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Abstract. The article reveals the content of biochemical concepts constituting school biology course, shows their de-
velopment during the study of all the units of the subject mentioned above: from the vegetable organism to the general 
laws of nature. Biology as a school subject is a system of biological concepts, developing in a logical sequence. The han-
dling of the relevant concepts shows the degree of assimilation of biological knowledge. That is why the teacher’s work 
on assimilation and development of biological concepts is so important. 

The study of biochemical concepts is included in the school course of biology. They can be classified according to the 
nature of the content, along with morphological, anatomical concepts etc. Some biochemical concepts belong to the group 
of basic biological concepts, i.e. concepts about the biological regularities concerning with the whole wildlife. They are: 
«metabolism and interchange of energy», «nutrition», «breathing», «selection», «photosynthesis». A number of biochem-
ical concepts such as «proteins», «carbohydrates», «vitamins», «enzymes» and some others are special, as they are stud-
ied within a specific section. 

The article analyzes school curricula and textbooks on biology; it allows making a conclusion that biochemical con-
cepts are formed and developed throughout the biology course from 6 to 11 grades. There is a succession in formation and 
development of these notions: at first they are special and are studied as processes characterizing the functioning of a 
plant; considering the processes occurring in animal organism, biochemical concepts become general. In the «General Bi-
ology» unit they become special again. Such regularity is substantiated by the logic of construction of biological material. 

The formation of biochemical concepts is contributed to by all kinds of verbal, visual and practical methods of teach-
ing biology, the role of the latter is particularly important. It requires the use of activity approach during the formation of 
biochemical concepts, because one of the conditions for their proper formation is the application of knowledge in practice. 
Skills acquired by students are the indicators of the effectiveness of education, together with the amount of subject 
knowledge. 

Keywords: development of concepts, biological concepts, biochemical concepts, special concepts, research activity, an 
activity approach and practical training methods, biology, biochemistry. 
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Аннотация. В статье выявлены проблемы, которые возникают на этапе подготовки специалистов юридическо-
го профиля. Причем возросшее количество вузов не смогло оптимизировать, улучшить сложившуюся ситуацию. 
Авторы статьи анализируют причины ухудшения качества юридического образования. Предпринята попытка вы-
явления пробелов в сфере юридического образования, т.к. только определение правильного диагноза болезни 
позволяет выбрать эффективное лечение. Для реформирования юридического образования необходимо привле-
кать представителей общественности, которые будут прослеживать процесс оптимизации вузов, налаживать кон-
такты с факультетов с различными организациями. Необходимо предъявлять высокие требования к профессор-
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ско-преподавательскому составу. Отправной точкой проблемы является падение качества среднего образования. 
Проводимые реформы зачастую негативно отражаются на образовательном процессе. Появившаяся возможность 
получить высшее образование платно приводит к дальнейшему обесцениванию образования, к беспрецедентным 
масштабам коррупции в образовательных учреждениях, к бурному росту количества разного рода низкосортных 
юридических вузов и факультетов, из года в год плодящих невежд с дипломами юриста-правоведа. Неоправдан-
ное приумножение филиалов, оказывающих так называемые образовательные услуги, не привело ни к повыше-
нию конкуренции между ними, ни к качественному улучшению юридического образования в стране. Серьезным 
минусом в подготовке будущих юристов является недостаточное внимание практическому аспекту обучения, в 
результате чего, обладая теоретическими знаниями, студенты, соприкасаясь с практической деятельностью, ис-
пытывают своеобразный комплекс неполноценности. Предложены пути оптимизации юридического образования. 

Ключевые слова: Юрист; юридическое образование; образовательные учреждения; реформирование; учебный 
процесс; образовательный процесс; практический аспект обучения; оптимизация юридического образования 

Требование модернизации высшего образования в 
Российской Федерации связано с социальными и эко-
номическими преобразованиями общества, вызовом 
которого является необходимость изменения правовых 
актов организации и управления высшей школой, со-
вершенствование содержания образования, технологии 
и методики преподавания, внедрение в вузовскую 
практику как инновационных, так и испытанных вре-
менем подходов. Как отмечает Н.А. Асваров: «Мы счи-
таем необходимым проводить модернизацию образо-
вания таким образом, чтобы сблизить европейскую и 
российскую системы обучения, сохраняя при этом 
фундаментальные ценности и традиции в образовании, 
сложившиеся в России». [1] 

Целью высшего профессионального образования 
является подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов, причем квалификация предполагает не 
только высокий уровень фундаментальных научных 
знаний, но и умение применять их на практике, демон-
стрируя сформированную профкомпетентность. Осо-
бенно важно соблюдать эти требования в сфере подго-
товки юридических кадров, т.к. сформировать правовое 
государство без грамотных юристов невозможно, убе-
дительным доказательством данного тезиса является 
высказывание академика О.Е. Кутафина: «Построить 
правовое государство без юристов – это все равно, что 
построить дом без строителей.» [2] 

Профессия юриста относится к числу тех профес-
сий, которые затрагивают все стороны жизнедеятель-
ности человека. С древнейших времен юристы состав-
ляли некое элитное сообщество, олицетворяющее со-
бой высокую духовность и нравственность, справедли-
вость и законность. Но, к сожалению, в современном 
обществе происходит девальвация прежних духовных 
ценностей, что неизбежно приводит к деградации и 
утрате прежних высоких характеристик. Самоотвер-
женная преданность профессии, порядочность, чест-
ность, требовательность, добросовестное выполнение 
своих профессиональных обязанностей – эти качества 
некоторыми юристами воспринимаются как анахро-
низм. Как отмечает Р.М. Акутаев: «Пожалуй, не будет 
преувеличением сказать, что современное состояние 
юридического образования… в стране в целом, мягко 
говоря, оставляет желать много лучшего». [3] Мы по-
лагаем, что это во многом обусловлено серьезными не-
достатками в сфере подготовки специалистов юриди-
ческого профиля. Бесспорно, что юридическое образо-
вание, впрочем, как и образование в целом, в настоя-
щее время нуждается в серьезной модернизации. Речь 
идет не столько о правовой стороне вопроса, сколько о 
практической настройке механизма непрерывного об-
разования и роли главных действующих лиц этого ме-
ханизма – обучаемых, с одной стороны, и обучающих – 

с другой. В данной статье нами была предпринята по-
пытка выявления пробелов в сфере юридического об-
разования, так как только определение правильного 
диагноза болезни позволяет – выбрать эффективное ле-
чение и наметить пути преодоления. 

Первой составляющей проблемы является среднее 
обязательное образование, которое, образно говоря, 
своей мощной корневой системой призвано подпиты-
вать древо высшей ступени образования, оно является 
фундаментом в деле налаживания образовательного и 
воспитательного процесса в высшей школе. В настоя-
щий момент продолжается процесс реформирования 
школы, который заключается в радикальных изменени-
ях, позволяющих учащимся адаптироваться к условиям 
быстро меняющегося мира, творчески реализовывать 
себя в жизни и в будущей профессии. [4] При необхо-
димости ускоренного развития общества всегда возни-
кает потребность в инновациях в системе образования. 
[5] Изначально так оно и было задумано, однако про-
веденная реформа, основным компонентом которой 
для абитуриентов стал отказ от проведения вступи-
тельных испытаний в виде классического экзамена и 
переход к оценке знаний в форме ЕГЭ, привела сред-
нюю школу еще в более плачевное состояние, чем-то, в 
котором она находилась в дореформенный период. В 
некоторых регионах ЕГЭ стал мощным коррупциоген-
ным фактором. Можно констатировать, что проведен-
ная реформа не привела к ожидаемым результатам, так 
как получение фундаментальных знаний отступило на 
второй план, процесс школьного образования превра-
тился в механическую работу по выбору верного вари-
анта ответа на экзамене. Многие предметы, не обяза-
тельные для сдачи ЕГЭ, оставались вне поля зрения 
абитуриентов. Как положительный фактор можно от-
метить, что за последние годы попытки российского 
правительства, направленные на преодоление корруп-
циогенных явлений, привели к некоторым положи-
тельным изменениям. Но ситуация в Республике Даге-
стан свидетельствует о том, что коррупциогенность 
может быть устранена при наличии усилий со стороны 
заинтересованных структур. Тем не менее, накоплен-
ный за годы проведения реформы опыт убеждает нас в 
том, что ЕГЭ не должен и не может служить един-
ственным универсальным критерием оценки знаний 
учащегося, дающим ему право определять выбор Вуза 
и факультета, особенно если речь идет о подготовке 
будущих юристов. Вот почему сегодня многие Вузы, 
учитывая набранные по ЕГЭ баллы, проводят дополни-
тельный экзамен или собеседование. Однако это право 
распространяется далеко не на все вузы. 

К сожалению, на этом этапе школьные реформы не 
были завершены, они приобретают перманентный ха-
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рактер, продолжая свое реформаторское шествие по 
стране и в наши дни. 

Вот как их описывает директор Центра исследова-
ний постиндустриального общества, доктор экономи-
ческих наук В. Иноземцев: «Реформы идут по всей 
стране: под лозунгами оптимизации … сокращают ча-
сы истории, литературы и русского языка; массово 
вводятся платные (хотя формально и не обязательные) 
занятия». [6] 

У этой проблемы есть и другая сторона. Абитури-
ент, не получивший глубоких знаний в школе и, соот-
ветственно, имеющий низкие баллы по ЕГЭ, имеет 
возможность поступить на внебюджетную форму обу-
чения. На наш взгляд, это приводит к устранению со-
стязательности абитуриентов, к дальнейшей девальва-
ции образования, к беспрецедентным масштабам кор-
рупции в образовательных учреждениях, к бурному ро-
сту разного рода низкосортных юридических Вузов и 
факультетов, из года в год плодящих невежд с дипло-
мами юристов-правоведов. Студент не заинтересован в 
получении качественного образования, и он сам, и его 
родители свято верят, что платная форма защищает его 
от возможности исключения по неуспеваемости. 

Можно обозначить еще один аспект. Речь идет об 
открытии по всей стране большого количества филиа-
лов юридических вузов. Многие вузы, возникшие на 
волне коммерциализации образования, не соответ-
ствуют требованиям, предъявляемым государством к 
высшим учебным учреждениям. [7] Такое неоправдан-
ное приумножение филиалов, оказывающих так назы-
ваемые образовательные услуги, не привело ни к по-
вышению конкуренции между ними, ни к качествен-
ному улучшению юридического образования в стране. 
Попытаемся проанализировать причины и следствия 
этого. Дело в том, что многие созданные филиалы из-
начально не ставили перед собой цель обеспечить хотя 
бы средний уровень качества образования. Они созда-
вались как доходные места для их руководителей, как 
объекты предпринимательской, а не образовательной 
деятельности. По сути, не с кем было конкурировать, 
так как их деятельность являлась существенным ис-
точником доходов для немалого количества должност-
ных лиц, ответственных за выдачу соответствующих 
сертификатов и проведение лицензирования этих обра-
зовательных учреждений. Беспрецедентный количе-
ственный рост указанных учреждений рано или поздно 
должен был привести к острому дефициту квалифици-
рованных педагогических кадров. [8] Как положитель-
ную следует рассматривать наблюдаемую тенденцию 
сокращения количества филиалов, не соответствующих 
предъявляемым требованиям. Примером могут слу-
жить прекратившие свою образовательную деятель-
ность Московский институт мировой экономики и 
международных отношений, Московский социально-
гуманитарный институт в г. Таганроге. Институт (фи-
лиал) ФГБОУ ВПО «Московский юридический уни-
верситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» в г. Махач-
кале. В числе мероприятий по улучшению качества об-
разования можно назвать ограничение на подготовку 
юристов в непрофильных вузах, а также, в целом, со-
кращение числа вузов, осуществляющих подготовку 
специалистов в области права, и непрофильных фа-
культетов. [9] 

Другая очень важная составляющая проблемы каче-
ственной подготовки юридических кадров – это сама 
система высшего профессионального образования. В 

РФ на протяжении нескольких лет шли ожесточенные 
дискуссии о целесообразности организационных и ме-
тодических инноваций в системе высшего образования. 
Итогом обсуждения стало введение новых государ-
ственных стандартов и переход на двухуровневую си-
стему обучения. Но и для сторонников инноваций со-
вершенно очевидно, что необходима преемственность, 
использование уже накопленного позитивного опыта. 
Очень важно, чтобы программа модернизации прово-
дилась с учетом того, что в учебном процессе должно 
быть определенное выверенное соотношение традици-
онного и инновационного, «старого и нового». Для ре-
ализации этого необходимо постоянно стремиться к 
усовершенствованию методов и приемов обучения, 
этому во многом способствует обмен опытом. Заслу-
живает внимания положительный опыт Северо-Кавказ-
ского института (г.Махачкала) ВГУЮ. Активизация 
самостоятельной работы студентов достигается путем 
применения ряда новых образовательных технологий, к 
ним относятся такие методы активного обучения как 
деловые игры и метод конкретных ситуаций. На ка-
федре гражданского права и процесса СКИ ВГУЮ Ми-
нюста России данная методика активно применяется на 
занятиях по гражданскому праву, жилищному праву, 
семейному праву, земельному праву, экологическому 
праву. Рассмотрим практику использования деловой 
игры на занятиях по гражданско-правовому процессу. 
Студенты получают задание – самостоятельно соста-
вить фабулу любого гражданского дела. В группе про-
водится распределение ролей всех участников судебно-
го процесса, от каждого участника требуется детальное 
знание функций выбранной роли. Преподаватель ока-
зывает помощь, консультирует студентов, сам процесс 
записывается на видео. Проводится конкурс на лучший 
игровой процесс между группами. В СКИ ВГУЮ Ми-
нюста России создан фонд видеоматериалов по игро-
вым процессам. Эти записи находятся в электронной 
библиотеке и могут быть использованы студентами. На 
кафедрах Вуза активно используется и метод конкрет-
ных ситуаций. Это метод активного проблемно-
ситуативного анализа, основанный на обучении путем 
решения конкретных задач – ситуаций. Учебная ситуа-
ция конструируется преподавателем на основе реаль-
ной, актуальной с точки зрения информации. Исполь-
зование метода формирует определенные профессио-
нальные навыки в контексте научного и методического 
знания. Студент учится самостоятельно анализировать 
конкретную информацию, устанавливать причинно-
следственные связи, выделять ключевые проблемы. 
Преподаватель оценивает качество составленной зада-
чи и правильность ее решения. 

Мощным фактором, влияющим на модернизацию 
высшего образования, является информатизация, труд-
но переоценить ее роль в сфере правового образования. 
Системное использование компьютерной техники на 
занятиях способствует выработке у студента устойчи-
вого интереса к обучению правовым дисциплинам, 
обусловленного внедрением в учебный процесс ин-
формационных технологий. Информатизация способ-
ствует расширению сферы самостоятельности в плане 
познания и решения проблемных вопросов, обеспече-
нию доступности научного и практического фактоло-
гического материала. Средствами реализации инфор-
матизации правового образования являются приклад-
ные программы, программы пакета Microsoft Office и 
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электронные образовательные ресурсы. К правовым 
информационным возможностям интернета можно от-
нести организацию в режиме онлайн – конференции, 
форума, поиск информации правового содержания, 
учебно-исследовательскую работу с порталами и сай-
тами Вуза, где обучается студент. Например, в СКИ 
ВГУЮ Минюста России на практических занятиях по 
земельному и экологическому праву студенты получа-
ют задание рассмотреть конкретное дело, что требует 
проработки нескольких нормативно-правовых актов, 
или сделать обзор по изменениям, внесенным в законо-
дательство за последнее время. От студентов требуется 
умение использования компьютерных справочно-пра-
вовых систем «Консультант плюс», «Кодекс», «Право», 
«Гарант». 

К традиционным образовательным технологиям от-
носится лекция и работа с источниками, но и здесь при 
наличии творческого подхода возможно новаторство. В 
СКИ ВГУЮ Минюста России на занятиях по земель-
ному праву применяется новая методика: студенты са-
мостоятельно по плану лекции, предварительно пред-
ложенному им преподавателем, прорабатывают мате-
риал по изучаемой теме. Во время занятий лектор в те-
зисном порядке рассматривает ключевые вопросы те-
мы и затем приглашает студентов принять участие в 
обсуждении. Лекция проходит в форме диалога. Опре-
деленная часть обсуждаемого материала отображается 
на интерактивной доске. В результате совместной ра-
боты преподавателя и студентов формируются выводы 
и заключение. Инновационным является то, что сту-
денты получают знания не в готовом виде, а в резуль-
тате самостоятельной работы по получению информа-
ции и ее осмыслению. Нельзя не согласиться с мнени-
ем П.А. Раджабовой, которая отмечает: «Когда мы го-
ворим об инновациях, то, по сути, речь идет о том, что-
бы вооружить классические методы новыми техниче-
скими средствами – широко использовать электронные 
информационные системы, интерактивные доски и т.д. 
Новое требование к лекционным занятиям – это обяза-
тельное насыщение материалов лекций практическими 
примерами». [10] 

Серьезным минусом в подготовке будущих юристов 
является недостаточное внимание практическому ас-
пекту обучения, в результате чего, обладая теоретиче-
скими знаниями, студенты, соприкасаясь с практиче-
ской деятельностью, испытывают своеобразный ком-
плекс неполноценности. Заслуживает внимания положи-
тельный опыт Северо-Кавказского института ВГУЮ. 
Стремясь к реализации принципа единства теории и 
практики руководство нашего института активно при-
влекает к участию в образовательном процессе высо-
копрофессиональных специалистов-практиков, рабо-
тающих в различных структурах ПО. Совершенствова-
нию практической подготовки способствует и прохож-
дение студентами производственной практики, которая 
в нашем вузе обязательна с 1 курса. Она позволяет мо-
лодым специалистам преодолеть те трудности, с кото-
рыми он неизбежно столкнется в будущем в своей 
профессии. Наряду с теоретическими знаниями, он 
должен обладать навыками составления юридически 
значимых документов. Но какими навыками может 
овладеть студент, который находится на заочной и ди-
станционной форме обучения? На наш взгляд они не 
гарантируют качественного образования. Подобной 
точки зрения придерживаются еще несколько ведущих 
ВУЗов страны. Так, в МГУ заочное отделение есть 

только на одном факультете, а в МГИМО такой формы 
обучения не существует вовсе. «Образование – это все-
таки не рынок, – говорит Виктор Садовничий. – А по-
тому критерий качества здесь гораздо важнее законов 
спроса и предложения». Ректор МГУ уверен, что каким 
бы высоким ни был спрос на заочное отделение, подго-
товить специалиста по фундаментальным направлени-
ям можно только очно. 

Необходимо отметить, что, несмотря на необходи-
мость применения инновационных технологий в про-
цессе обучения, роль преподавателя в подготовке спе-
циалиста не только не уменьшается, а, напротив, ста-
новится еще более значимой. В новых условиях педа-
гогическая составляющая профессиональной компе-
тентности преподавателя юридических дисциплин при-
обретает большее значение. Это нашло отражение и в 
организации учебного процесса в стенах СКИ ВГУЮ. 
Администрация вуза стала требовательнее относится к 
остепененности педагогического состава, с целью уве-
личить процентное соотношение педагогов с учеными 
степенями. Это послужило своеобразным толчком к 
активизации научно-исследовательской деятельности 
профессорско-преподавательского состава института, к 
росту требований к качеству результатов исследова-
ний. Конкурентные, творческо-соревновательные нача-
ла должны быть основополагающими в научно-
педагогической деятельности кафедр. При этом к обра-
зовательной деятельности должны быть допущены 
лучшие из лучших представителей кафедр, имеющие 
опыт как научно-педагогической, так и практической 
деятельности вне стен вуза. Оценка деятельности педа-
гога должна основываться не столько на заслугах 
прежних лет, сколько за вклад в текущую научно-
педагогическую деятельность коллектива, за внедрение 
в ученый процесс новых современных методов обуче-
ния, в том числе основанных на новейших информаци-
онных технологиях. 

Подводя итог, мы хотим наметить основные напра-
вления оптимизации положения, сложившегося в си-
стеме подготовки юридических кадров. Это предостав-
ление вузам возможности проведения дополнительного 
собеседования с учетом баллов ЕГЭ, усовершенствова-
ние системы контроля подготовки студентов, находя-
щихся на очной и дистанционной форме обучения. Для 
устранения существующего разрыва теории и практики 
в образовательном процессе можно рекомендовать ак-
тивнее привлекать студентов к участию в работе си-
стемы бесплатной юридической помощи. Юридические 
клиники, студенческие консультации, юридические 
бюро дают возможность будущим специалистам усо-
вершенствовать знания в правовом консультировании 
как в устной, так и в письменной форме. 

Из всего сказанного, очевидно, что, только устранив 
обозначенные пробелы в подготовке юридических кад-
ров, мы сумеем добиться оптимизации процесса обуче-
ния будущих правоведов. Реформирование юридиче-
ского образования немыслимо без широкого вовлече-
ния в этот процесс представителей общественности, 
организаций и средств массовой информации. Именно 
они, в качестве независимых арбитров, должны посто-
янно осуществлять мониторинг вопросов, касающихся 
оптимизации обучения юридических вызов, функцио-
нирования функциональных лифтов в государственных 
организациях юридического профиля. Оздоровление 
юридического образования в стране – часть, и, как мы 
полагаем, весьма важная часть, общего дела оздоров-
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ления общества, формирующего правовое государство, 
для чего, прежде всего, нужны юридически грамотные 
и квалифицированные специалисты. 
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