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Канадская система высшего образования 
во многом унаследовала черты британ-
ской системы образования. При этом осо-

бенности геополитического характера, мульти-
культурализм, сосуществование двух правовых 
систем — континентального и общего права, а 
также наличие двух официальных языков: ан-
глийского и французского, обусловили особен-
ности канадской системы юридического обра-
зования. 

В Канаде юриспруденция и медицина отно-
сятся к категории «профессионального образо-
вания», что означает повышенные требования 
к абитуриентам. В частности, для того чтобы 
поступить на юридический факультет, необхо-

димо в течение трех лет пройти курс в универ-
ситете и получить степень бакалавра по любой 
другой специальности либо успешно прослу-
шать определенное количество часов по про-
грамме, ведущей к получению данной степе-
ни. Следующим важным условием является 
успеваемость абитуриента в этом Вузе. Сред-
ний бал (Grade Point Average) не должен быть 
менее 4,3 балла. Третье условие — Law School 
Admission Test. Это задания, которые призваны 
протестировать логическое мышление и по-
нимание прочитанного текста абитуриентом. 
Четвертым условием является знание языка 
обучения, которое должно быть подтверждено 
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высоким результатом Test of English as a Foreign 
Language. 

Для оценки кандидатов применяется ин-
декс поступления. Индекс, как правило, вклю-
чает сочетание академических характеристик и 
баллов, набранных по системе вышеуказанных 
тестов. Формула выведения индекса индиви-
дуальна для каждого университета. 

В Канаде нет федеральных стандартов пре-
подавания общих для всех юридических школ 
(их всего 22), поэтому учебное заведение, а 
они есть в каждой из 10 провинций, свободны 
в выборе учебных программ. Например, в про-
винции Квебек находится несколько крупных 
университетов, имеющих юридические фа-
культеты, где образование ведется на француз-
ском языке. В городе Квебеке расположен ста-
рейший в Северной Америке франкоязычный 
вуз (основан в 1663 г.) — Университет Лаваль. 
Здесь учились премьер-министры Канады — 
Брайан Малруни и Жан Кретьен. Хорошие юри-
дические школы есть в университетах Монре-
аля и Шербука. На юридических факультетах, 
расположенных в других провинциях Канады: 
Osgoode Hall Law School (г. Торонто, провин-
ция Онтарио), Queen’s University (г. Кингстон, 
провинция Онтарио), University of Calgary (г. 
Калгари, провинция Альберта), Univercity of 
British Columbia (г. Ванкувер, провинция Бри-
танская Колумбия), обучение производится 
на английском языке. Объясняется это тем, 
что ответственность за допуск к юридической 
профессии в Канаде лежит на провинциальных 
правовых обществах. Специфика каждой про-
винции, отличающаяся своеобразием эконо-
мики и культуры, действительно предполагает 
разный спрос на юристов.

Провинциальные правовые общества осу-
ществляют контроль за качеством юридиче-
ских услуг населению через этические и про-
фессиональные стандарты. Для того чтобы 
получить степень бакалавра права (Bachelor of 
laws — LLB) или доктора права (JD), в канадских 
юридических школах требуется, как правило, 
пройти трехгодичный очный курс обучения.

1 Law school in Canada: what will it cost? // URL: http://www.macleans.ca/education/university/law-school-
in-canada-what-will-it-cost/ (дата обращения: 1 ноября 2016 г.).

В двух университетах — Оттавском, располо-
женном в столице Канады, и McGill University, 
находящемся в г. Монреале, преподавание 
осуществляется на двух официальных языках 
Канады. Это обусловлено тем, что данные уни-
верситеты входят в Национальную программу 
образования и обучение там рассчитано на 
четыре года, и ориентировано на подготовку 
кадров для государственной службы. При этом 
в этих двух юридических школах имеются про-
граммы обучения только на английском языке. 

В последние годы спрос на юридическое 
образование в Канаде удерживался на высо-
ком уровне, от 5 000 до 7 000 кандидатов пре-
тендовали на 2 350 мест на первых курсах юри-
дических школ Канады. 

В большинстве юридических школ действу-
ют программы, способствующие расширению 
представительства этнических меньшинств в 
профессии. Многие школы имеют программы 
академической поддержки для представите-
лей этнических меньшинств и других групп 
абитуриентов. 

Лица, чья родословная восходит к корен-
ным жителям, могут подать заявление на уча-
стие в Программе изучения права для корен-
ных жителей (Program of Legal Studies for Native 
Persons). Эта программа позволяет коренным 
жителям Канады получить предварительную 
подготовку, изучая юридические материалы на 
очных летних курсах Университета провинции 
Саскачеван (University of Saskatchewan).

Стоимость юридического образования в Ка-
наде становится все более высокой. В 2014—
2015 гг. плата за обучение в канадских юри-
дических школах составила от 6 000 до 30 000 
долл. в год1. Многие школы взимают различ-
ную плату с канадских граждан и иностранных 
студентов. В зависимости от географического 
положения школы и стиля жизни студента рас-
ходы на жилье и другие расходы на жизнь по-
требуют еще от 10 000 до 22 000 долл. за ака-
демический год. 

Студенты имеют возможность пользоваться 
финансовой помощью. Большинство средств 
поступает через программы займов, спонсиру-
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емые федеральным правительством. Студен-
ты-канадцы и получившие статус иммигрантов 
могут обратиться к властям провинций, где 
они проживают, с просьбой предоставить заём 
в рамках Программы студенческих займов 
(Canada Student Loan Plan). В большинстве про-
винций также можно получить безвозмездные 
стипендии или займы, которые, однако, не по-
крывают всех расходов на обучение. 

Канадская модель юридического образова-
ния основана на индивидуальном выборе сту-
дентов изучаемых дисциплин. Каждый студент 
во время учебы должен набрать определенное 
количество зачетных единиц или «кредитов» 
для перехода на следующий курс. 

Так, в университете Квинс конституцион-
ное право читается на первом курсе в объеме 
104 часов и имеет восемь зачетных баллов, 
на юридическом факультете университета 
Йорк — 80 часов и шесть зачетных единиц. Это 
максимальное количество «кредитов» по срав-
нению с другими дисциплинами обеспечивает 
обязательность конституционного права для 
студентов. 

Среди дисциплин, имеющих высокие «за-
четные» баллы: уголовное право и судопро-
изводство, гражданское право и процесс, ад-
министративное и налоговое право. В каждом 
юридическом факультете эта базовая програм-
ма дополняется факультативными курсами: 
международное право; экологическое право; 
коллизионное право и т.д. 

Каждый учебный курс завершается экза-
меном. Окончательная оценка представля-
ет собой комбинацию из нескольких баллов: 
во-первых, за самостоятельные эссе, подготов-
ленные по актуальным темам курса, как пра-
вило, их должно быть не менее двух; во-вто-
рых, за тест в середине семестра и в третьих; 
собственно, за экзамен, проводящийся также 
в письменной форме. Каждое эссе составля-

2 «Patriation» — букв. смысл — «Возвращение на родину», означало принятие новой формулы изме-
нения Конституции Канады, ликвидировавшей зависимость от Великобритании (даже символическую), в 
соответствии с которой канадцы обладают всей полнотой власти изменять Конституцию Канады.

3 The Constitution Act. 1982. Schedule B to the Canada Act 1982 (UK), 1982, c. 11. URL: https://www.canlii.
org/en/ca/laws/stat/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11/latest/schedule-b-to-the-canada-act-
1982-uk-1982-c-11.html (дата обращения: 1 ноября 2016 г.).

ет — 15 %, тест — 30 %, экзамен — 40 % окон-
чательной оценки. В эссе необходимо про-
демонстрировать самостоятельный подход к 
рассмотрению темы, выработать собственную 
концепцию и аргументировать ее. Использова-
ние шпаргалок на экзаменах строжайше запре-
щено, и студент, уличенный в этом нарушении, 
немедленно исключается из университета без 
права апелляции. Моральный кодекс универ-
ситетов трактует использование шпаргалок, 
как “нечестную игру”, позволяющую недобро-
совестным студентам добиться преимуществ 
перед своими сокурсниками.

Первоначально, обучение в юридических 
школах, основанных на преподавании общего 
права, базировалось на применении “кейс-ме-
тода» (метод анализа конкретной ситуации 
или «кейса»). Метод подразумевает детальное 
изучение некоторого числа судебных решений, 
касающихся той или иной правовой ситуации.

После Второй мировой войны использова-
ние метода кейсов, по меньшей мере по окон-
чании первого курса обучения, подверглось 
критике на том основании, что он не является 
продуктивным и дает искаженное представле-
ние о том, как действует закон. При изучении 
кейсов законодательство, как правило игно-
рируется, несмотря на то, что его абсолютно 
главенствующая роль теперь признается. Упор 
был перенесен на решение проблем и состав-
ление юридических текстов, а также больше 
на публичное право, чем на частное. После 
патриации канадской Конституции в 1982 г.2 
и включения в Конституционный акт Хартии 
прав и свобод3, наступила новая эра в жизни 
всех канадцев, цель которой премьер-министр 
Канады Пьер Эллиот Трюдо, сформулировал 
следующим образом: «создание общества, в 
котором все люди разделяют две главных цен-
ности — свободу и равенство: где все равны 
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между собой и имеют одинаковые права, вы-
текающие из свободы»4.

Хартия прав и свобод заменила ранее дей-
ствовавший Билль о правах 1960 г., не имев-
ший силы конституционного закона. Она при-
дала закрепленным в ней правам и свободам 
высшую юридическую силу по сравнению с 
другими правами и свободами, в ней не ука-
занными. Несомненным достоинством Хартии 
явилось закрепление равенства всех перед за-
коном и запрещение дискриминации по при-
знакам расы, национального или этнического 
происхождения, цвета кожи, религии, пола, 
возраста, умственных и физических недостат-
ков (ст. 15). Хартия провозгласила официаль-
ными английский и французский языки, при-
дав им равный статус.

Принятие Хартии обусловило стратегиче-
скую цель правовой политики в Канаде — гар-
монизацию канадской правовой системы в це-
лях отражения особенностей различных источ-
ников права в федеральном законодательстве5. 
В 1985 году были приняты Законы о ревизии и 
консолидации действующего канадского за-
конодательства и правилах его толкования6. В 
1988 году принят Закон об официальных язы-
ках Канады7, и федеральное правительство 
начало разработку своих законопроектов од-
новременно двумя разработчиками — фран-
коязычным юристом (обычно специалистом 
по континентальному праву) и англоязычным 
юристом (специалистом по общему праву), 
чтобы конечный результат учитывал обе си-
стемы права. В 1993 году Министерство юсти-
ции Канады одобрило концепцию применения 
Гражданского кодекса Квебека в деятельности 
федерального правительства. В 1995 году Ми-
нистерство юстиции Канады одобрило руко-
водство по разработке законодательных актов. 
Основная его цель — обеспечение максималь-

4 Joseph Philippe Pierre Yves Elliott Trudeau. Memoirs. Toronto: McClelland & Stewart, 1993.
5 Policy on Legislative Bijuralism. URL: http://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/harmonization/bijurilex/policies-

politiques.html (дата обращения: 1 ноября 2016 г.).
6 Legislation Revision and Consolidation Act. 1985; Interpretation Act. 1985. URL: http://canlii.ca/t/k5qp 

(дата обращения: 1 ноября 2016 г.).
7 Official Languages Act. 1988. URL: http://canlii.ca/t/khkc (дата обращения: 1 ноября 2016 г.).
8 Federal Law — Civil Law Harmonization Act // URL: http://canlii.ca/t/51zdm (дата обращения: 1 ноября 

2016 г.).

но полного отражения в каждой языковой 
версии закона и подзаконного акта обеих си-
стем права. В 2001 году в Канаде был принят 
первый федеральный закон «О гармонизации 
гражданского законодательства», в 2004 году 
второй и в 2011 году третий8. 

Задача гармонизации — приведение в 
сбалансированное состояние всего масси-
ва законодательных актов, позволяющее его 
рассматривать как единое функционально эф-
фективное правовое образование. Все источ-
ники права (прецеденты, доктрины англо-аме-
риканского права, законы Великобритании и 
Франции и т.п.), которые раньше применялись 
в Канаде, подлежали пересмотру на предмет 
их соответствия канадской Хартии прав и сво-
бод. Хартия выступает организующим ядром 
всей правовой системы Канады, обеспечивая 
согласованность ее элементов на основе за-
крепленных в ней ценностей. 

Необходимость обеспечения отмеченных 
задач вызвала изменения и в учебных курсах 
канадских школ права, где все больше внима-
ния стало уделятся быстро растущему числу 
случаев интерпретации канадской Хартии прав 
и свобод. Еще одной тенденцией является рос 
междисциплинарных курсов, изучающих соот-
ношение права экономикой, историей, психо-
логией, социологией и т.п. Были введены кур-
сы, рассматривающие причины и пути реше-
ния острых социальных проблем, касающиеся 
права и бедности, прав женщин, гражданских 
свобод. В последние годы оказались востребо-
ваны вопросы сравнительного правоведения.

Большое внимание на юридических факуль-
тетах канадских университетов уделяется воп-
росам овладения студентами навыками, не-
обходимыми для практики: составление доку-
ментов, подготовка юридических заключений, 
участие в судебных заседаниях и т.п. 
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Для юриста очень важно умение читать, 
анализировать и аргументировать на основе 
текстов, так как именно в текстах «аккумулиру-
ется право», а эти умения для юридической ар-
гументации нужны, как кислород для дыхания, 
говорил Жан Карбонье9.

Так, одна из лучших юридических школ Ка-
нады, Университет McGill, предлагает своим 
студентам курс по юридическим текстам, ко-
торый требует от студентов изучения различ-
ных документов и овладения навыкам по их 
подготовке. При этом основная задача состоит 
в том, чтобы научить студентов находить обо-
снованные и прагматичные решения сложных 
проблем и споров, используя ошибки в юриди-
ческих документах. Многие вопросы юридиче-
ской техники изучаются в рамках базовых кур-
сов по гражданскому праву и процессу. 

В университете провинции Нью-Брансвик, 
расположенном в г. Фредериктон, в рамках 
изучения гражданского права значительное 
время уделяется вопросам техники составле-
ния контрактов, которые обсуждаются всеми 
студентами на семинарах. 

В Оттавском Университете на факульте-
те права (Отделение общего права) предла-
гается курс по разработке законодательства 
(CML3155), имеющий три зачетных балла. Курс 
ведет профессор Рут Салливан, которая более 
40 лет работала в Министерстве юстиции Кана-
ды в отделе законопроектных работ и является 
признанным авторитетом в этой сфере10.

Университет Альберты предлагает курс «За-
конодательный процесс и разработка законо-
дательства» (Law 599:А13). Курс рассчитан на 
углубленное ознакомление слушателей с раз-
работкой, процедурой принятия и толковани-
ем законодательства. Первая часть курса зна-
комит с ролью и процедурой рассмотрения за-
конопроектов законодательными собраниями, 
полномочиями парламентов при выполнении 
ими своих функций, применение парламент-
ских привилегий. Следующая часть курса по-

9 Carbonnier J. Flexible droit, Textes pour une sociologie du droit sans requer. L.G.D.J. Paris, 1979. P. 61—65.
10 University of Ottawa. URL: http://www.uottawa.ca (дата обращения: 11 ноября 2016 г.).
11 University of Alberta. URL: http://www.ualberta.ca (дата обращения: 11 ноября 2016 г.).
12 Perelman С. Logique juridique, nouvelle rhétorique. 2ème éd. Dalloz 1979.

священа методике, применяемой судами для 
толкования законов. Слушателям преподают 
основы разработки законодательства, струк-
туру законодательства с особым вниманием 
на практике провинции Альберта. Изучаются 
обычаи и деловые обыкновения, сложивши-
еся в парламентской работе. Курс представ-
ляет собой комбинацию лекций, семинаров, 
практикумов11.

Роль преподавателя заключается в том, что-
бы пробуждать интерес к знаниям и стимули-
ровать работу мысли. В том или ином случае, 
он может задать вопросы, помогающие более 
глубоко вникнуть в представленные факты, 
установить, какие правовые принципы были 
применены при вынесении решения, проана-
лизировать ход принятия решения. Действуя 
таким образом, преподаватель побуждает сту-
дентов обсуждать конкретный случай с дру-
гими студентами, отличать его от подобных, 
но не применимых в данных обстоятельствах 
прецедентов. Для того чтобы студент отстаи-
вал свою аргументацию, преподаватель может 
занять противоположную позицию. Поскольку 
в рамках такого процесса основное бремя из-
учения предмета ложится на студента, обсуж-
дения в классе могут стать и волнующими, и 
требующими большого напряжения ума.

«Право вырабатывается в атмосфере борь-
бы мнений, диалектической оппозиции, аргу-
ментации в различных направлениях. Искус-
ство делать различия, столь характерное для 
схоластической аргументации, является также 
основой юридической аргументации. Усилия 
юристов, всех уровней и на протяжении всей 
истории права, были направлены на достиже-
ние согласия между методами правовой аргу-
ментации и правосудием, или, хотя бы, на до-
стижение приемлемости решений для общест-
ва», — писал ведущий теоретик аргументации 
XX века Хаим Перельман12.

Следовательно, настоящей задачей юри-
дического факультета, по мнению профессора 
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Родерика Макдональда, долгое время препо-
дававшего в университете МакГил, является 
привитие студентам навыков и умения вести 
юридическую аргументацию. Это возможно 
путем усвоения фундаментальных принципов 
права и через анализ текстов законов и судеб-
ных решений, в которых они реализуются13. 

Юридическое образование в Канаде пред-
полагает сочетание теоретического и практи-
ческого обучения. Примером тому является 
функционирование юридических клиник и 
разнообразных профильных практически-ори-
ентированных программ. Основная цель юри-
дического клинического образования заключа-
ется в приобретении студентами практических 
навыков в процессе предоставления юридиче-
ской помощи малоимущим гражданам. В юри-
дических клиниках студенты под руководством 
преподавателей и адвокатов применяют на 
практике полученные в университете знания.

Для того чтобы иметь возможность зани-
маться юридической практикой, правовые 
общества всех провинций требуют, чтобы кан-
дидат имел степень бакалавра или доктора 
права и прошел стажировку у члена правового 
общества. 

Стажировка обычно подразумевает работу 
на полную ставку за небольшое вознаграж-
дение клерком в юридической фирме, в суде, 
или правовом департаменте государственного 
учреждения или корпорации.

Продолжительность стажировки составляет 
от девяти месяцев до одного года, в зависи-
мости от провинции. Затем провинциальные 
правовые общества проводят специализиро-
ванные учебные курсы, которые могут быть от 
трех до шести месяцев. Данные курсы направ-
лены на подготовку к конкурсу по замещению 
конкретной специальности — адвоката, юри-
ста в коммерческой компании и нотариуса. По 
окончании программы обучения проводится 
оценка, призванная гарантировать, что новый 
член юридического сообщества обладает зна-
ниями, умениями и установками, необходимы-
ми для юристов, начинающих свою профессио-
нальную деятельность.

13 Macdonald R.A. Still law and still learning // Canadian Journal of Law and Society. 2003, № 18. P. 5—31. 

Правовая специализация была предметом 
серьезных споров по всей Канаде, начиная с 
конца 1960-х годов, что привело к введению 
системы аккредитации специализированных 
областей юридической профессии в провин-
ции Онтарио в 1986 г. 

Введение аккредитации по различным на-
правлениям было постепенным. Так, специа-
лизация по гражданскому и уголовному праву 
была введена в июне 1987 г., по  семейному 
праву — в октябре 1989 г.,  иммиграционно-
му законодательству — в ноябре 1991 г., праву 
интеллектуальной собственности — в апреле 
1992 г., патентное и авторское право, а также 
трудовое право — в 1993 г., в  области бан-
кротства и несостоятельности и экологического 
права — в 1999 г. 

Были установлены дополнительные крите-
рии, которым должны отвечать претенденты 
на аккредитацию в области уголовного права 
по сравнению с другими. Среди них: стаж рабо-
ты не менее семи лет и экзамен по професси-
ональной этике, а также письменный экзамен 
по специализации.  Так, в провинции Альберта 
адвокаты могут рекламировать не более двух 
областей деятельности. При этом они долж-
ны дать письменное обязательство секретарю 
правового общества, что не будут практиковать 
в других областях. За аккредитацию установле-
ны следующие сборы: $ 160,50 — вступитель-
ный взнос; $ 374,50 — административный сбор 
(оплачивается по аккредитации), а также $ 
107,00 — годовая плата за членство в правовом 
обществе провинции. 

Аккредитация длится пять лет.  Повторная 
аккредитация может быть обеспечена, если он 
того пожелает. Заявка на повторную аккреди-
тацию оцениваются таким же образом, как и 
первая. 

Для судьи установлены повышенные 
требования:

• кандидат в судьи должен быть практикую-
щим юристом не менее 10 лет, чтобы претен-
довать на место судьи в провинциальном суде; 

• кандидаты в судьи должны быть гражда-
нами Канады и владеть одним из государст-
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венных языков Канады. В Квебеке обязателен 
французский язык, а на федеральном уров-
не необходимо знание двух государственных 
языков.

Кандидат в судьи подает письменное за-
явление в специальную комиссию по рассмо-
трению кандидатур на занятие должности 
судьи. Например, комиссия провинции Онта-
рио состоит из двух действующих судей, семи 
представителей общественности и трех членов 
юридического сообщества. На федеральном 
уровне комиссия по рассмотрению кандидатур 
на должность судьи Верховного Суда состоит из 
судей, адвокатов, правительственных чиновни-
ков и представителей общественности.  Комис-
сии дают рекомендацию тому, кто принимает 
решение о представлении на должность: ми-
нистр юстиции провинции для провинциаль-
ных судов и министр юстиции федерального 
правительства Канады для судей Верховного 
суда. Кандидаты в судьи проходят процедуру 
вопросов в соответствующих парламентах, пос-
ле чего в случае одобрения их кандидатур на-
значаются на должность премьер-министром.

Здесь уместно привести пример, когда у та-
кой комиссии были сомнения по кандидатуре 
судьи и ее решение не было единодушным. 

Закон о Верховном Суде Канады в ст. 5 и 6 
установил требования к кандидатам на долж-
ность судьи Верховного Суда Канады, среди 
которых, в том числе правило, что трое из де-
вяти обязательно должны быть действующими 
судьями Апелляционного Суда или Верховного 
Суда провинции Квебек либо членами колле-
гии адвокатов этой провинции14.

Сомнения комиссии были в том, что канди-
датура Марка Надона на момент назначения 
этим требованиям не соответствовала, хотя 
раньше он и был судьей Федерального апелля-
ционного суда и работал адвокатом в провин-
ции Квебек. Последние же 20 лет он применял 
общее право, а за эти годы произошло суще-
ственное изменение системы гражданского 
права, действующей в провинции Квебек.

14 Supreme Court Act. 1985, P. 26 // URL: https://zoupio.lexum.com/calegis/rsc-1985-c-s-26-en#!fragment/
sec6 (дата обращения: 12 октября 2016 г.).

15 Reference re Supreme Court Act, P. 5—6 // URL: http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/13544/
index.do (дата обращения: 14 октября 2016 г.).

Тем не менее 30 сентября 2013 г. пре-
мьер-министр Канады объявил о выдвижении 
кандидатуры Марк Надона в Верховный Суд 
Канады. 3 октября 2013 г. приказом в Совете 
генерал-губернатора Канады Надон был на-
значен судьей Верховного Суда Канады вме-
сто Мориса Фиша, достигшего предельного 
возраста 75 лет, который был назначен как 
представитель провинции Квебек. Надон был 
приведен к присяге в качестве члена Суда 7 ок-
тября 2013 г. 

В тот же день это назначение было оспоре-
но. Через шесть месяцев, 23 марта 2014 г., ше-
стью голосами против одного, Верховный Суд 
Канады постановил, что только действующие 
судьи и адвокаты могут быть членами Верхов-
ного Суда Канады15. 

Аргументация Суда основывалась на том, 
что основной целью установления правила 
представительства Квебека в Верховном Суде 
было обеспечение компетентного рассмотре-
ния споров специалистами как общего, так и 
гражданского права. Надон же не только более 
20 лет не работал в провинции Квебек, но и 
никаким образом не повышал свою квалифи-
кацию в сфере гражданского права.

В рамках данной статьи обратим внимание 
на те особенности канадской модели юридиче-
ского образования, которые, по моему убежде-
нию, целесообразно использовать в России.

Во-первых, установление обязательности 
университетского образования, даже неза-
конченного, предполагающего определенную 
моральную зрелость человека в выборе юри-
дической профессии. В советской России суще-
ствовало необходимое условие для поступле-
ния в юридические институты в виде двухлет-
него стажа практической работы или службы в 
армии. На наш взгляд, к этому сто́ит вернуться, 
поскольку мы имеем немало примеров, когда 
молодые люди оказываются неготовыми к реа-
лизации своей социальной роли. 

Качество юридического образования опре-
деляется не только суммой знаний и навыков, 
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но и уровнем культуры. Дело в том, что осоз-
нанность выбора юридической профессии 
предполагает программирование на служение 
обществу в этой роли. Личные и корыстные ин-
тересы здесь нивелируются многочисленными 
социальными связями, которые выполняют 
функцию корпоративного и общественного 
контроля. 

Во-вторых, в Канаде невозможно продол-
жить обучение на втором уровне юридиче-
ского образования при отсутствии базового 
юридического образования. На своем опыте 
преподавания в юридической магистратуре 
убедился, что таким магистрантам трудно ос-
воить программу без знания азбучных истин. 
Поэтому считаю необходимым этот канадский 
опыт применить в России.

В-третьих, следует обратить внимание на 
усиление практико-ориентированного обуче-
ния. Например, конституционное право в Рос-
сии надо преподавать не как «голую» теорию, 
а как дисциплину, от усвоения которой зависит 
эффективность защиты всех прав граждан. 

Самым первым и обязательным элементом 
процесса разработки проекта нормативного 
в Канаде является оценка его основных поло-
жений на соответствие Хартии прав и свобод, 
являющейся составной частью канадской кон-
ституции. Каждый участник нормотворческо-
го процесса, заполняет специальную таблицу, 
в которой отмечает свое мнение по вопросам 
проекта. Если есть несоответствие конституци-
онным положениям, все другие позиции та-
блицы могут не заполняться, пока не снимутся 
противоречия. Обращение к конституционным 
актам является необходимым условием психо-
логической настройки на конституционный по-

рядок уже с процесса обучения в юридической 
школе.

Конституционное право в России и Канаде 
не призвано регулировать общественные отно-
шения в обществе детально и исчерпывающим 
образом. Однако именно конституционные 
принципы в случае пробельности отраслевых 
норм и их противоречия, дают возможность 
восстановить нарушенные права. В Канаде 
фактически происходит обучение практиче-
ским навыкам применения конституционного 
права в конкретной сфере юридической прак-
тики, чего, к сожалению, нет у нас.

В-четвертых, заслуживает внимания систе-
ма оценки знаний студентов, представляющая 
собой комбинацию из баллов за эссе, тесты за 
все время обучения, что снижает зависимость 
от необъективности лотереи выбора билета на 
экзамене.

В-пятых, важным элементом в процессе 
юридического образования в Канаде является 
процедура допуска к профессии. Профессио-
нальная подготовка юристов не зависит только 
от учебного заведения, необходима и обрат-
ная связь с работодателями, и полноценное 
сотрудничество, которое в Канаде обеспечива-
ет система сертификации, оценки квалифика-
ции юристов, организуемая провинциальными 
правовыми обществами.

Следует признать, что в России в этом на-
правлении приняты соответствующие меры, 
связанные с повышением роли Ассоциации 
юристов России, взаимодействием с работода-
телями, новыми государственными стандарта-
ми в системе юридического образования и т.п. 

Однако в условиях глобальной конкурен-
ции, чтобы ее не проиграть, необходимо учи-
тывать положительный опыт и других стран. 
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Review. This article discusses organization of legal education in Canada, identifies its peculiarities. Among them: 
lack of uniform standards of legal education; a multilevel system of conditions and tests required for admission 
to law schools as learning experiences, attainment in previous university, logical thinking, etc.; the system of 
“credits” for each academic subject allowing students to choose them independently; ban on entering the Master’s 
program without  basic legal education; a system of students’ performance evaluating keeping a record of their 
performance during the entire period of training; the combination of theoretical and practical training, priority 
of constitutional law among other subjects, the focus on studying examples of genuine protection of the rights of 
citizens; an interactive training system where the professor primarily stimulates interest in knowledge, the work of 
thought and the formation of arguments; the introduction of a system of admission to the profession where skills 
of practical work are acquired; certification of legal qualification. These features, according to the author, have a 
positive impact on the quality of legal education in Canada; therefore, it is advisable to consider the possibility of 
their application in Russia.
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