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Тема настоящей статьи содержит в себе скрытое противоре-

чие: актуальное применяется к современному. Ведь по опреде-
лению, что современно, то актуально. Но в этом же противо-
речии содержатся уже и некоторые предпосылки ответа на 
поставленные автором статьи вопросы, главный из которых, 
что есть современное право, содержащий в себе конституи-
рующий вопрос – классический вопрос философии, методоло-
гии права – что есть право; что есть действительное в праве, 
важное в праве, эффективное в праве; как право проявляется в 
современной культуре, мышлении, реальности? То есть как 
право применимо к современным общественным отношениям, 
какие правовые нормы фактически их регулируют. При этом 
автор исследует не позитивное право (законодательство в виде 
нормативно-правовых актов), а именно правовые нормы, сущ-
ностную сторону права, само право. Таким образом, тема 
статьи предполагает герменевтический характер исследования. 
По мнению В. А. Муравского, «источниками актуального 

права являются санкционированные (одобренные как общест-
вом, так и государством) правовые нормы. В частности, к санк-
ционированным нормам относятся признанные практикой 
позитивные (потенциальные) нормы (закон, подзаконный акт, 
судебный и административный прецедент) и нормы, созданные 
вне правовой системы данного государства (обычай, доктрина, 
политические и религиозные нормы, нормы другого госу-
дарства, нормы международного права) и одобренные в про-
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цессе регламентации правовых отношений» [2]. Безусловно, 
такой подход значительно расширяет понятие права, в отличие 
от понятия права только как норм – правил поведения, закреп-
ляющих волю государственной власти. В понятие актуального 
права включаются принципы права, обычаи, политические и 
религиозные нормы, нормы морали, нравственности и этики, 
устанавливающие понятия о должном. Происходит трансфор-
мация строгой, точной, твердой нормы закона в правовую нор-
му, обладающую динамичностью, гибкостью, эластичностью, 
процессуальностью, – преобразование должного в сущее. 
В данном контексте совершенно верно замечание профессора 
М. А. Можейко: «что же касается современной культуры пост-
неклассического типа, то можно утверждать, что в семантико-
аксиологическом пространстве постмодерна этика (в тради-
ционном ее понимании) вообще не может быть конституи-
рована как таковая» [3, с. 5]. «В данной точке пересечения (точке 
наличия или отсутствия должного) возникает необходимость 
ответа на все тот же фундаментальный вопрос – что есть 
право? Сам по себе вопрос «что такое право?» остается 
актуальным и открытым для дальнейших поисков, несмотря на 
множество глубоких ответов, прошлых и современных, при-
ближающих к искомой истине, но не исчерпывающих ее и не 
завершающих процесс исследования» [4, с. 49].  
Современная ситуация с понимаем права характеризуется 

множеством направлений, которые можно разделить на два: 
классическое и неклассическое. Право в классической пара-
дигме предстает как должное, т. е. «взаимосогласованная и 
внутренне непротиворечивая система норм, которая служит 
инструментом для упорядочивания социальной действитель-
ности». Неклассическое – это представление о праве «как 
динамичном, процессуальном явлении, которое не является 
обособленным от мира, должным, но как часть мира находится 
с ним в непрерывной взаимосвязи, особенности и алгоритмы 
которой непрерывно меняются» [5, с. 58]. Неклассическое 
понимание права, «динамическое» – по названию А. В. Стоу-
бы, характеризуется отрицательным отношением к реифика-
ции права (овеществление – прим. автора), признанием его 
социального характера и, самое главное, пониманием права как 
динамического, процессуального явления – диалога (И. Л. Чест-
нов), коммуникации (А. В. Поляков), события (А. В. Стоубы) и др. 
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Исходя из вышеизложенного, следует, что актуальным для 
современного права является разработка методологии, отлич-
ной от классической методологии права, основанной на выде-
лении объекта и субъекта, возможности рационального пости-
жения объекта (т. е. права). И следовательно, необходим пере-
ход от прежнего понимания права к новому с формированием 
новой философско-правовой теории, основанной на современ-
ных методах философии, постмодернизма и естественных 
наук. В качестве подобных общефилософских, общенаучных 
методов используются (в том числе и в современных философ-
ско-правовых учениях), например, методы логического, диа-
лектического, онтологического, феноменологического, экзис-
тенциального, системного, сравнительного исследования и др. 
[4, с. 9]. 
Необходимость использования для познания права новой 

методологии обусловлена не только чисто правовыми, юриди-
ческими целями. Право не может проявляться само по себе в 
разрыве с человеком, социальными образованиями, государст-
вом и производными от них институтами. Прикладной харак-
тер права имеет зависимый характер от тенденций изменения, 
динамики социальных институтов, личности. По замечанию 
В. Г. Графского, «очень редко обсуждается характер прояв-
ления личностных свойств в обстановке множественных по 
своим отрицательным последствиям внешних воздействий и 
тенденций (мегатенденций) в общественном быте и нравах. Не 
всегда становятся предметом обсуждения даже сами мегатен-
денции, присутствие которых не вызывает больших сомнений» 
[5, с. 58]. Следовательно, актуальным для права становится 
изучение не только позитивного права (как есть в настоящее 
время в отечественной юридической науке), не только возмож-
ности применения методов, используемых в других областях 
научного знания, но и всей совокупности мегатенденций, 
происходящих в обществе. Профессор Института государства 
и права Российской академии наук В. Г. Графский среди мега-
тенденций называет следующие: использование компьютерной 
техники (в контексте появления «визуального сознания»); 
появление новой формы социального неравенства в приоб-
щении к благам просвещения, высокодоходного специализи-
рованного образования, в приобщении к благам культуры; 
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усложнение неравенства интеллектуального, эстетического и 
отчасти этического саморазвития субъекта и др. В сфере юрис-
пруденции мегатенденцией называется уточнение катего-
риального аппарата, т. е. правопонимание, упрощенное до по-
словичной мудрости, или усложнение ради полноты познания 
и объяснения. М. А. Можейко указывает на динамику таких 
мегатенденций: «... постнеклассической культурой … разруше-
ны условия функционирования традиционной этики и востре-
бована этика нового типа – этика творчества, ориентированная 
на внутреннее самовыстраивание индивидом самого себя», 
«все более очевидным проявляет себя тенденция своего рода 
возрождения метафизики, т. е. возврата философии к общече-
ловеческим ценностям классической культуры» [2, с. 19]. 
В таком случае актуальным для современного права являет-

ся не только формирование методологического плюрализма, 
учитывающего современные изменения, но и, что является 
естественным для права, сохранение правовой традиции, осно-
ванной на гуманистических ценностях и понятии права, исхо-
дящего из справедливости, свободы. Представляется необходи-
мым, актуальным для методологии права не только «не поте-
рять» предмет, сущность права в многообразии подходов к по-
ниманию права, но и сохранить ценность права, обеспечи-
вающую формирование и реализацию свободной творческой 
личности. 
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В современных условиях рыночной экономики одной из 
главных задач высшей школы является формирование лич-
ности конкурентоспособного специалиста социально-культур-
ной деятельности, знающего, смотивированного на определен-
ный вид деятельности, легкообучаемого, владеющего навыка-
ми самостоятельного приобретения знаний и их переноса в 
новые производственные условия. 
В решении этих вопросов лежит соотнесение качества зна-

ний с содержанием образования. Качество знаний имеет сле-
дующие характеристики: полноту, глубину, системность, опе-
ративность, конкретность, осознанность, гибкость, прочность и 
др. Интегральная характеристика образовательного процесса, 
состоит из ряда факторов, таких как содержание обучения, 
высокая компетентность педагогов, использование новейших 
образовательных технологий, гуманистическая направленность 
образовательного процесса, индивидуальная работа со студен-
тами, активные методы и формы обучения, направленные на 
развитие познавательной активности и самостоятельности 
каждого студента. 
Культурно-досуговая деятельность, которой будут занимать-

ся будущие специалисты творческого вуза, образует системное 
единство пяти видов человеческой деятельности: преобразова-
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