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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Б.Н. Джумабекова, З.Е. Атанаева 

Рассматриваются интерактивные методы обучения в преподавании юридических дисциплин, применяе-
мые авторами в  собственной практике.
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Концепция модернизации высшего образо-
вания определяет следующие основные хара�-
теристи�и выпус�ни�а вуза, отвечающего совре-
менным требованиям: �он�урентоспособность 
на рын�е труда, �омпетентность, ответствен-
ность, способность � эффе�тивной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, 
готовность � постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобиль-
ности.

Главной целью юридичес�ого образования 
является разработ�а �омпетентности, т.е. до-
стойная подготов�а выпус�ни�ов юридичес�их 
фа�ультетов, специализирующихся в опреде-
ленной правовой сфере, � эффе�тивной и от-
ветственной профессиональной деятельности  
в будущем1. Достижение этих целей невозможно 
без внедрения новых эффе�тивных технологий 
обучения. 

Процесс обучения в вузе по юридичес�ой 
специальности с�ладывается из многих слагае-
мых. Главную роль в образовательном процессе 
должен играть студент, �оторый сможет не прос- 
то быть определенно информирован, но и спо-
собен обрести пра�тичес�ие навы�и и умения, 
впитывать полученные знания, выстроить их  
в логичес�ую цепоч�у, упорядочить, сделать их 
органичес�ой частью мировоззрения, личного 
ощущения. Эффе�тивность �ачественного об-
учения достигается путем а�тивизации самого 
студента. 

1 Ветютнев Ю.Ю., Макаров А.И. Компетент-
ностный подход в изучении и преподавании права: 
метод со�ратичес�ого диалога // Право и образова-
ние. 2008. № 7.

При использовании пассивных методов 
(иногда их называют репроду�тивными)2 студент 
выступает в роли объе�та обучения, он должен 
усвоить и воспроизвести материал, �оторый пе-
редается ему преподавателем – источни�ом  зна-
ний. Чаще всего это происходит при использова-
нии ле�ции-монолога (однонаправленная пере-
дача информации от преподавателя � студенту), 
чтении, демонстрации. При этом студенты, �а� 
правило, не сотрудничают друг с другом и не вы-
полняют �а�их-либо проблемных заданий. 

В обучении с применением а�тивных ме-
тоди� студент становится в большей степени 
субъе�том обучения, вступает в диалог с препо-
давателем, выполняет творчес�ие, проблемные 
задания. Конечно, и здесь та�же заметна одно-
направленная передача студентом информации, 
ранее полученной от  преподавателей, из литера-
туры и других источни�ов. Одна�о в этом случае 
появляется и обратная связь – вопросы от сту-
дента � преподавателю, вопросы преподавателя, 
развивающие творчес�ое мышление, что позво-
ляет установить индивидуальный �онта�т с пре-
подавателем, но не с другими членами группы. 

С интера�тивными методи�ами, в той или 
иной мере, зна�омо большинство студентов и пре-
подавателей, но используются они, в том числе 
и при подготов�е юристов, явно недостаточно. 
Несмотря на то, что та�ие методи�и сегодня все 
а�тивнее используются на семинарс�их занятиях, 
а та�же в �линичес�ом образовании, необходимо 
использовать интера�тивные методы, �оторые 
позволяют ма�симизировать участие студентов 

2 Антюхов Ю.В. Гражданс�ое образование: 
а�тивные методы обучения. СПб., 1999. С. 2.
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в процессе обучения. Под интера�тивными ме-
тодами1 преподавания юридичес�их дисциплин 
понимается имитация интера�тивных видов дея- 
тельности общества, государства и его органов  
в учебных целях. В основе метода лежит прием 
моделирования ситуации, выработ�и и принятия 
решения в условиях, хара�терных для демо�ра-
тичес�ой системы. Студенты в процессе та�ого 
обучения становятся участни�ами �олле�тивных 
форм работы, решают типичные общественно 
значимые задачи, стоящие перед общественными 
и государственными стру�турами. 

Интера�тивные методи�и предполагают со-
вместное обучение (обучение в сотрудничестве): 
все участни�и образовательного процесса при 
этом взаимодействуют друг с другом: и студен-
ты, и преподаватель являются субъе�тами обуче-
ния. Преподаватель выступает лишь в роли более 
опытного организатора процесса обучения. Они 
обмениваются информацией, совместно реша-
ют проблемы, моделируют ситуации, оценивают 
действия �оллег и свое собственное поведение. 
Студенты погружаются в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проб- 
лем, оптимальную для выработ�и навы�ов и �а-
честв будущего юриста. 

В подтверждение наших слов о влиянии  
интера�тивных методи� на более успешное ос-
воение материала, приведем результаты иссле-
дования, проведенного в 80-х гг. прошлого ве�а 
Национальным тренинговым центром (штат Мэ-
риленд, США) и выраженного в виде “пирами-
ды обучения”2.

1 От англ. interact – взаимодействовать; на-
ходиться во взаимодействии, действовать, влиять 
друг на друга.

2 Гутников А.Б., Пронькин В.Н., Элиасберг 
Н.И. Живое право // Занимательная энци�лопедия 
пра�тичес�ого права: Книга для преподавателя. Т. 1. 
СПб., 2000. С. 8.

Для интера�тивных методов хара�терно �а� 
соблюдение внешних условий или форм имита-
ции (� примеру, игровой судебный процесс, за-
�онодательные слушания или игровая модель 
ООН), та� и следование внутренней логи�е, по-
ис�ов решения сложной ситуации, механизму 
принятия решения3. 

Заметим, что интера�тивные методи�и по-
зволяют задействовать не толь�о сознание чело-
ве�а, но и его чувства, эмоции, волевые �ачества, 
т.е. в�лючают в процесс обучения “целостного 
челове�а”. Это позволяет увеличить процент ус-
воения  материала.

Говоря о целях интера�тивных методов, под-
чер�нем, что  в процессе их применения у студен-
тов вырабатываются индивидуально и �олле�тив-
но та�ие умения, �а�4:

 ¾ Получать, оценивать информацию и прини-
мать участие в ее обсуждении.

 ¾ Способность принимать решения, �асаю-
щиеся проблем участия и самой проблемы.

 ¾ Использовать универсальные стандарты  
и приемлемые правила поведения, �оторые 
помогают оценить позицию, решение, дей-
ствие любого института власти и общества 
на основе общечеловечес�их ценностей и су-
ществующих норм права.

 ¾ Уметь сообщать свои идеи другим членам 
группы, общественным и государственным 
лидерам, отстаивать их.

 ¾ Сотрудничать, работать с другими членами 
группы для достижения общих целей.
В силу того, что рам�и настоящей статьи не 

позволяют рас�рыть все существующие интера�-
тивные методы, рассмотрим толь�о не�оторые из 
них, а�тивно применяемые авторами в процес-
се собственного преподавания: работа в малых 
группах, мозговой штурм, ролевые игры, твор-
чес�ое (проблемное) задание, формула “ПОПС”.  

1. Работа в малых группах. Этот метод при-
меняется для того, чтобы в течение относительно 
�орот�ого времени (одно занятие) вся студенче-
с�ая группа смогла участвовать  в обсуждении, 

3 См. подробно: Материалы семинара “Граж-
данс�ое образование: а�тивные методы обучения”, 
проведенного в рам�ах прое�та “Клиничес�ое об-
разование” г. Сан�т-Петербург, 21–24 января 1999 г. 
СПб., 1999.

4 См.: Материалы презентации: “Понятие  
и особенности интера�тивной методи�и” д-ра 
юрид. нау�, профессора МГЮА Вос�обитовой Ли-
дии Але�сеевны. М.: Институт дополнительного 
образования МГЮА, 2006. С. 3.
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выс�азать свое мнение и помочь друг другу в ре-
шении задач. Работа в малых группах предостав-
ляет всем участни�ам возможность действовать,  
пра�ти�овать навы�и сотрудничества, межлич-
ностного общения (в частности, владение при- 
емами а�тивного слушания, выработ�и общего 
решения, разрешения возни�ающих разногласий). 

Работу в группах следует использовать, �ог-
да нужно решить проблему, с �оторой тяжело 
справиться  индивидуально, �огда у вас есть ин-
формация, опыт, ресурсы для взаимного обмена, 
�огда одним из ожидаемых учебных результатов 
является приобретение навы�а работы в �оманде. 

Для лучшего эффе�та стоит соблюдать про-
цедуру и правила работы в малой группе. Пре-
подавателю, чтобы научить студентов работать 
в �олле�тиве, лучше периодичес�и менять со-
став групп, в�лючая нечетное �оличество ее 
участни�ов. Следует та�же учесть, что с увели-
чением числа студентов в �аждой малой группе 
повышается и вероятность не�онстру�тивного 
поведения, дезорганизации, �онфли�та. Боль-
шая  группа потребует от участни�ов большего 
умения, чтобы дать �аждому возможность вы-
с�азаться и, соответственно, больше времени. 
Вместе с тем, чем больше образовано групп, тем 
больше времени потребуется на представление 
результатов групповой работы. 

Формировать малые группы можно различ-
ными способами, в том числе – в зависимости от 
позиции по обсуждаемой проблеме (например, 
при анализе и оцен�е ситуации узнать первона-
чальное мнение участни�ов и соответственно 
разделить на группы: первая группа – те, �то 
видит нарушение; вторая группа – �то не видит 
нарушения; третья группа – �то не может опреде-
литься). Самый простой, на наш взгляд, способ – 
по желанию участни�ов (� примеру, при выработ-
�е позиции по делу, можно спросить, �то хочет 
разрабатывать позицию обвинения, а �то – защи-
ты). Одна�о в данном случае есть опасность, что 
группы будут слиш�ом неравномерными. 

Оптимальный состав группы, по мнению 
психологов1, пять челове�. В та�ой группе доста-
точно много участни�ов для выработ�и различных 
мнений и проду�тивного обмена информацией  
и существует вероятность, что ни�то не останется 
в меньшинстве в одиноч�у. В то же время при та-
�ом распределении у всех будет возможность вне-
сти свой в�лад в работу, услышать другого и быть 
услышанным самому. При работе в малой группе 

1 См.: Гутников А. Профессиональные навы�и 
юриста: опыт пра�тичес�ого обучения. М., 2001. С. 21.

из пяти челове� участни�и могут выполнять сле-
дующие роли: ведущий (посредни�-организатор 
работы группы, фасилитатор2 или модератор); 
се�ретарь (записывает результаты работы); до-
�ладчи� (представляет результаты работы группы 
другим группам); наблюдатель (анализирует инди-
видуальное поведение членов группы, определяет, 
�а� члены группы справляются с возни�ающими 
по ходу работы проблемами); хронометрист (тайм-
�ипер, следит за временем, отпущенным на груп-
повую работу). Распределение ролей позволяет 
�аждому участни�у группы а�тивно в�лючиться  
в работу. Правила работы в группе могут быть 
предложены самими студентами, одна�о специ-
алисты ре�омендуют наиболее общие3:
1. Каждый участни� имеет возможность выс�а-

заться, если захочет.
2. Все участни�и группы уважают ценности  

и взгляды �аждого, даже если не согласны  
с ними.

3. Обсуждаются идеи, предложения, а не люди, 
�оторые их выс�азали.

4. Все участни�и делают замечания �рат�о и по 
существу.

5. Каждый участни�, даже защищая свою точ�у 
зрения, от�рыт для восприятия чужих идей, 
мнений и интересов других участни�ов. 

6. Все возни�ающие разногласия, �онфли�ты 
разрешаются мирным путем с учетом интере-
сов участни�ов и правил работы. 

7. Все участни�и стремятся создать от�рытую, 
деловую, дружес�ую атмосферу.  

По нашему мнению, данные правила работы 
в группе применимы не толь�о � работе малых 
групп, но и � любому обсуждению, дис�уссии  
в любой аудитории. Результатом групповой рабо-
ты является презентация всей аудитории (можно 
использовать пла�аты, схемы, таблицы и т.п.). 
При этом преподаватель и члены других малых 
групп должны выяснить: чем обосновано та�ое 
решение группы? Есть ли у членов группы осо-
бое мнение? Что помешало прийти � общему со-
гласию? В �онце занятия преподаватель может 
сравнить стили работы разных групп, проанали-

2 Фасилитатор – заимствованное от англий-
с�их слов facilitate (облегчать, помогать, продви-
гать, содействовать, способствовать), facilitator 
(посредни�) – ведущий, помогающий группе в ор-
ганизации работы.

3 Гутников А.Б., Пронькин В.Н., Элиасберг Н.И. 
У�аз. соч. С. 14.
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зировать, �а� он повлиял на эффе�тивность рабо-
ты, обсудить значение правил работы в группе1. 

2. Мозговой штурм (МШ) – один из самых 
популярных методов обучения и групповой ра-
боты, используется, �огда нужно предложить �а� 
можно больше вариантов решения проблемы, 
ответов на вопрос. Ка� известно, “одна голова – 
хорошо, а две – лучше”. А если в студенчес�ой 
группе 25 голов, у �аждой из �оторых своя точ-
�а зрения? Предлагаем “штурмовать” проблему  
одновременно с разных сторон.

Мозговой штурм – толь�о первый шаг в раз- 
решении задачи, он не предполагает споров 
и дис�уссий, а то вместо “мозгового штурма” по-
лучается “мозговой шторм”. Чтобы этого не по-
лучилось, важно соблюдать последовательность 
шагов и правила проведения мозгового штурма:
1. Нужно заранее определить тему МШ: сфор-

мулировать проблему в виде вопроса та�, 
чтобы участни�и генерировали свои пред-
ложения, отвечая на этот вопрос (например, 
“Ка� снизить уровень международной пре-
ступности?”, “Ка�овы призна�и междуна-
родной организации?”, “Ка�ие условия при-
емлемости при рассмотрении дела в МУС?”, 
“Ка�ие последствия влечет для государства 
несоблюдение условий международного до-
говора?” и т.п.). 

2. Приготовить дос�у, мел или альтернативные 
средства для записи предложений (флип-чарт, 
мар�ерную дос�у, просто лист ватмана с фло-
мастером), записать формулиров�у вопроса.

3. Крат�о обсудить саму проблему: чем вы-
звана та�ая постанов�а вопроса, волнует ли 
эта проблема участни�ов, должны ли быть 
предприняты усилия по ее разрешению?

4. Выбрать ведущего для проведения мозгово-
го штурма. Можно совместить его с се�ре-
тарем, желательно, из числа студентов, спо-
собных оперативно сформулировать озву-
ченную идею и … иметь понятный почер�.

5. Напомнить правила первого этапа мозгово-
го штурма:

 ¾ Цель мозгового штурма – собрать �а� мож-
но больше предложений;

 ¾ �аждый может свободно выс�азывать пред-
ложения, по очереди, точно и �рат�о;

 ¾ любые предложения принимаются и одоб- 
ряются участни�ами;

1 Нам �ажется, что правила работы в груп-
пе применимы не толь�о � работе малых групп, но  
и � любому обсуждению, дис�уссии в любой ауди-
тории.

 ¾ ведущий записывает все предложения, он 
та�же имеет право вносить свои предложе-
ния;

 ¾ нельзя �рити�овать и �омментировать пред-
ложения;

 ¾ можно развивать предыдущие идеи;
 ¾ ведущий следит за временем (не стоит прово-

дить первый этап МШ дольше 10–15 минут).
После того, �а� исся�нут все предложения  

с учетом отведенного времени, переходим �о вто-
рому этапу МШ, где необходимо обсудить вы-
двинутые предложения. Второй этап предполага-
ет обсуждение и оценивание идей, он может быть 
проведен в малых группах с использованием 
различных форм дис�уссии и приемов обсужде-
ния проблем. Ведущий (в случае необходимости, 
прибегая � помощи преподавателя) должен объ-
единить сходные идеи, провести отбор перспе�-
тивных предложений, их �лассифи�ацию, рас-
ставить выбранные предложения в поряд�е прио- 
ритета (можно ранжировать предложения путем 
голосования). Выберите наиболее реалистичные 
и перспе�тивные идеи для дальнейшего обсуж-
дения, для ре�омендаций или для использования 
на пра�ти�е. Иногда участни�и группы могут 
делиться на две группы – генераторов идей (про-
водят первый этап МШ) и аналити�ов (проводят 
второй этап МШ).

Ролевые игры наряду с работой в малых 
группах являются основным приемом на инте-
ра�тивных занятиях. В ролевой игре участни�ам 
предлагается “сыграть” другого челове�а или 
“разыграть” определенную проблемную ситуа-
цию. Для обозначения методи� этого типа та�же 
используются близ�ие названия (имитации, де-
ловые игры, моделирование)2. Очень приемлемы 
для проведения ролевых игр занятия по дисцип- 
линам процессуального права, где в приближен-
ных � реальностям условиях можно воспроизвес- 
ти судебное заседание. Заметим, что в рам�ах изу- 
чения международного права этот популярный 
метод а�тивно использует Международная Ас-
социация студентов-юристов в международных 
соревнованиях по судебным игровым процессам 
по международному праву на Кубо� Ф. Джесса-
па (моделирование заседания Международного 

2 Более подробно в материалах семинара “Но-
вые эффе�тивные формы и методы преподавания 
юридичес�их дисциплин”, проведенного в рам�ах 
совместного прое�та ОшГУ и Университета штата 
Монтана (США) “Прое�т: Гражданс�ое образова-
ние” 23–26 мая 2006 года в г. Биш�е� с участием 
преподавателей юридичес�их фа�ультетов вузов КР. 
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Суда ООН). В Кыргызстане неодно�ратно про-
водились региональные и национальные туры, 
а та�же национальные и Центральноазиатс�ие 
игры по международному гуманитарному праву 
(�он�урс им. Ф. артенса). 

3. “Модель ООН” – другой пример ролевых 
игр, элементы �оторой используются автора-
ми при проведении занятий по международно-
му публичному праву со студентами-юристами  
и студентами по специальности “Международ-
ные отношения”. Старейшая Модель ООН была 
проведена в Гарварде в 1953 году. Международ-
ная Модель ООН – это синтез научной �онферен-
ции и ролевой игры, в ходе �оторого студенты 
воспроизводят реальную деятельность различ-
ных органов ООН по процедуре и фабуле обста-
нов�и и разыгрывание сценария в соответствии  
с ролью �аждого участни�а. В ходе моделиро-
вания студенты приобретают дипломатичес�ие, 
лидерс�ие, ораторс�ие и язы�овые навы�и и уме-
ние приходить � �омпромиссу. В Кыргызстане на 
протяжении последних 10 лет эта игра проводит-
ся Кыргызс�ой Ассоциацией содействия ООН 
при поддерж�е ПРООН1. В финале �ыргызстан-
с�ой Модели 2010 года, проведенной в стенах 
КРСУ, принимали участие студенты и препода-
ватели двенадцати вузов, представители ПРООН  
и министерств. 

Не вдаваясь в подробное описание �аждой 
ролевой игры, заметим, что для более эффе�-
тивного ее проведения, задание для студентов 
должно в�лючать:

1. Материалы дела (описание гипотетиче-
с�ой правовой проблемы, решение �оторой воз-
можно силами определенных персонажей, роли 
�оторых будут исполнять студенты).

2. Распределение ролей (информация, �ото-
рая потребуется исполнителям различных ролей, 
в�лючая при необходимости �онфиденциальную 
информацию).

3. Инстру�ции по игре в целом и по выпол-
нению �аждой роли (подробные разъяснения от-
носительно необходимой подготов�и �а� на за-
нятии, та� и в �ачестве домашнего задания).

4. Дополнительные ресурсы и материалы 
для подготовки (любая информация, необходимая 
для подготовки студентов, включая, например, 
международные договоры, уставные документы, 
выдержки из монографий, практических посо-

1 Материалы презентации: “Модель ООН 2010.
Кыргызстан – 2010”, подготовленные Кыргызс�ой 
Ассоциацией содействия ООН. Биш�е�, 2010.

бий, законодательство, образец юридического до-
кумента).

После о�ончания ролевой игры препода-
ватель дает свои �омментарии, в �оторых стре-
мится: продемонстрировать ошиб�и, промахи, 
неточности и пути их исправления; продемон-
стрировать модель поведения через собствен-
ный образ, способствовать созданию образа по-
ведения студента в аналогичной ситуации. 

4. Творческие (проблемные) задания. Этот 
метод требует от участни�ов не простого воспро-
изводства информации, а творчества, пос�оль�у 
содержит в своих условиях элемент неизвест-
ности и имеет, �а� правило, нес�оль�о (иногда –  
бесчисленное множество) “правильных ответов”. 
Зачастую “правильный ответ” неизвестен и пре-
подавателю. Примерами та�их заданий могут 
служить: составление до�умента (письма, ис�о-
вого заявления, жалобы, договора), подготов�а 
выступления по определенной проблеме, испол-
нение роли в имитационных играх, обсуждение 
дис�уссионного вопроса. 

Проблемное задание составляет содержа-
ние, основу любой интера�тивной методи�и. 
Во�руг него создается атмосфера делового за-
интересованного общения всех участни�ов обра-
зовательного процесса, в�лючая преподавателя 
или приглашенного специалиста. Та�ое задание 
(особенно пра�тичес�ое, моделирующее буду-
щую профессиональную деятельность) прида-
ет смысл пра�тичес�ому обучению, мотивирует 
студентов. В использовании проблемных за-
даний следует постепенно переходить от прос- 
тых упражнений (например, сделать подбор�у 
газетных материалов, публи�ация �оторых мог-
ла бы повлечь предъявление ис�а о защите чес- 
ти, достоинства и деловой репутации) � более 
сложным заданиям (например, составить ис-
�овое заявление, проанализировать и улучшить 
до�умент, составленный �оллегами по группе, 
принять участие в ролевой игре по допросу сви-
детеля, э�сперта, затем – в полномасштабном 
учебном судебном процессе, составить �асса-
ционную жалобу, на�онец – самому разработать 
план и материалы учебного суда по аналогично-
му делу). 

ПОПС-формула �а� метод используется 
для обучения тому, �а� сформулировать и пред-
ставить свое мнение в чет�ой и �рат�ой форме. 
Эта формула может помочь сформировать не 
толь�о у студентов, но и у начинающих юристов 
умение аргументировать свою позицию в дис-
�уссии, в публичном выступлении. Крат�ое вы-
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ступление в соответствии с ПОПС-формулой со-
стоит из четырех элементов1:

П	–	позиция (в чем за�лючается ваша точ�а 
зрения) – я	считаю,	что…

О	–	обоснование (на чем вы основываетесь, 
довод в поддерж�у вашей позиции)– …	потому,	
что…

П	–	пример (фа�ты, иллюстрирующие ваш 
довод) – …	например…

С	–	следствие (вывод, что надо сделать, при-
зыв � принятию вашей позиции) – …	поэтому…

Студент, готовясь по та�ой формуле � выступ- 
лению, состоящему из двух-четырех предложе-
ний, ясно заявляет и повторяет (в выводе) свою 
позицию, приводит толь�о один аргумент, но он 
чет�о сформулирован и проиллюстрирован. Вла-
деющий этой формулой, не рис�ует впасть в пус- 

1 Профессор Мони�а Плате� (Варшавс�ий 
университет, Польша) предлагает в русс�ой вер-
сии использовать аббревиатуру МОПС-формула: 
мнение – обоснование – пример – следствие. См.: 
Материалы семинара “Гражданс�ое образование: 
а�тивные методы обучения”, проведенного в рам-
�ах прое�та “Клиничес�ое образование” г. Сан�т-
Петербург, 21–24 января 1999 г.

тословие или препирательство с оппонентом. 
Часто юрист, находящийся в ситуации противо-
стояния и принимающий во внимание позицию 
противоположной стороны, не может достаточно 
точно сформулировать свою собственную по-
зицию. Кроме того, юрист, �а� правило, пред-
ставляет, защищает, выражает интересы других 
людей, позиция �оторых может отличаться от 
его собственной. Поэтому очень полезно бывает 
взглянуть на проблему с разных сторон, глазами 
разных людей: “Если бы я был адво�атом ответ-
чи�а, то...”, “Если бы я был на месте судьи, то…”.  
Выступление с использованием ПОПС-формулы 
занимает одну-две минуты. Ее удобно использо-
вать в ситуации, �огда время, отпущенное на дис-
�уссию, ограничено.

В за�лючение хотелось бы отметить, что, 
обсуждая вопросы  совершенствования препода-
вания и  внедряя а�тивные методи�и обучения, 
необходимо учитывать то, что они должны быть 
сбалансированными с традиционными метода-
ми  преподавания. Мы должны помнить о том, 
что юридичес�ое образование всегда имело це-
лью подготов�у не просто высо�о�лассного про-
фессионала, но и мыслящего специалиста и гар-
моничную личность.


