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На современном этапе государ*
ственно*правового развития
любой страны особое значение

приобретают процессы глобализации во
всех сферах жизни общества, и прежде все*
го в социально*экономической. Следует со*
гласиться с мнением большинства ученых,
выразителем которого является известный
философ, профессор МГУ им. М.В. Ломоно*
сова В.В. Миронов, о том, что подобная «гло*
бализация, несущая в себе мощнейшие ин*
тегративные процессы, таит как огромные
преимущества, так и невиданные ранее
опасности подавления национальных куль*
тур и традиций. Особая роль в этом процес*
се принадлежит образованию – фактору,
позволяющему стране, с одной стороны,
вписаться в интегративные тенденции и не
отстать от развитых стран, с другой – не ут*
ратить свое национальное своеобразие» [6].
Только система образования может способ*
ствовать, с одной стороны, интеграции в
мировое культурное пространство, а с дру*
гой – сохранению собственной националь*
ной культуры.

Оставшийся в наследство от Советско*
го Союза высокий уровень образования
был нивелирован в последние 20 лет в свя*
зи с вступлением России в Болонский про*
цесс, когда неверное толкование основного
постулата либерализма о роли государ*
ства как ночного сторожа привело к навя*
зыванию мнения о главенствующей роли
рыночных отношений и прямой зависимо*
сти количества и качества системы обра*
зования и образовательных учреждений
от потребностей рынка. Сегодня происхо*
дит диспропорция в финансировании при*
кладных отраслей науки, способных дать
почти мгновенную прибыль, при умалении
роли гуманитарного образования, хотя
именно оно формирует духовные скрепы
российского общества, что привело к све*
дению процесса обучения к кредитным (за*
четным) единицам, в соответствии с кото*
рыми аудиторная нагрузка уменьшилась
по сравнению с самостоятельной работой,
при том, что среднее образование не «при*
учает» к самостоятельному анализу и спо*
собности решать поставленные задачи.

В каждой западноевропейской стране
государство продолжает оставаться ос*

новным субъектом финансирования обра*
зовательной сферы, например, в странах
Западной Европы (Германия, Франция и
Великобритания) бюджетное финансиро*
вание составляет не менее 80%; а Финлян*
дия, занимающая первое место в образова*
тельном процессе, провозглашает и зако*
нодательно закрепляет принцип бесплат*
ности образования, полагая его главной га*
рантией качества образования [7]. В совре*
менной России, по сравнению с 1970 гг., ког*
да на развитие системы образования тра*
тилось 10–12% национального дохода
СССР, в 2016 г. расходы на образование со*
ставляют 3,46% от расходной части бюдже*
та, или 0,71% ВВП [1]. Хотя, «исходя из
опыта индустриальных стран, учитывав*
ших вклад образования в обеспечение эко*
номического роста и социального единства
страны, можно сказать, что общий уровень
инвестиций в образование должен состав*
лять от 4 до 6% валового внутреннего про*
дукта (ВВП). При этом расходы на высшую
школу, как правило, составляют от 15 до
20% всех расходов на государственное об*
разование» [13, с. 7–10]. Именно такое вни*
мание к образовательной сфере жизни об*
щества представляет собой истинный ли*
беральный подход, когда государство обя*
зуется предоставить определенный уро*
вень образования своим гражданам, фор*
мируя тем самым общественное сознание,
без которого невозможна ни подлинная де*
мократия, ни создание правового социаль*
ного государства [4, с. 67–73].

Квазилиберальный подход, главенству*
ющий сегодня в России, трактует усиление
роли частного сектора и частных инвести*
ций в такую важную сферу социально*эко*
номического развития государства, как об*
разование. Но интересы частных инвесто*
ров требуют быстрой прибыли, в то время
как процесс образования представляет со*
бой долгие инвестиции, приносящие пло*
ды, скорее, в будущем. Таким образом, с
начала XXI в. процесс образования был
переведен из сферы государственного фи*
нансирования в область самоокупаемости,
требующей развития востребованных в
условиях рыночных отношений профес*
сий, а не фундаментальных наук [5, с. 53].
Подобный «перекос» мы можем наблюдать
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при формировании ФГОС3, ФГОС3+ и
ФГОС3++. Ведь, с одной стороны, происхо*
дит уменьшение роли государственного
вмешательства, с другой – растет государ*
ственный контроль над образовательными
учреждениями, так как в бюджетную сфе*
ру образования средства идут только от го*
сударства. Данное обстоятельство приводит
к тому, что автономность университетско*
го образования постепенно утрачивается,
ведь свобода творчества, прежде всего, в
сфере преподавательской деятельности не
всегда может сразу показать «эффектив*
ность». Сегодня же преподавание тех или
иных учебных дисциплин (модулей) ставит*
ся в зависимость от экономических задач,
стоящих перед Россией в условиях финан*
сово*экономического кризиса и продолжа*
ющихся санкций. Это наглядно можно ви*
деть не примере законодательного обеспе*
чения российской системы образования.

Модернизация образовательной среды,
по мнению ее авторов, представляет собой
отход от советской (административной)
модели образования, характеризующейся
жестким перечнем направлений подготов*
ки специальностей, определяемым госу*
дарственным органом управления образо*
вания, к западноевропейской либераль*
ной, предлагающей большую самостоя*
тельность образовательных учреждений в
реализации образовательных программ,
основанной на грантовом финансировании
по соответствующим запросам рыночной
системы экономики. Однако анализ доку*
ментального обоснования образователь*
ной системы приводит к мысли о создании
в России квазиадминистративно*квазили*
беральной модели. Так как, с одной сторо*
ны, государство определяет структуру
подготовки, перечни специальностей и на*
правлений подготовки, Министерство об*
разования утверждает государственные
образовательные стандарты; с другой сто*
роны, некоторым высшим учебным заведе*
ниям Президент РФ, как глава государства,
дает право на создание собственных стан*
дартов [11] по реализуемым ими специаль*
ностям и направлениям подготовки, но под
контролем министерства. А это, на наш
взгляд, приводит к снижению качества об*
разования.

Главным законодательным документом
системы высшего образования в России
выступает Федеральный закон «Об обра*
зовании в Российской Федерации» [12], ут*
верждающий систему трехуровневого об*
разования (бакалавр, магистр, аспирант).
При реализации такой системы происхо*
дит резкое понижение качества образова*
тельного процесса и фундаментального
образования за счет сокращения сроков
обучения. Так, довузовский период обуче*
ния длится только 11 лет, а в странах За*
падной Европы – 12–13 лет, бакалавриат
– четыре года без фактической специали*
зации (в ряде вузов сокращаются специ*
альные юридические дисциплины), так как
подразумевается получение основных
фундаментальных знаний на ступени ма*
гистра (два года). Однако здесь наблюдает*
ся та же проблема небольшого объема ча*
сов на специальные юридические дисцип*
лины, а также тот факт, что поступить мо*
жет бакалавр, закончивший любое направ*
ление подготовки, а не только направление
подготовки «Юриспруденция». Кроме того,
сейчас Министерство образования и науки
РФ идет по пути создания многопрофиль*
ных университетов – региональных опор*
ных вузов. На 2016 г. дано разрешение лишь
11 вузам, которые готовят кадры для тех*
нической, нефтяной и космической отрас*
ли [10], при том, что московские и санкт*
петербургские вузы не участвовали в по*
даче заявок.

Как заявил А. Соболев в октябре 2015 г.
на Первом общероссийском форуме «Юри*
дическое образование: механизмы управ*
ления в условиях интеграционных процес*
сов», подготовку по направлению «Юрис*
пруденция» предлагается вести только в
подобных вузах [9]. Возникает закономер*
ный вопрос о качестве такой юридической
подготовки. Кроме того, предполагается,
что только при наличии всех ступеней об*
разования (бакалавриат, магистратура,
аспирантура и диссертационный совет)
вуз получит право подготовки по направ*
лению подготовки «Юриспруденция».
Следует отметить, что государственными
стандартами в области 40.00.00 «Юриспру*
денция» закреплена определенная диспро*
порция. Так, поступить на второй уровень
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может абитуриент, не получивший обра*
зования по юриспруденции, в то время как
на третий уровень, в аспирантуру, – толь*
ко при базовом юридическом образовании
(магистратура или специалитет). Однако
система образования представляет собой
системообразующую часть национальной
культуры, но именно юридическому обра*
зованию отведена роль формирования за*
конности и правопорядка в обществе, по*
вышения уровня общественного правосоз*
нания.

Это прекрасно понимали в дореволю*
ционной России, когда Общий универси*
тетский устав императорских российских
университетов 1863 г. (для университетов
Петербурга, Москвы, Казани, Харькова и
Киева) [8] предусматривал обязательное
существование 13 кафедр для качествен*
ного юридического образования: энцикло*
педия права (энциклопедия права и поли*
тических наук, история философии права);
история важнейших иностранных законо*
дательств древних и новых; история рус*
ского права; история славянских законода*
тельств; римское право (история римского
права, догматика римского гражданского
права, византийское право); государствен*
ное право (теория государственного пра*
ва, государственное право важнейших
иностранных государств, русское государ*
ственное право); гражданское право и
гражданское судоустройство и судопроиз*
водство; полицейское право (учение о бе*
зопасности (благочинии) и учение о благо*
состоянии (благоустройстве); финансовое
право (теория финансов, русское финансо*
вое право); международное право; полити*
ческая экономия и статистика; церковное
законоведение. Сегодня же во многих ву*
зах, реализующих подготовку по направ*
лению 40.04.01 «Юриспруденция», количе*
ство аудиторных часов (зачетных единиц)
по таким юридическим дисциплинам, как
история политических и правовых учений,
сравнительное правоведение, философия
права, история и методология юридичес*
кой науки и др., относящимся к базовым
кафедрам в классическом юридическом
образовании, имеет тенденцию к уменьше*
нию или даже к исчезновению из учебных
планов подготовки магистров. А ведь без

знания этих наук крайне сложно иметь до*
стойное профессиональное юридическое
сообщество и соответствующую юриди*
ческую науку. Как известно, дореволюци*
онные юристы, преподававшие на юриди*
ческих факультетах, такие, как М.М. Ко*
валевский, Л.И. Петражицкий, В.С. Соло*
вьев, Б.Н. Чичерин, В.М. Гессен и др., раз*
рабатывавшие энциклопедию права и фи*
лософию права, внесли значительный
вклад в развитие европейской и мировой
юриспруденции.

Методика преподавания философии
права и истории и методологии юридичес*
кой науки предполагает использование
прежде всего 

креативного обучения, при*
менение которого превращает обучение в
совместную работу преподавателя и обу*
чающегося по решению поставленных пе*
ред учеником задач, носящих ярко выра*
женный творческий характер. На основе
выделения таких типов самостоятельной
работы студентов, как воспроизводящая,
или по образцу, реконструктивно*вариа*
тивная, частично поисковая, исследова*
тельская, принято различать следующие
типы самостоятельности: 1) воспроизводя*
щая, которая предполагает наличие у обу*
чаемого опорного знания, дающего возмож*
ность выполнять задания по образцу;
2) реконструктивно*вариативная, при ко*
торой студент, обладая опорным знанием
по философии права и истории и методо*
логии юридической науки, должен уметь
выполнить задания в частично измененных
условиях; 3) частично*поисковая, основан*
ная на довольно высоком владении мате*
риалом учебного курса данных учебных
дисциплин, дающих возможность студен*
ту самостоятельно находить имеющиеся в
литературе альтернативные решения
проблемы, поставленной преподавателем,
анализировать их, критически осмысли*
вая, и отбирать наиболее адекватное ре*
шение; 4) творческая , предполагающая
умение обучаемого не только увидеть про*
блему и сформулировать ее, но и, проана*
лизировав имеющиеся решения, попы*
таться предложить свое, обосновав его
[3, с. 68, 69].

Особое значение для подготовки магис*
тра по направлению 40.04.01 «Юриспру*
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денция» имеет такая форма занятий, как
ролевая и деловая игра. Так, при препода*
вании истории и методологии юридической
науки целесообразно провести в качестве
заключительного занятия ролевую игру,
заключающуюся в имитации обсуждения
научного доклада или диссертации [2,
с. 125, 126]. Назначается ведущий (руково*
дит ходом обсуждения, следит за аргумен*
тированностью доказательств и опровер*
жений, корректностью отношений в про*
цессе обсуждения); докладчик (подробно
освещает изучаемую проблему, показыва*
ет ее альтернативные решения, обосновы*
вает собственную точку зрения); оппонент
(воспроизводит процедуру оппонирования
диссертации или обсуждения научного
доклада, докладывает основную позицию
докладчика, проявив тем самым ее пони*
мание, способность находить уязвимые
места, ошибки докладчика и предложить
свой путь решения); логик (выявляет
ошибки, противоречия в высказываниях
докладчика и оппонента, уточняет опреде*
ления используемых понятий, анализиру*
ет и оценивает логику доказательств и оп*
ровержений); психолог (отвечает за кли*
мат на семинарском занятии, следит, что*
бы дискуссия велась корректно, чтобы сту*
денты не вступали в пререкания, не пере*
ходили на личности, должен сглаживать
острые углы, следить за правилами про*
ведения защиты диссертации или обсуж*
дения доклада); эксперт (должен подвес*
ти итог всего семинара, оценить предло*
женные и обсужденные гипотезы разреше*
ния исследуемой проблемы, оценить вклад
каждого участника проводимого «дей*
ствия»). Ролевая игра подобного типа мо*
жет модифицироваться в зависимости от
желаний, потребностей студентов, той бу*
дущей профессии, которую они готовятся
получить [3, с. 66, 67].

Изучение таких учебных дисциплин,
как философия права и история и методо*
логия юридической науки, призвано спо*
собствовать личностному развитию маги*
стра, обучающегося по направлению под*
готовки магистратуры, его формированию
как профессионала, способного не только
к прикладной сфере деятельности, но и к
постижению универсального сущностного

и проблемного правопонимания, взаимо*
связи этических, эстетических и правовых
ценностей. Философско*правовая культу*
ра становится полноправной составляю*
щей профессионализма будущего юриста.
Она способствует формированию личнос*
ти, открытой к усвоению новых знаний,
умеющей адаптироваться к новым инфор*
мационным технологическим и мировоз*
зренческим парадигмам, обладающей по*
требностью в самообразовании, осознаю*
щей образование как основную ценность в
общественном и государственно*правовом
развитии России в условиях продолжаю*
щейся глобализации в традициях нацио*
нальной образовательной системы подго*
товки юридических кадров.

Следует согласиться с мнением В.В.
Миронова, что «смысл любой реформы –
произвести определенные преобразования
в системе, на основании которых удается
оптимизировать ее функционирование,
тем самым обеспечив развитие данной си*
стемы» [7]; однако реформа в сфере обра*
зования носит настолько продолжитель*
ный характер, что образовательное поле в
высших учебных заведениях неуклонно
ухудшается, уничтожая тем самым рос*
сийское образование в целом.
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