим 

лекциям по юриспруденции» (А.И. Бойко) 

[12], «Гост на погост» (А. Македонский), 

«Становление личности: вопреки или бла-

годаря образовательной системе?» (М. Са-

харова), «Совместимы ли мракобесие и ин-

новации?» (Э. Кругляков), «Апокалипсис 

просвещения в России» (Ю. Холодов), 

«Эффективность или фиктивность?»        

(А. Тимченко), «От Болоньи до Болоньи, 

или Тупиковый процесс» (М. Маяцкий) и 

др. [13]. Обстоятельный, вдумчивый и все-

сторонний анализ современных проблем 

юридического образования дан судьей Кон-

ституционного Суда России профессором 

Н.С. Бондарем [14]. Различные аспекты 

подготовки юридических кадров изложены 

в статьях Ю.П. Гармаева [15, с. 7  10; 16,  

с. 121  127; 17, с. 320  327], И.В. Трякова 

[18, с. 24  27] , В.Н. Субботина [19, с. 72  

78] и др. Только в научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU содержится бо-

лее полутора тысяч публикаций по пробле-

мам высшего юридического образования. 

Не углубляясь в «образовательно-

реформаторскую проблематику», согласим-

ся лишь с финальной мыслью одной из ста-

тей: «Болонская реформа необдуманна, 

бессмысленна и вредна. Но, к счастью, она 

буксует. Право её саботировать – это, ка-

жется, всё, что осталось от когдатошней 

университетской свободы...» [20]. 

2. Личность в юриспруденции рассматривает-

ся как объект изучения и одновременно как 

важное «средство» профессионального 

формирования студентов – магистрантов. В 

этой тенденциозности повинны несокру-

шимые сомнения автора в самодостаточно-

сти и полноценности первой ступени юри-

дического образования и вытекающая из 

них преподавательская практика. 

3. Конкретным побудительным мотивом к 

размышлениям на обозначенную тему стал 

профессионально-педагогический экспери-

мент, задуманный и осуществленный авто-

ром в группах студентов ─ магистрантов, 

обучающихся на юридическом факультете 

Южно-Российского института управления 

 филиала РАНХиГС по программе «Уго-

ловное право; криминология; уголовно-

исполнительное право» (очной и заочной 

форм обучения). Его репрезентативная 

скромность естественно предопределила 

уклонение от дидактики в пользу рефлексии.  

Изучаемые магистрантами дисциплины: Прокру-

стово ложе компетенций? С введением в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки «Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»)» [21] и при-

нятием вузами учебных планов подготовки маги-

стров профессорско-преподавательский состав в 

массовом порядке был поставлен перед необходи-

мостью «перевести» на язык компетенций содер-

жательную часть преподаваемых дисциплин, 

осмыслить, обосновать, построить и легализовать 

в рабочих программах дисциплин прочные связи 

между ними и нормативными требованиями к ре-

зультатам освоения основных образовательных 

программ магистратуры. Приступив к этой работе, 

мы обнаружили, что абсолютно все дисциплины 

профессионального цикла (вне зависимости от со-

держательной части, общего количества часов (в 

том числе, отведенных на аудиторное общение с 

преподавателем и самостоятельную работу), за-

четных единиц, форм контроля и пр.) должны вне-

сти свой вклад в формирование абсолютно всех 

компетенций магистрантов, как общекультурных 

(пять), так и профессиональных (пятнадцать). Этот 

вывод поразил нас, но удивление очень быстро 

сменилось стремлением найти конструктивное 

решение для «своих» дисциплин (попутно заме-

тим, что несомненным «достижением» реформы 

высшего образования стало тотальное организаци-

онное подчинение преподавателей нисходящим 

преобразованиям, облеченным в форму обязатель-

ных регламентов, не допускающих отступлений). 

Для иллюстрации сложности задачи приведем 

сводный перечень компетенций: 

 осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетер-

пимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и зако-

ну, обладание достаточным уровнем про-

фессионального правосознания (ОК1); 

 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста (ОК2); 
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 способность совершенствовать и разви-

вать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК3); 

 способность свободно пользоваться рус-

ским и иностранным языками как сред-

ством делового общения (ОК4); 

 компетентное использование на практике 

приобретенных умений и навыков в орга-

низации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК5); 

 способность разрабатывать нормативные 

правовые акты (ПК1); 

 способность квалифицированно приме-

нять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельно-

сти, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессио-

нальной деятельности (ПК2); 

 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК3); 

 способность выявлять, пресекать, раскры-

вать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК4); 

 способность осуществлять предупрежде-

ние правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие 

их совершению (ПК5); 

 способность выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупцион-

ного поведения (ПК6); 

 способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способность принимать участие в прове-

дении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий для про-

явления коррупции, давать квалифициро-

ванные юридические заключения (ПК8); 

 способность принимать оптимальные 

управленческие решения (ПК-9); 

 способность воспринимать, анализиро-

вать и реализовывать управленческие ин-

новации в профессиональной деятельно-

сти (ПК10); 

 способность квалифицированно прово-

дить научные исследования в области 

права (ПК11); 

 способность преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК12); 

 способность управлять самостоятельной 

работой обучающихся (ПК13); 

 способность организовывать и проводить 

педагогические исследования (ПК14); 

 способность эффективно осуществлять 

правовое воспитание (ПК15). 

Как видим, «линейка» компетенций широка и раз-

нообразна, в том числе с точки зрения их природы 

и статуса (мировоззренческие и узкопрофессио-

нальные), а также возможностей контроля их фор-

мирования. Так, осознание значимости своей про-

фессии, способность соблюдать этику юриста  

длящийся процесс, неотъемлемый от профессио-

нальной деятельности. Значит, соответствующие 

компетенции должны развиваться и совершен-

ствоваться постоянно, а доказательством их нали-

чия будет весь безукоризненный и безупречный 

профессиональный путь юриста. Полагаем, что 

такое же отражение в профессиональной деятель-

ности имеют и профессиональные компетенции: 

полученные в вузе знания, навыки и умения под-

тверждаются в течение всей жизни, трансформи-

руются из минимально необходимых в собственно 

профессиональные, обогащенные практикой, об-

щением в юридической среде, приобретаемым и 

приумножаемым опытом. Эта цепочка рассужде-

ний привела нас к важному выводу: многие, если 

не все, вопросы юридической деятельности могут 

быть осознаны и поняты через призму жизни и 

судьбы великих личностей. Больше того, изучая 

литературу, посвященную философским основам 

юридической науки, с радостью обнаружили со-

юзника, поставившего личность на ещё большую 

высоту и считающего, что интерес к творчески  

деятельной личности придает динамические свой-

ства праву, проясняет связь кризиса юриспруден-

ции с российским правосознанием, в истории ко-

торого ни личность, ни право никогда не выступа-

ли в качестве абсолютных ценностей [22, с. 18].  

С учетом изложенного, следующим логичным ша-

гом стало творческое задание магистрантам в рам-

ках преподаваемых нами дисциплин («Социаль-

ные основы уголовного права» и «Конституция и 

уголовный закон») подготовить доклад о личности 
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известного юриста. При этом не ставились ни ис-

торические, ни национальные, ни географические, 

ни отраслевые, ни какие-либо другие рамки. Един-

ственное требование к студентам состояло в необ-

ходимости обосновать критерии своего выбора. 

Личность в юриспруденции – выбор магистрантов. 

На последних занятиях в семестре были заслуша-

ны доклады студентов и подведены итоги их рабо-

ты по теме. Полученные при этом результаты поз-

волили сформулировать следующие выводы: 

1. Практически все студенты с большим энту-

зиазмом отнеслись к заданию, проявив 

умение самостоятельно работать, использо-

вать разные источники информации при 

явном приоритете электронных ресурсов, 

доступных через Интернет. Привычка к са-

мостоятельной добыче информации по те-

ме, но обязательно сопровождаемая реко-

мендациями преподавателя методического 

и содержательного характера может, таким 

образом, рассматриваться в качестве зако-

номерного последствия сложившейся в об-

разовательной сфере ситуации. 

2. Подавляющее большинство магистрантов 

отдали предпочтение представителям юри-

дической науки далёких прошлых времен 

(римским юристам Папиниану, Ульпиану и 

правоведам XIX и начала ХХ века А.Ф. Ко-

ни, Ф.Н. Плевако, А.П. Чебышеву-

Дмитриеву, Н.Д. Сергеевскому, Ф.Ф. Мар-

тенсу), проиллюстрировав на юридическом 

материале правоту русского поэта («Лицом 

к лицу лица не увидать. Большое видится 

на расстояньи»), а также подтвердив статус 

римского права как «интеллектуальной 

кладовой» (А.И. Бойко) юриспруденции и 

статус XIX века как «золотого» для русской 

культуры в целом и правовой науки в част-

ности. Весьма примечательно, что искуша-

емые государством возможностью получе-

ния диплома государственного образца о 

высшем юридическом образовании за два – 

два с половиной года (в том числе, при от-

сутствии базового юридического образова-

ния!), студенты смущенно рассказывали о 

том, что многие юристы XIX в. после бле-

стящей защиты магистерской диссертации 

исправляли должности преподавателей, до-

центов и профессоров в ведущих универси-

тетах Российского государства.  

3. Желание подробнее узнать о профессио-

нальном и жизненном пути наших совре-

менников, очевидно, сформировалось во 

время аудиторного общения с преподавате-

лем. Тематика читаемых курсов требовала 

серьезных размышлений относительно 

проблем преступности, качества отече-

ственного правотворчества в сфере борьбы 

с ней (что немыслимо без опоры на труды 

выдающегося отечественного юриста В.В. 

Лунеева). Обсуждение не менее сложной 

конституционно-правовой тематики пред-

полагало анализ особенностей российского 

судебного конституционализма, соотноше-

ния Конституции и уголовного законода-

тельства, проверочной практики Конститу-

ционного Суда в сфере уголовно-правового 

регулирования и других. Добротная миро-

воззренческая, научная и правовая основа 

для исследования и изложения данных про-

блем во многом была найдена в научных 

трудах судьи Конституционного Суда РФ 

Н.С. Бондаря. Именно эти личности совре-

менной российской юриспруденции при-

влекли внимание магистрантов, полно, точ-

но и эмоционально представивших их про-

фессиональные портреты остальной части 

студенческой аудитории. 

4. Большая часть студентов посчитала необ-

ходимым сосредоточить поиск выдающих-

ся представителей юридической науки в 

рамках её уголовно-правовой составляю-

щей, что, по нашему мнению, свидетель-

ствует в пользу осознанного выбора про-

граммы магистерской подготовки. 

5. Личности юристов, избранные студентами 

для более обстоятельного «знакомства», не 

только утолили их интерес к получаемой 

профессии, но и показали беспримерную 

духовную высоту лучших представителей 

юриспруденции, укорененность их убежде-

ний в глубинах моральных ценностей, по-

священие себя великим целям и готовность 

жертвовать многим ради их достижения. 

Пожалуй, это самый значимый результат из 

всех полученных, способный, по нашему 

мнению, быть достаточно серьезным про-

тивовесом процессу бездумного (или про-

думанного?) и безнравственного лишения 

юридической профессии её живого содер-

жания путем беспрецедентного увеличения 

юридических вузов [23, c. 58; 24, c. 52], от-

сутствия концептуального подхода к со-

держанию обучения [25, с. 50  55], недо-
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пустимого сокращения аудиторного обще-

ния преподавателя и студентов и пр.  

Summa summarum. Предпринимая рассмотрен-

ный выше образовательно-педагогический экспе-

римент и с удовольствием обобщая его результа-

ты, автор, конечно, ни в коей мере не стремился 

решить все проблемы высшего юридического об-

разования с помощью великих личностей, обога-

тивших и украсивших юридическую профессию 

своей жизнью. Вместе с тем отзывчивость и увле-

ченность студентов в процессе исследования убе-

дительно показали, что выдающиеся юристы про-

шлого по-прежнему в профессиональном строю. 

Они могут многое, ибо – verbum movet, exemplum 

trahit! 
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Аннотация 

В статье исследуется процесс рецепции мусульманского права в период имамата Шамиля. 
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В период Имамата Шамиля в Чечне шариат 

являлся главной правовой системой, регулирую-

щей все стороны жизнедеятельности горцев. Дей 

ствуя согласно книге (Корану), Шамиль наказывал 

тех, кто предавался пьянству, распутству, злодея-

ниям.                                                                              

Этим он искоренил злодеяния и преступность, вы-

вел людей на истинный путь [1, c. 577]. 

Теократия в своем последовательном разви-

тии неизбежно приводит к всемирному господству 
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