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СРАВНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ  

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ ЮРИСТОВ:  
ОПЫТ КАЗАХСТАНА И РОССИИ

Важнейшими отличительными признаками современных университетов являются способ-
ность генерировать знания и обеспечивать эффективную систему подготовки кадров высшей 
квалификации, что в свою очередь, требует совершенствования образовательных программ и 
расширения применения инновационных технологий в учебном процессе. В настоящее время 
одним из факторов, определяющих высокое качество образования выступает эффективное 
осуществление образовательной деятельности на основе применения инновационных технологий. 
В статье осуществлен сравнительный анализ образовательных программ по юриспруденции в 
вузах Казахстана и России для выявления подходов к совершенствованию учебной подготовки 
будущих юристов, вместе с тем раскрыто значение инновационных технологий по юридическим 
специальностям для повышения эффективности обучения. При этом основными критериями 
сравнительного анализа выступают рассмотрение содержания образовательной программы 
и дисциплин, обязательно изучаемых в высшем учебном заведении, а также характер выбора 
обучающимся. Научная новизна исследования состоит в изучении особенностей образовательных 
программ по уровню бакалавриат, направлению «Юриспруденция», «Право» на примере 
казахстанских и российских университетов. Данные исследования позволяют сделать вывод 
о том, что универсальный учебный процесс, в котором особое внимание уделяется вопросам 
совершенствования образовательных программ по юридическим специальностям, а также 
широкому применению инновационных технологий может значительно повысить эффективность 
подготовки специалистов. 

Ключевые слова: образовательная программа, универсальный учебный процесс, иннова-
ционные технологии, юридическое образование.
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Comparing Curricula in Law and Using Innovation Lawyer Training  
Techniques: Kazakhstan and Russian Experience

The major distinctive features of today’s universities include the ability to generate knowledge and 
provide an efficient training system for top qualification human resources which in its turn, requires im-
proved academic curricula and extended use of innovation techniques in the training process. Currently, 
one of the drivers that shapes high quality education is represented by the efficient academic activities 
that involve the use of innovation techniques. The article provides a comparative analysis of curricula in 
law in Kazakh and Russian institutions of higher education to identify the approaches to improvement of 
the training offered to future lawyers, while describing the importance of innovation techniques in train-
ing students seeking a degree in law, aimed at higher training efficiency. The key criteria relied on in the 
comparative analysis include reviewing the academic content and mandatory disciplines studied at the 
university level, as well as the choices made by students. The scientific novelty of the research work is in 
studying the peculiar features of the curricula for a bachelor degree course in Legal Studies, Law, as ex-
emplified by Kazakh and Russian universities. The research findings suggest that the universal academic 
process, wherein special attention is paid to improved curricula in law, as well as to the extended use of 
innovation techniques, may significantly increase training efficiency. 
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Заңтану бойынша білім беру бағдарламаларын салыстыру  
және заңгерлерді даярлауда инновациялық технологияларды қолдану:  

Қазақстан мен Ресейдің тәжірибесі

Заманауи университеттердің маңызды ерекшелігі білім беруді жақсартып, білікті маман дар-
ды даярлаудың тиімді жүйесін қамтамасыз ету болып табылады, бұл өз кезегінде білім беру 
бағдарламаларын жетілдіруді және оқу процесінде инновациялық технологияларды кеңінен 
қолдануды талап етеді. Қазіргі таңда білім берудің жоғары сапасын анықтау факторына 
инновациялық технологияларды қолдана отырып, оқу процесін тиімді жүзеге асыру жатады. 
Мақалада Қазақстан мен Ресей жоғары оқу орындарында заңтану бойынша заңгерлерді даярлау 
тәсілдерін анықтау үшін білім беру бағдарламаларына салыстырмалы талдау жасала отырып, заң 
мамандықтары бойынша оқу процесі тиімділігін арттырудың мүмкіндігі ретінде инновациялық 
технологиялар қарастырылды. Салыстырмалы талдау критерийі ретінде жоғары оқу орнында 
міндетті білім беру бағдарламасы, пәндердің мазмұны анықталып, сонымен қатар, студенттердің 
өзіндік таңдау сипатына саралау жүргізілді. Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы бакалавриат 
деңгейінде «Заңтану», «Құқық» білім беру бағдарламаларын қазақстандық және ресейлік оқу 
орындары мысалында зерттеу. Зерттеуге сәйкес заң мамандықтары бойынша инновациялық 
технологияларды қолдануға бағытталған әмбебап білім беру процесі білім бағдарламаларын 
жетілдірумен қатар, мамандарды даярлаудың тиімділігін арттыруға елеулі үлес қосады. 

Түйін сөздер: білім беру бағдарламасы, әмбебап оқу процесі, инновациялық технологиялар, 
заң саласында білім беру.

Введение

Особенность юридического образования 
определена тем, что данная профессия высту-
пает в качестве посредника между человеком, 
обществом и государством. По своему содер-
жанию юридическое образование, выступая в 
качестве одного из стратегических компонен-
тов управления государственным механизмов, 
преследует цель формирования юристов нового 
поколения, в основе которого совокупность тео-
ретических и практических аспектов подготовки 
согласно изменяющимся современным право-
отношениям. Данные правоотношения требуют 
соответствия основополагающим началам Бо-
лонского процесса, по которым устанавливается 
определенная свобода учебных заведений при 
разработке соответствующих образовательных 
программ. 

Исполнение положений государственного 
общеобразовательного стандарта актуализиро-
вала необходимость определения требований к 
результатам реализации программ профессио-
нального образования. Стандарт направлен на 
основные задачи и преимущества профессио-
нального образования, показывает потребности 
обучающегося, общества и государства как на 
сегодня, так и на обозримое будущее. Данный 
фактор влияет на содержание профессионально-

го образования, механизмы оценивания резуль-
тата обучения и вызывает необходимость срав-
нения образовательных программ Казахстана и 
России для выявления подходов к совершенство-
ванию учебной подготовки будущих юристов. 
При этом основными критериями сравнительно-
го анализа выступают рассмотрение содержания 
образовательной программы, дисциплин, обяза-
тельно изучаемых в высшем учебном заведении, 
а также имеющий характер выбора самим обу-
чающимся. 

Цель исследования заключается в анализе 
образовательных программ по юриспруденции 
в сравнении казахстанского и российского опы-
та, рассмотрении возможностей инновационных 
технологий в высших учебных заведениях по 
юридическим специальностям для повышения 
эффективности обучения. Предметом выступа-
ют образовательные программы, разрабатывае-
мые в Казахстане и России по юридической спе-
циальности и реализуемые технологии обучения 
по ним.

 
Материалы и методы

Методы исследования – анализ научных 
работ исследователей Казахстана, России и за-
рубежных стран, а также обобщение итогов 
рассмотрения образовательных программ и тех-
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нологий учебного процесса по специальности 
юриспруденция. В сравнительном исследовании 
использованы методы педагогической компара-
тивистики: сравнительный анализ образователь-
ных программ по следующим критериям: коли-
чество дисциплин, являющихся обязательными 
по государственному стандарту; дисциплин, 
определяемых учебным заведением и самим об-
учающимся; определение приоритетных аспек-
тов при проектировании образовательных про-
грамм; внедрение инновационных технологий и 
методик в учебный процесс. В качестве гипоте-
зы выступает совершенствование и повышение 
эффективности учебного процесса путем проек-
тирования образовательных программ с учетом 
объединения традиционного формата обучения 
с инновационными возможностями и повыше-
ния практической составляющей учебных заня-
тий. Этапы реализации исследовательской рабо-
ты – это, во-первых, подготовка, ознакомление 
с работами исследователей по изучаемой теме; 
во-вторых, установление очередности работы с 
источниками; в-третьих, само исследование, ре-
ализуемое анализом положения исследуемого 
вопроса в настоящее время; в-четвертых, опре-
деление выводов и результатов. Исследование 
образовательных программ по юриспруденции 
в Казахстане и в России определяет применение 
сравнительного метода, который позволяет вы-
явить общие основания, отличительные особен-
ности исследования, логический метод помогает 
вывести заключительные положения по работе. 
Тема научной работы определяет рассмотре-
ние педагогических вопросов по юридической 
специальности особенностью которой являет-
ся необходимость установления взаимосвязи с 
практикой, что объясняет применение специ-
ально-юридического метода на основе правовых 
аспектов. 

 
Обзор литературы

Исследованием проектирования образова-
тельных программ по юриспруденции занимает-
ся Вострова М.А., которая в своей работе, посвя-
щенному анализу образовательных программ, 
определяет необходимость достижения качества 
образования посредством повышения эффектив-
ности системы и адекватности образования по-
ложению и потребностям обучающего (Востро-
ва, 2009: 3) [1]. При этом она рассматривает от-
ношения участников образовательного процесса 
для достижения качества обучения, как и вопро-

сов ее управления на основании изменяющих-
ся современных правоотношений. Далее, рас-
сматриваемый объект в работах Лебедева О.Е. 
исследуется посредством совершенствования 
механизма повышения квалификации педагоги-
ческих кадров (Лебедев, 2017: 3) [2]. Австралий-
ские ученые А. Эванс, А. Коди, А. Коупленд и 
др. определяют, что создание образовательных 
программ для инновационного юридического 
образования требует сочетания обучения юри-
дической этике и навыкам с размещением специ-
альных курсов в местных юридических центрах 
(Evans A., 2017: 3) [3]. Особое внимание заслу-
живает исследования С. Маккенни, Т.С. Ривза, 
по которым инновационность в образовании, ее 
взаимосвязь с наукой требует постоянного со-
вершенствования образовательных программ, в 
том числе в формировании практических навы-
ков (Mckenney S., 2013: 3) [4]. 

Проектирование образовательной програм-
мы представляет собой исследовательскую 
работу, включающую в себя разработку реко-
мендаций (новых образовательных продуктов, 
дисциплин и т.д.) для решения теоретических и 
практических задач в обучении и обеспечения 
проведения научных исследований, позволяю-
щих выработать новые навыки и знания. 

Одним из направлений в развитии юриди-
ческого образования выступает совершенство-
вание междисциплинарных связей, которое 
должно быть определено общеобразовательным 
стандартом, чье формирование основывается 
на модульном и компетентностном аспектах 
интегрированных программ. При этом послед-
ние выступают не просто определенным коли-
чеством дисциплин, а единым комплексом. В 
компетентностный аспект в обучении юриста 
входят знания, умения, навыки, а также пути их 
реализации в профессиональной деятельности и 
коммуникациях (Вербицкий, 2009: 104) [5]. 

В широком значении компетентность рас-
сматривается как усиленное и глубокое знание 
дисциплины и умение, которое требует систе-
матического совершенствования знаний, осво-
ения новых для повышения реализации целей 
профессиональной деятельности в условиях 
нынешнего времени. Поэтому компетентность 
определяется как комплекс элементов содержа-
ния, то есть знания, и процессуального, то есть 
умения. Имеется в виду, что обладание компе-
тентностью позволяет специалисту вникнуть в 
содержание проблемного вопроса и решить его 
практическими способами. Особенностью ком-
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петентностного подхода в образовательной де-
ятельности является обращение к личностному 
аспекту, то есть к совершенствованию и разви-
тию личностных качеств обучающегося. Такое 
положение направлено на подготовку специали-
ста, который, оказывая на высоком качествен-
ном уровне юридическую помощь физическим и 
юридическим лицам обеспечивает охрану прав и 
свобод человека. 

Положения государственного общеобразо-
вательного стандарта устанавливают направ-
ленность образовательной программы от содер-
жательного аспекта дисциплины, отражающей 
знания, умения и навыки, которые переходят 
действиями преподавателя, до ожидаемых ре-
зультатов, отражаемых в компетенциях, кото-
рые проявляются у обучаемого после успешного 
завершения рассмотрения дисциплины. Эффек-
тивная реализация общеобразовательного стан-
дарта вызывает необходимости повышения мно-
гообразия образовательных технологий деятель-
ного и интерактивного характера (Русина, 2010: 
106) [6]. Вследствие чего происходит изменение 
организации образовательного процесса в мас-
штабе высшего учебного заведения и содержа-
ния учебных занятий. Совершенствование циф-
ровых технологий и появление многообразия 
интерактивных методик и способов позволяют 
изменить структуру и ориентацию учебного за-
нятия с теоретической, когда активную позицию 
занимает преподаватель, на самостоятельную, 
в котором высокий процент работы студента. 
Такое положение позволяет улучшить качество 
и эффективность практического обучения сту-
дента, ибо реалии времени изменяют структу-
ру и содержание деятельности преподавателя и 
обучаемого. Последние становятся активными 
участниками образовательного процесса, препо-
даватель становится модератором учебного про-
цесса, наставником обучающегося, теряя функ-
ции передачи информации и контроля. Поэтому 
совершенствуются аспекты содержания компе-
тенции преподавателя и мотивации обучающе-
гося (Борисова, 2016: 112) [7]. 

Результаты и обсуждение 

В соответствии с положениями государ-
ственного общеобразовательного стандарта 
высшее учебное заведение самостоятельно осу-
ществляет разработку образовательных про-
грамм. При их проектировании должны быть со-
блюдены такие принципы, как:

- компетентностный подход к ожидаемым 
результатам обучения, при котором основным 
являются не включаемые образовательные ре-
сурсы, а достигаемые результаты;

- участие обучающегося в конструировании 
индивидуального учебного плана. В данном слу-
чае меняются отношения между обучающимся и 
преподавателем, когда преподаватель – это на-
ставник. Внимание переносится на то, что будет 
изучать студент, то есть применяется индивиду-
альный подход с учетом опыта, потребностей и 
способностей обучающегося, методов обучения;

- фундаментальность, при котором содержа-
ние образовательной программы должно соот-
ветствовать уровню развития науки, экономики, 
технологий и других сфер общественной жизни 
с постоянным совершенствованием на основе 
новейших достижений. Данный принцип реали-
зуется введением авторских или спецкурсов;

- междисциплинарный подход, выражаю-
щийся в выработке и достижении общих знаний 
и навыков при изучении отдельных дисциплин;

- модульное содержание учебной дисципли-
ны, когда она делится на модули, имеющие ло-
гическую завершенность результатов обучения;

- практиориентированность, закладывающий 
в программу сбалансированность между изуче-
нием учебных дисциплин и овладением практи-
ческих навыков и умений;

- социальная ответственность вуза, которая в 
программе выражается установкой на личност-
ное развитие обучающегося, раскрытие его ин-
дивидуальных способностей;

- самостоятельность участников образова-
тельных отношений, согласно которой образова-
тельная программа разрабатывается с участием 
обучающегося, преподавателей, работодателем; 

- взаимодействие сферы высшего образова-
ния и рынка труда, когда при проектировании 
образовательной программы учитываются тре-
бования будущих работодателей, устанавлива-
ется их непосредственное участие в этом.

Структура образовательной программы 
включает обязательную или базовую и вариа-
тивную части: базовая часть устанавливает обе-
спечение формирования компетенций, опреде-
ленных образовательным стандартом, то есть в 
нее входят: дисциплины, определенные обра-
зовательным стандартом; дисциплины, опреде-
ленные самими вузом, а также государственная 
итоговая аттестация; вариативная часть опреде-
ляет необходимость углубления компетенций, 
определенных образовательным стандартом, а 
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также установленных учебным заведением, то 
есть включает в себя дисциплины, предложен-
ные ею, содержание зависит от направленности 
самой образовательной программы.

Таким образом, образовательная програм-
ма представляет собой совокупность основных 
составляющих образования, организационных 
положений обучения, форм оценки обучения, в 
который включены общие характеристики об-
разовательной программы, учебного плана, ра-
бочих программ дисциплин, практик, методи-
ческих материалов и иных элементов, которые 
учитываются по решению высшего учебного 
заведения. Учебное заведение может включить 
в последние различные сведения, материалы, 
а также самостоятельно определять критерии 
оценки и показатели формирования компетен-
ций по мере повышения курса обучения, а также 
порядок и шкалу оценивания. Поэтому процеду-
ра проектирования и исполнения образователь-
ной программы в отношении специальности и ее 
направлений определяется самим высшим учеб-
ным заведением, основывается на внутренних 
локальных актах, рассматривающих учебный 
процесс, порядок проведения практик, итоговой 
аттестации и должна быть размещена на сайте 
учебного заведения. 

Научный прогресс в области современных 
цифровых технологий определяет необходимость 
увеличения самостоятельной работы и практиче-
ской подготовки обучающихся с уменьшением 
теоретической составляющей дисциплин. Роль 
преподавателя определяется уже как источника 
информации, наставника, модератора, а обучаю-
щийся из слушателя становится активным участ-
ником учебного процесса. Это становится причи-
ной для изменения содержания функций и ком-
петенций преподавателя, мотивации повышения 
эффективности процесса обучения. 

 Инновационные технологии посредством их 
внедрения в современные методики обучения 
применяются в вузах. Доступность интернета, 
возможность получения информации посред-
ством порталов, приложений учебного заведе-
ния, цифровых учебно-методических материа-
лов позволяют быстро и мобильно заинтересо-
вать и помочь обучающемуся при подготовке по 
учебным дисциплинам, непосредственное взаи-
модействие с преподавателем является основной 
направляющей при изучении соответствующей 
дисциплины.

Оценка работы обучающегося наравне с тра-
диционными ее направлениями, как оценивание 

подготовки к занятию, активности, устных и 
письменных ответов, определяются также такие, 
как умение применять на знания на практике, 
работа в команде, самостоятельность, деятель-
ность вне учебного процесса, научно – иссле-
довательская деятельность. Такая комплексная 
система оценивания требует применения об-
разовательных инновационных технологий. С 
помощью рейтинговой системы оценивания, 
которая доступна на официальном портале вуза, 
реализуются задачи обучения: стимулирование 
и мотивация обучающихся к изучению дисци-
плин, самоконтроль и самоанализ своих дости-
жении в обучении, а также понимание наличия 
возможности их улучшения. 

Наличие компетентностного подхода пред-
усматривает применение интерактивных мето-
дов и способов проведения учебных занятий, 
направленных на создание и совершенствова-
ние профессиональных умений обучающихся. 
Оценивание качества овладения основной об-
разовательной программой представляет собой 
совокупность текущей оценки знаний, промежу-
точной и итоговой аттестации. Порядок и формы 
проведения текущего и промежуточного контро-
ля знаний обучающихся, определяют сами кафе-
дры учебного заведения.

Основным отрицательным моментом, предъ-
являемым работодателями к вузу, является обо-
собленность теории с практикой, то есть отсут-
ствие навыков у выпускника в разработке право-
вых документов, обращения с ресурсами, необ-
ходимыми в профессиональной юридической 
деятельности, неподготовленности в психоло-
гическом отношении к специфике различных ее 
видов. Поэтому особое значение при проекти-
ровании образовательной программы приобре-
тает привлечение работодателей не только при 
разработке компетенций, но и в организации и 
проведении производственных практик. Подго-
товка обучающегося не должна иметь формаль-
ный характер, когда обучающиеся не получают 
профессиональных навыков, не закрепляют тео-
ретические знания; невозможно определить сте-
пень их подготовленности на данный момент. 
Проектирование образовательной программы 
по юриспруденции требует активного участия в 
данном процессе работодателей, привлекаемых 
для разработки содержания учебного плана и 
самой программы, их участие необходимо в са-
мом учебном процессе: при ведении учебных за-
нятий, в составе аттестационных и экзаменаци-
онных комиссий. Работодатели рассматривают 
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качество обучения и степень подготовленности 
обучающихся соответствующей деятельности, 
специальности. Поэтому оптимально привле-
чение также общественных профессиональных 
юридических лиц при создании общеобразова-
тельной программы. Повышение практической 
составляющей учебных занятий в учебном про-
цессе в образовательной программе позволит 
повысить уровень самостоятельности обучаю-
щегося в осуществлении профессиональной дея-
тельности по специальности «Юриспруденция». 

Рассмотрим особенности образовательных 
программ по уровню бакалавриат и направле-
нию «Право» или «Юриспруденция» на примере 
казахстанских и российских высших учебных 
заведений, среди которых Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоно-
сова, Московский институт экономики и права, 
Евразийский национальный университет имени 
Л.Н. Гумилева, Казахский национальный уни-
верситет имени аль – Фараби, Уральский госу-
дарственный юридический институт, Москов-
ский университет имени С.Ю. Витте, Санкт-
Петербургский государственный университет, 
Южно-Казахстанский университет имени М. 
Ауезова. Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт предусматривает три фор-
мы обучения, то есть очная, очно-заочная и заоч-
ная, тогда как в Казахстане утверждены дневное 
и дистанционное формы обучения.

Образовательная программа российских 
вузов рассматривает обучение по циклам: со-
циальный, гуманитарный, экономический, ин-
формационно-правовой, профессиональный, а 
также разделы практики и государственной ат-
тестации (Приказ, 2010) [8]. Кроме того, циклы 
разделены на базовую (обязательную) и вариа-
тивную (профильную) части, к базовой части 
установлен список соответствующих дисциплин 
(Жадан, 2018: 205) [9]. Необходимо учесть, что 
содержание, объем и реализацию дисциплин вуз 
устанавливает самостоятельно, вариативный 
список дисциплин также является прерогати-
вой самого учебного заведения. Проводимые 
учебные и производственные практики направ-
лены на изучение таких видов деятельности, как 
правоприменительная, правотворческая, право-
охранительная, экспертно – консультационная. 
Это схоже с образовательной программой казах-
станских вузов, в которую, по нашему мнению, 
необходимо включить и педагогическую дея-
тельность, обоснованием данной точки зрения 
выступает необходимость ознакомления с ос-

новами преподавания юридических дисциплин, 
выработки профессиональных навыков и уме-
ний для осуществления правового воспитания 
и формирования уважительного отношения к 
закону и правопорядку. Кроме того, в ходе ре-
ализации вышеуказанных видов деятельности 
воспитательный аспект выступает обязательным 
элементом подготовки будущего юриста. 

Базовыми или обязательными дисциплина-
ми выступают философия, история государства 
и права России, а также юридические дисципли-
ны: теория государства и права, уголовное пра-
во, конституционное право, гражданское право, 
административное право, трудовое право. Прак-
тические занятия по дисциплинам базовой и ва-
риативной части предусматривают применение 
традиционных методов обучения, рассмотрение 
нормативной базы и практики их реализации, 
решение проблемных – правовых кейсов, разра-
ботка правовой документации. 

Государственный общеобразовательный 
стандарт по казахстанскому законодательству 
определяет все сферы высшего образования 
(Приказ, 2018) [10]. По нему образовательная 
программа по специальности «Юриспруден-
ция» содержит дисциплины циклов общеобра-
зовательных, базовых и профилирующих дис-
циплин, в общеобразовательные дисциплины 
включены предметы обязательного, вузовского 
компонента и компонента по выбору. 

В базовые и профилирующие дисциплины 
включены только последние два: вузовского 
компонента и компонента по выбору. Стандарт 
определяет перечень дисциплин обязательного 
компонента, объем которых не может быть из-
менен. В их число входят: Современная история 
Казахстана, философия, казахский (русский) 
язык, иностранный язык, информационные 
технологии, физическая культура и модуль со-
циально – политических знаний (политология, 
социология, культурология, психология). Дис-
циплины вузовского компонента и компонента 
по выбору вузы определяют сами. Российский 
стандарт более традиционен, нежели казахстан-
ский, в котором учебные заведения обладают са-
мостоятельностью при определении дисциплин 
образовательной программы, исходя из спроса 
на рынке труда и индивидуальных предпочте-
ний обучающихся. 

Рассматривая вариативную часть образо-
вательной программы российских вузов, куда 
включены дисциплины по выбору, необходи-
мо обратить внимание на наличие профильных 
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юридических дисциплин, как криминология, 
уголовно – исполнительное право, римское пра-
во, правоохранительные органы, а также дисци-
плин по выбору. Последние представлены со-
гласно разделениям по специализациям и в на-
званиях дисциплин наблюдается существенное 
различие с казахстанскими вузами. В частности, 
МГУ имени М.В. Ломоносова проводится обу-
чение по государственно-правовой, гражданско-
правовой и уголовно-правовой специализациям, 
согласно которым запланированы учебные за-
нятия по дисциплинам: российский парламен-
таризм, история, теория, современность, разре-
шение конституционных споров судами общей 
и арбитражной юрисдикции; коммерческое и 
банковское право Швейцарии, международное 

и региональное торговое право, энергетическое 
право и охрана окружающей среды, техника до-
говорной работы, судебная медицина, кримина-
листическое обеспечение безопасности бизнеса. 

Московский университет имени С.Ю. Вит-
те определяет в качестве дисциплин по выбору: 
правовые основы организации и деятельности 
государственных органов, муниципальная служ-
ба Российской Федерации, внешнеэкономиче-
ские сделки, обеспечение прав личности в уго-
ловном процессе. Уральский государственный 
юридический институт: юридическая социоло-
гия в правоприменительной деятельности, пра-
во государственной и муниципальной службы, 
особенности судопроизводства по уголовным 
делам. 

Диаграмма 1 – Количество дисциплин в образовательных программах российских вузов

В вузах Казахстана в приоритете вопросы, 
связанные с цифровизацией, развитием пред-
принимательских, трудовых и иных граждан-
ско-правовых отношений. В частности, в об-
разовательной программе ЕНУ имени Л.Н. 
Гумилева установлены такие дисциплины, как 
цифровое право, веб-право, правовые основы 
Смарт-контракта, информационное обеспечение 
предпринимательской деятельности, электрон-
ное судопроизводство, земельное право в IT-
платформе и т.д. Южно-Казахстанский универ-
ситет имени М. Ауезова определяет в качестве 
дисциплин по выбору: корпоративное право, 
полицейское право, инвестиционное право. Каз-
НУ имени аль-Фараби: информационное право 

и цифровизация, контрактное право, конфлик-
тология, правовое регулирование кибербезопас-
ности, правовые основы рекрутинга, социологи-
ческое сопровождение и мониторинг в государ-
ственной службе. 

 Основываясь на диаграммах 1 и 2, мож-
но сделать вывод о различных установках при 
определении дисциплин в образовательных 
программах вузов России и Казахстана в за-
висимости от их разделения на обязательные 
дисциплины, а также дисциплины вузовского 
компонента и компонента по выбору. Преобла-
дание обязательных или базовых дисциплин в 
образовательных программах российских вузов 
по специальности «Юриспруденция» основы-
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вается на федеральном государственном обще-
образовательном стандарте, тогда как государ-
ственный общеобразовательный стандарт по 
казахстанскому законодательству направлен на 
уменьшение количества дисциплин обязатель-

ного компонента для самостоятельного опре-
деления самими вузами дисциплин по специ-
альности посредством анализа существующей 
ситуации в государстве по подготовке необхо-
димых специалистов. 

Диаграмма 2 – Количество дисциплин в образовательных программах казахстанских вузов

На основе вышеизложенного можно уста-
новить приоритеты вузов Казахстана и России 
в определении дисциплин по специальности 
«Юриспруденция»: для российских вузов ха-
рактерно сохранение традиционного формата, 
казахстанские вузы направлены на развитие ин-
новационных форматов образовательной про-
граммы, как и технологий, применяемых при 
преподавании данных дисциплин. Симбиоз тра-
диционного формата обучения и преподавания 
с инновационным, по нашему мнению, является 
наилучшей формой достижения эффективно-
го результата в подготовке профессиональных 
юристов. Разработка, внесение в учебный про-
цесс различных инновационных и интерактив-
ных приемов и способов преподавания стано-
вится необходимым составляющим учебно – ме-
тодической и научной деятельности преподава-
теля, так как на современном этапе являются по-
казателями профессионализма и педагогической 
компетентности в высшем учебном заведении. 
Стабильное нахождение в процессе инновацион-
ного поиска в процессе профессиональной дея-
тельности, участие в формировании содержания 

юридического образования, включение иннова-
ционных технологий обучения и воспитания в 
учебный процесс входят в понятие профессио-
нализации преподавателя современности.

Поэтому реализация интерактивных техно-
логий, методов и приемов в учебном процессе за-
ставляет его обучаться использовать различные 
вспомогательные способы в обучении (Richards, 
2001: 44; Russell, 2006: 144) [11-12]. Это выража-
ется в применении компьютерных и иных тех-
нических устройств, внедрять новейшие спосо-
бы и разновидности работ, мобилизовать усилия 
различных практических специалистов и обуча-
ющихся в рассмотрение и внедрение интерак-
тивных способов и приемов в образовательный 
процесс. 

В процессе обучения интерактивные методы 
и приемы рассматриваются как внесение изме-
нений не только стиля преподавания субъекта 
педагогической деятельности в применяемых им 
способов и механизмов, но как видение и цен-
ностные установки преподавателя. Это относит-
ся к изменению формата правоотношений с об-
учаемыми, внедрения равного взаимодействия, 
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потери подчинительного характера правоотно-
шений и принудительного исполнения обучаю-
щимся установок преподавателя, а также к ори-
ентации в будущее, мобильной переустановки 
его отношения к внедрению образовательного 
материала и способности соответствовать совре-
менным реалиям. 

Применение инновационных технологий 
обеспечит следующие результаты:

•	 повышение мотивации у обучающихся 
и развития познавательных способностей. По-
добное часто проявляется у студентов – юристов 
в подготовке к проведению судебного процесса, 
разработке правовых документов и различных 
проектов, которые включают активное обуче-
ние с использованием методов исследования, 
совместного сбора информации и материалов, 
обобщения итогов работы, вплоть до реализации 
актерских навыков;

•	 формирование комфортного психоло-
гического климата в группе, между студента-
ми, между студентами и преподавателем, что 
положительно отражается в развитии навыков 
обсуждения различных правовых проблем. Ис-
пользование методов мозгового штурма, дис-
куссии, кейсов дают возможность обучающимся 
самим управлять процессом рассмотрения опре-
деленной заранее темы занятия. Преподаватель 
лишь направляет обсуждение и контролирует 
время учебного процесса;

•	 развитие творческих способностей у об-
учающихся, которое позволяет разрешить спор-
ные правовые ситуации в будущем и создать 
навыки работы с людьми: приглашение профес-
сиональных юристов и проработка с ними раз-
личных ситуаций, метод Сократа, работа малых 
групп позволяют закрепить медиативные, пра-
вовые способы общения с людьми;

•	 увеличение производительности труда 
преподавателя, улучшение используемых им в 
процессе обучения материалов в связи с инфор-
матизацией учебного процесса. 

 
Заключение 

Ценность и содержание образовательной 
программы характеризуется не только опреде-
лением соответствующих дисциплин, которые 
в рамках программы представляются обучаю-
щемуся, также и формами образовательной де-
ятельности, которые планируются в процессе 
реализации программы. Основной целью рас-
смотрения образовательной программы являет-

ся обучающийся, его становление и развитие. В 
данном отношении становится важным не сте-
пень освоения дисциплин, самой программы об-
учающимся, а какими навыками и знаниями он 
будет обладать и степень его востребованности 
в современном мире. 

Основными аспектами содержания образова-
тельной программы выступают, во – первых, ее 
приоритеты. Они направлены на процесс станов-
ления человека, который реализуются посред-
ством анализа видов и форм образовательной 
деятельности, которые рассматриваются самой 
образовательной программой. Во-вторых, одним 
из необходимых аспектов выступает содержа-
ние программы, которая проявляется в комплек-
се методик и способов, технологий, применяе-
мых для рассмотрения и усвоения дисциплины, 
программы в целом. В третьих, к аспектам также 
можно отнести условия реализации образова-
тельной программы, то есть информационная, 
человеческая среда, в которых осуществляется 
подготовка будущего специалиста (Лобок, 2021) 
[13]. Суть образовательной программы заклю-
чается в обеспечении образовательных условий 
для осуществления эффективной образователь-
ной деятельности для всех участников учебного 
процесса.

При проектировании и реализации образо-
вательной программы наиболее целесообразно 
привлечение работодателей, начиная с совмест-
ной разработки заканчивая оценкой качества 
образования. Проектирование, корректировка 
образовательной программы требует в дальней-
шем участия работодателя в образовательном 
процессе, не только при организации и реализа-
ции производственной практики и итоговой ат-
тестации, но и в качестве преподавателя, участ-
ника учебных и научных мероприятий. Оцени-
вание качества подготовки для работодателей 
наиболее удобно при итоговой аттестации, хотя 
эффективность значительно возрастет в процес-
се обучения. Потребительское отношение рабо-
тодателей в сфере юриспруденции проявляется 
в нежелании участвовать в обучении студентов, 
ограничиваться участием в конференциях, се-
минарах, мероприятиях, имеющих плановый 
нечастый формат. Отрадно, что представите-
лями правоохранительной сферы, полиции ак-
тивно ведется работа по привлечению выпуск-
ников – юристов в свои ряды. Ознакомление с 
практической деятельностью, предоставление 
возможности участия обучающихся созданием 
учебных кафедр в местах осуществления про-
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фессиональной деятельности могло бы способ-
ствовать улучшению качества обучения, то есть 
работодатель может не тратить время на подго-
товку специалиста после получения им диплома 
в связи с тем, что навыки работы и знания уже 
сформированы, что значительно поднимет вос-
требованность на рынке труда специалистов 
данного высшего учебного заведения, являться 
фактом повышения престижа и авторитета по-
следнего. 

Принципиальной особенностью эффектив-
ной образовательной программы по юриспру-
денции может стать определение дисциплин по 
специальности учебными заведениями на осно-
ве анализа современных реалий, выдвигающих 
перед юристами сложные вопросы, решение 
которых требует знаний и навыков обществен-
ных отношений, к примеру, в области цифро-

вых отношений. В этой связи особое внимание 
необходимо уделить применению интерактив-
ных технологий для предоставления обучаю-
щимся возможности выработки навыков само-
стоятельного принятия решений по практиче-
ским вопросам. Цифровые новшества позво-
ляют совместить традиционные методики об-
учения с интерактивными, что представляется 
эффективным в реализации учебного процесса 
(Борисова, 2014: 31) [14]. Совершенно очевид-
но, что проектирование и осуществление об-
разовательной программы по юриспруденции 
предъявляет новые требования к участникам 
учебного процесса и представляет собой осо-
бую разновидность высококвалифицированной 
умственной деятельности, которая основана на 
постоянной мобильности для соответствия со-
временным правоотношениям. 
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