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8. Перспектива 
применения 

Широко используются 

Перспективна, 
развивается совместно с 

другими педагогическими 
технологиями 

9. Самостоятельная 
работа студента 

Под руководством 
преподавателя 

Самостоятельно 

10. Охрана труда 
Обеспечивается и 

контролируется 
администрацией вуза 

Самостоятельно 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ ЮРИСТОВ 
 

В условиях формирования в России демократического, правового, 
социального государства, реформирования правовой системы, укрепления 
законности и правопорядка особое значение приобретает, наряду с другими 
вопросами, исследование проблем юридического образовании и правового 
сознания юристов. Это обусловливается той ролью, которую юристы играют 
в обеспечении эффективного функционирования механизма правового регу-
лирования на всех его стадиях. 

От уровня деятельности юристов в значительной мере зависит не только 
эффективное функционирование механизма правового регулирования,  
но и отношение рядовых граждан к праву и правовым институтам. Другими 
словами, авторитет права и государства, уровень правового сознания, 
правовой культуры населения во многом определяются профессионализмом 
юридических кадров. Однако именно качество подготовки юристов является 
наиболее острой проблемой современного юридического образования. 

За последние полтора десятилетия число учебных заведений, 
осуществляющих подготовку юристов, увеличилось в несколько раз. 
Помимо этого существуют самые разнообразные коммерческие структуры, 
кадровые центры, школы бизнеса и иные подобные организации, 
осуществляющие подготовку и повышение квалификации юридических 
кадров. Однако увеличение приема на юридические специальности 
приобрело, скорее, негативную тенденцию, поскольку количественные 
показатели находятся в явной диспропорции с качественными 
характеристиками юридического образования. Сложилась парадоксальная 
ситуация. С одной стороны, при большом числе ежегодно выпускаемых 
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юристов обнаружилась проблема их перепроизводства. Многие выпускники 
оказываются невостребованными. С другой – общество все еще испытывает 
большую потребность в юристах высокой квалификации, способных активно 
работать в направлении реализации правовых преобразований современного 
общества. 

Все это свидетельствует о необходимости усиления внимания к главной 
форме подготовки юридических кадров – юридическому образованию как со 
стороны государства, так и со стороны самой юридической общественности. 
Большой вклад в исследование отдельных проблем юридического 
образования вносит вузовская наука: проводятся научно-практические 
конференции, издаются сборники трудов и т.д. Однако главная задача 
состоит в том, чтобы юридическое образование, обеспечивающее 
подготовку высококвалифицированных специалистов, стало неотъемлемым 
элементом российских правовых реформ. Обучение в вузе, получение 
профессионального образования должно рассматриваться как один из основ-
ных периодов в жизни человека, когда идет активное формирование и разви-
тие личности будущего специалиста. 

Среди всего многообразия проблем современного юридического 
образования в России (финансовых, административных, организационных  
и др.) одно из важных мест занимает выработка основных направлений 
подготовки юридических кадров. В основе юридического образования долж-
на лежать модель юриста, ориентированная на потребности общественного 
развития. Основные направления подготовки юридических кадров определя-
ются, главным образом, специализированной структурой профессионально-
юридической группы. В то время как содержание этой подготовки 
ориентировано на структуру профессионального правового сознания. 

Формирование высокого уровня правосознания должно стать централь-
ной идеей всего юридического образования, поскольку от качественного 
решения данной задачи напрямую зависит профессиональный уровень 
выпускника: его компетентность, практическая готовность к будущей про-
фессии, устойчивость к профессиональной деформации и многое другое. 
Юрист, обладая развитым правовым сознанием, способен стать активным 
носителем правовой культуры, идей демократии и справедливости и, следо-
вательно, успешно участвовать в решении проблем укрепления законности, 
повышения правовой культуры и правосознания населения. Это тем более 
важно, поскольку в последнее время происходит девальвация профессии 
юриста. Наметившаяся тенденция обусловлена ростом числа выпускников 
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юридических вузов и факультетов, которые по качеству подготовки  
не отвечают запросам современного общества. 

В основе юридической подготовки лежат три основных принципа: 
непрерывность и нарастание сложности обучения; сочетание общего и спе-
циализированного в обучении; сочетание в обучении теоретических и при-
кладных начал. По мнению авторов, данный перечень следует дополнить 
следующими принципами: сочетание обучения с воспитанием и развитием, 
использование межпредметных связей, научно обоснованное сочетание тра-
диционных и активных методов обучения. При этом необходимо не только 
закрепление данных принципов в образовательном стандарте, но и их после-
довательное воплощение во всех его положениях. 

Содержание юридического образования является концентрированным 
выражением модели юриста и должно обеспечивать подготовку востребо-
ванных обществом специалистов. К сожалению, действующий образователь-
ный стандарт нечетко и зачастую противоречиво формулирует основные 
требования к содержанию образования. Закрепляя такие важные начала 
юридического образования, как сочетание фундаментальной и специальной, 
теоретической и практической подготовки, стандарт не обеспечивает их по-
следующего воплощения. В результате специализация зачастую представ-
ляет простую формальность, а практическое обучение оторвано от теорети-
ческой подготовки и крайне неэффективно. Требования к обязательному 
минимуму содержания образовательной программы должны обеспечивать 
воплощение закрепленных принципов. 

Методы юридического обучения представляют собой своего рода 
связующее звено между запланированной целью и конечным результатом 
образования. При характеристике методов юридического образования 
авторы исходят из того, что внедрение активных, нетрадиционных методик 
не следует рассматривать в качестве панацеи в решении всех проблем 
современного юридического образования. Вместе с тем недопустимо делать 
ставку лишь на механическое усвоение студентом правовых знаний. 

Задача образования – развить интеллектуальный потенциал студента, 
создать возможность для проявления инициативности и творческого начала. 
Важным направлением реформирования является использование 
дистанционных технологий – образовательных технологий, реализуемых,  
в основном, с применением информационных и телекоммуникационных 
технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосре-
дованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 
Названные технологии признаны приоритетным направлением развития 
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образования, их применение регулируется целым рядом нормативных актов. 
Однако не все юридические вузы в настоящее время имеют надлежащую 
материальную и методическую базу для обеспечения качества образования, 
получаемого в рамках дистанционных технологий. Кроме этого, по мнению 
авторов, существует несогласованность дистанционных технологий с легаль-
ным определением образования, которое подразумевает не только обучение, 
но и воспитание. Дальнейшее правовое регулирование данного направления 
должно обеспечить решение названных проблем. 

В свете этого заслуживает внимания и проблема реформирования таких 
форм получения юридического образования, как очно-заочная (вечерняя)  
и заочная. Образовательный стандарт ориентирован на очное обучение,  
в отношении заочной и вечерней форм он определяет только минимальный 
объем аудиторных занятий, чего, по мнению авторов, недостаточно. 
Необходим качественно иной подход к указанным формам образования, 
выработка самостоятельных требований к учебным планам, методике 
преподавания, позволяющих компенсировать малое количество аудиторных 
занятий и обеспечить воспитание профессионально важных качеств. 

Образовательный стандарт полностью уходит и от регулирования 
вопросов воспитания и является скорее стандартом обучения, но не образо-
вания. Создание концепции юридического (профессионального) воспитания 
в рамках вузовской подготовки, разработка рекомендаций по органичному 
сочетанию обучения и воспитания в рамках аудиторных занятий позволят 
решить ряд принципиально важных проблем формирования развитого 
правового сознания будущих юристов. 

Формирование профессиональных навыков должно обеспечиваться 
оптимальным сочетанием теоретического и практического компонентов 
обучения. Однако в настоящее время, по существу, не создано нормативно-
правовой и методической базы для их взаимного дополнения. Для обеспе-
чения успешного формирования профессиональных навыков и умений 
необходимо решить следующие задачи: отразить в характеристике 
содержания профессиональных дисциплин требований не только к знаниям, 
но и навыкам юриста; активно внедрять активные методы обучения; 
реформировать порядок организации и проведения практики; использовать 
методы клинического юридического образования наряду с традиционными 
занятиями; модернизировать систему промежуточной и итоговой аттестации 
таким образом, чтобы она позволила осуществлять контроль приобретенных 
студентом навыков. 

 


