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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

У СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ 

 
Статья посвящена актуальной проблеме внедрения в профессиональном образовании проектных 

технологий, которые способствуют эффективному формированию у будущих специалистов профессиональной 

компетентности. Отмечено, что на данном этапе развития общества повысились требования к качеству 

образования, выпускников, вследствие чего кардинально обновляются технологии обучения, изменяются 

организационные и экономические условия деятельности учебных заведений, обостряется конкурентная борьба 

на рынке образовательных услуг. 

Цельстатьисостоит в обосновании педагогических условий, необходимых для формирования проектной 

компетентности будущих специалистов по международному праву в высших учебных заведениях. 

Готовность будущих специалистов к профессиональной деятельности зависит прежде всего от наличия у 

них практических навыков, которые они могут применять в работе сразу после окончания высшего учебного 

заведения. В статье рассмотрены особенности внедрения проектных технологий в высшем образовании при 

подготовке специалистов по международному праву. 

Проанализированы теоретические наработки отечественных и зарубежных исследователей в этом 

направлении. Результаты экспертного опроса и собственные научные исследования по проблеме исследования 

позволили выделить и обосновать педагогические условия формирования готовности будущих специалистов по 

международному праву к применению проектных технологий в профессиональной деятельности. С учётом 

специфики функционирования высших учебных заведений предложена также этапность внедрения проектных 

технологий в их образовательный процесс. 

Ключевые слова:профессиональное образование, международное право, инновационные технологии 

обучения, проектныйметод, педагогические условия. 
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Халықаралық құқық мамандарында жобалық құзіреттілікті қалыптастыру 
 

Мақала кәсіптік білім беруде болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін тиімді қалыптастыруға ықпал 

ететін жобалық технологияларды енгізудің өзекті мәселесіне арналған. Қоғам дамуының осы кезеңінде білім 

сапасына және түлектерге қойылатын талаптар күшейгені, соның нәтижесінде оқыту технологиялары түбегейлі 

жаңартылатыны, білім беру ұйымдары қызметінің ұйымдастырушылық -экономикалық шарттары өзгергені 

атап өтілді. өзгереді, ал білім беру қызметтері нарығындағы бәсекелестік күшейе түседі. 

Мақаланың мақсаты - жоғары оқу орындарында халықаралық құқық бойынша болашақ мамандардың 

жобалық құзыреттілігін қалыптастыруға қажетті педагогикалық шарттарды негіздеу. 

Болашақ мамандардың кәсіби қызметке дайындығы, ең алдымен, олардың жоғары оқу орнын бітіргеннен 

кейін бірден өз жұмысында қолдана алатын практикалық дағдыларының болуына байланысты. Мақалада 

халықаралық құқық бойынша мамандарды дайындауда жоғары оқу орындарында дизайн технологияларын 

енгізу ерекшеліктері талқыланады. 

Бұл бағыттағы отандық және шетелдік зерттеушілердің теориялық дамуы талданады. Зерттеу мәселесі 

бойынша жүргізілген сараптамалық сауалнама мен біздің жеке ғылыми зерттеулердің нәтижелері болашақ 

мамандардың жобалау технологияларын кәсіби қызметте қолдануға дайындығын қалыптастырудың 

педагогикалық шарттарын анықтауға және негіздеуге мүмкіндік берді. Жоғары оқу орындарының жұмыс 

ерекшеліктерін ескере отырып, олардың оқу үрдісіне жобалау технологияларын кезең -кезеңмен енгізу 

ұсынылады. 

Негізгі сөздер: кәсіптік білім, халықаралық құқық, оқытудың инновациялық технологиялары, жоба әдісі, 

педагогикалық шарттар. 
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Formation of design competence with specialists in international law 
 

The article is devoted to the actual problem of introducing project technologies in vocational education, which 

contribute to the effective formation of professional competence in future specialists. It is noted that at this stage of the 

development of society, the requirements for the quality of education and graduates have increased, as a result of which 

the technologies of teaching are radically updated, the organizational and economic conditions of the activities of 

educational institutions are changing, and the competition in the market of educational services is intensifying. 

The purpose of the article is to substantiate the pedagogical conditions necessary for the formation of the project 

competence of future specialists in international law in higher educational institutions. 

The readiness of future specialists for professional activity depends primarily on their availability of practical 

skills that they can apply in their work immediately after graduating from a higher educational institution. The article 

discusses the features of the implementation of design technologies in higher education in the preparation of specialists 

in international law. 

The theoretical developments of domestic and foreign researchers in this direction are analyzed. The results of the 

expert survey and our own scientific research on the research problem made it possible to identify and substantiate the 

pedagogical conditions for the formation of the readiness of future specialists in international law for the use of design 

technologies in their professional activities. Taking into account the specifics of the functioning of higher educational 

institutions, a phased implementation of design technologies in their educational process is also proposed. 

Key words: professional education, international law, innovative teaching technologies, project method, 

pedagogical conditions. 

 

Введение. В начале XXI века 

эксперты ЮНЕСКО в докладе «К 

обществу знания» была признана 

необходимость в создании новых моделей 

подготовки будущих специалистов, 

которые бы базировались на особенностях 

постмодернистского развития общества и 

обеспечили максимально эффективное 

использование имеющегося человеческого 

потенциала [1]. Результатом получения 

профессионального образования должны 

быть не усвоение определенного объема 

знаний и умений с выбранного 

направления подготовки, а формирование 

личности, способной к аналитической, 

прогностической, рефлексивной и научно-

исследовательской деятельности. В этом 

контексте уместно утверждение 

А. Леонтьева, что результатом 

профессионального образования должно 

быть всестороннее формирование 

личности, а не подготовка 

роботоподобного существа, автоматически 

выполняющего набор профессиональных 

функций [2, c. 382].  

Теоретические исследования и 

практические результаты внедрения в 

профессиональном образовании 

проектных технологий свидетельствуют о 

том, они способствуют эффективному 

формированию всех ключевых 

компетенций: ценностно-смысловой, 

общекультурной, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной, 

социально-трудовой и личного 

самосовершенствования. 

Современные приоритеты в 

подготовке кадров, соответствующих 

уровню развития общества, нашли свое 

выражение в разработке, например, 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов всех уровней 

образования (ФГОС) [3]. Соответственно, 

в ФГОС проектная деятельность включена 

в структуру профессиональной 

деятельности, а проектная компетентность 

объединяет в своей структуре и 

профессиональные, и общекультурные 

компетенции [4]. Таким образом, 

проектная компетентность является 

показателем личностного развития в 

результате овладения проектной 

деятельностью на содержательно-

процессуальном и операционном уровнях.  

Проектирование (от лат. projectus – 

брошенный вперѐд) – это комплексные 
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интеллектуальные действия, в результате 

которых создаются новые объекты и 

способы их получения. Метод проектов (от 

греч. – путь исследования, познания) – это 

система обучения, благодаря которой у 

обучающихся формируются знания, 

умения, навыки и компетенции благодаря 

разработке и внедрению в учебную и 

реальную практическую деятельность 

постепенно усложняющихся практических 

заданий – проектов [5]. Широкое 

использование проектирования как метода 

образования и одновременно 

формирования человеческой личности 

связана с тем, что постепенная замена 

научно-технократической ориентации на 

ценностно-смысловое самоопределение 

педагогов и приоритета гуманистической 

ориентации послужила основанием для 

поиска нового содержания 

образовательного пространства, который 

соответствовал бы социальному и 

государственному заказу и потребностям 

всех субъектов образовательного 

процесса[6]. 

Разработке нового направления в 

образовании посвящены исследования 

зарубежных и отечественных учёных как 

Б. Алан [7],А. Антюхов [7], Г. Беккет [10–

11], Т. Вудворд [12], Дж. Джонс, В. Дил 

[13], Л. Иванова [6], Г. Ильин, Дж. 

Коулман [14], Дж. Крайчик [15–16], 

Я. Кратохвілова [17], К. Крисафидис [18], 

И. Ли [19], М. Леви [20], Р. Маркс [15–16], 

Н. Матяш [5], П. Миллер [10], М. Павлова, 

И. Панде [21], А. Папандреу [22], А. 

Дж. Питт, В. Сидоренко, В. Симоненко, 

Дж. Стоктон [23], Ф. Столлер [7–9], Дж. 

Томас [24], Л. Филимонюк [4], Д. Фрид-

Бут [25–27], С. Хейнс [28–29], Хедж Т. 

[30], Р. Эллис [31] и другие. 

Использование метода проектов позволяет 

связать в единое целое познавательную и 

преобразовательную деятельность 

обучающихся, что позволяет существенно 

повысить уровень усвоенных ими знаний, 

ведь они включены во все этапы 

проектирования: подготовка 

индивидуальных предложений, 

коллективное обсуждение – мозговой 

штурм, выбор наиболее актуального, 

описание решения и путей его реализации, 

внедрение в реальную практику, анализ 

результатов, корректировка 

предложенного решения по результатам и 

другие. Реализация проектного обучения 

позволяет интегрировать теоретический и 

практический материал из различных сфер 

познания, что способствует формированию 

у будущих специалистов опыта 

преобразовательной деятельности [5]. 

Разделяем выводы Ю. Соловьёва, что 

развитие проектной культуры происходит 

в процессе включения личности в 

проектную деятельность, а критериями 

содержания деятельностного компонента 

являются: способность к практическому 

применению специальных знаний (в этом 

раскрывается функциональная взаимосвязь 

с когнитивным компонентом); развитие 

умений в области социально-культурного 

проектирования; развитие способности 

самоорганизации; развитие навыков 

генерирования новых идей (креативность 

мышления); поиск альтернативных 

возможностей; способность выбирать 

правильное решение из диапазона 

действий [32]. Следовательно, процесс 

формирования проектной компетентности 

у будущих специалистов носит сложный, 

многоступенчатый характер, в результате 

чего у них формируется система 

профессиональных ценностных 

ориентаций и их субъектная позиция как 

система взглядов и установок в отношении 

собственного личностного и 

профессионального саморазвития. 

Большое внимание вопросам 

формирования готовности преподавателей 

к проектной деятельности уделяется в 

зарубежном образовании [33–37]. 

Исследователи считают, что их готовность 

должна выражаться в способности к 

организации, выполнении и регулировании 

такой деятельности. Это подтверждается и 

опытом зарубежных коллег [38–42]. 

Высокая эффективность использования 

метода проектов была доказана на примере 

формирования готовности к 

профессиональной деятельности 

преподавателей иностранных языков [7–

10, 19–21, 31]. 
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Также стоит отметить, что 

формирование готовности к проектной 

деятельности обусловлено рядом 

факторов, в первую очередь, необходимо 

разработать для каждой специальности, по 

которой осуществляется 

профессиональная подготовка будущих 

специалистов, в целом, и для основных 

профессионально направленных 

дисциплин, в частности, систему методов 

и целей реализации проектной 

деятельности, обеспечить наличие у 

преподавателей соответствующих 

профессиональных знаний и умений для 

этого и непосредственное включение 

каждого обучающегося в проектную 

деятельность. 

Цельстатьисостоит в обосновании 

педагогических условий, необходимых для 

формирования проектной компетентности 

будущих специалистов по 

международному праву в высших учебных 

заведениях. 

Основная часть. Результаты анализа 

отечественных и зарубежных 

исследований по использованию 

проектных технологий для формирования 

у будущих специалистов готовности к 

профессиональной деятельности 

свидетельствуют, что такие научные 

разработки для будущих специалистов по 

международному праву отсутствуют. 

Таким образом, разработка и реализация 

модели формирования проектной 

компетентности будущих специалистов по 

международному праву позволит 

усовершенствовать процесс их 

профессиональной подготовки, сделав его 

упорядоченным и структурированным, что 

обеспечит повышение их 

профессиональной компетентности в 

целом. 

В процессе разработки такой модели 

возникает необходимость обоснования 

педагогических условий формирования 

готовности будущих специалистов по 

международному праву к применению 

проектных технологий в 

профессиональной деятельности, 

внедрение которых в образовательный 

процесс будет способствовать 

прогнозируемому результату. 

Теоретический анализ научных 

публикаций показал, что понятие 

«педагогические условия» и его 

специфические особенности исследовали 

такие ученые как А. Гура, Г. Гуревич, Е. 

Зеер, Н. Житник, Ю. Костюшко, В. Стасюк 

и другие. 

Ряд ученых трактует педагогические 

условия как особые меры, внедрение 

которых в образовательный процесс 

обеспечивает достижение поставленной 

цели. В частности, такого же мнения 

придерживается М. Дубич, которая 

трактует содержание этого понятия как 

совокупность «взаимосвязанных и 

взаимообусловленных мероприятий 

педагогического процесса, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели» [43, с. 79]. Схожую 

позицию демонстрирует также И. Бахов, 

который трактует педагогические условия, 

как комплекс взаимодействующих 

мероприятий учебно-воспитательного 

процесса, направленный на формирование 

определенного свойства [44, с. 317]. 

Однако существует и утверждение, 

что педагогические условия – это 

определенные обстоятельства. Такую 

позицию занимает В. Стасюк, который 

считает, что это определенные 

обстоятельства образовательного 

процесса, которые определяют целостный 

педагогический процесс 

профессиональной подготовки [45]. 

Интересен подход А. Багдуевой – она 

считает педагогические условия особыми 

обстоятельствами процесса обучения и 

воспитания, которые конструируются 

исследователем с целью определения 

содержания, методов, а также 

организационных форм обучения для 

достижения определенных методических 

целей [46, с. 12]. 

Отличается предыдущих трактовок 

определение А. Назолы, что 

педагогические условия – это 

совокупность объективных и 

субъективных факторов, которые 

положительно влияют на эффективность и 

результативность учебного-
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воспитательного процесса [47, с. 6]. 

Однако, по нашему мнению, такая 

трактовка является достаточно спорной. 

На результат учебно-воспитательного 

процесса всегда влияют определенные 

объективные и субъективные факторы, 

которые существуют независимо от воли 

исследователя и определяются 

различными причинами: экономическим и 

политическим положением в стране, 

образовательной политикой, спросом на 

специалистов определенных 

специальностей, материально-техническим 

состоянием высших учебных заведений, 

мотивацией соискателей высшего 

образования и тому подобное. На эти 

факторы преподаватель не влияет, он 

только может использовать их для 

достижения определенной цели. Таким 

образом, педагогические условия – это те 

меры, которые можно смоделировать и 

экспериментально проверить в реальных 

условиях образовательного процесса. 

Ценность для нашего анализа 

представляют научные исследования 

педагогических условий, которые были 

направлены на совершенствование 

профессиональной подготовки будущих 

специалистов в области права. 

А. Денищик, исследуя пути 

формирования нравственной культуры 

будущих юристов установил, что 

эффективными педагогическими 

условиями этого процесса является 

внедрение инновационных 

образовательных технологий, 

интенсификация воспитательной функции 

кураторов студенческих групп и 

привлечения будущих юристов к 

интеллектуально-познавательной, 

культурно-просветительской и 

общественной деятельности [48, с. 4]. 

Н. Кожемяко в поисках эффективных 

направлений развития коммуникативной 

компетентности будущих специалистов по 

правоведению, выделила следующие 

условия: моделирование особенностей 

процесса формирования коммуникативной 

компетентности; внедрения методики ее 

формирования; совершенствование 

критериев и показателей оценки ее 

сформированности [49, с. 3]. Однако, 

такой подход вызывает определенные 

замечания. Названные исследовательницей 

условия скорее являются этапами 

исследования, а не педагогическими 

условиями. Ведь педагогические условия – 

это определенные исследователем особые 

обстоятельства, которые позволяют 

усовершенствовать профессиональную 

подготовку будущих специалистов. 

Интересным является исследование И. 

Пасенко, которая исследовала внедрения 

контекстного подхода для улучшения 

профессиональной подготовки будущих 

специалистов в области права. К 

педагогическим условиям, 

способствующих получению желаемого 

результата, автор отнесла интерактивную 

взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса, внедрение в 

образовательный процесс деловых игр и 

кейсов, обеспечение 

индивидуализированного сопровождения 

студента в образовательном процессе [50, 

с. 53–54]. Однако, к такой формулировке 

педагогических условий возникают 

определенные замечания.  

Прежде всего, первое и второе 

педагогические условия частично 

пересекаются, поскольку использование 

деловых игр в процессе подготовки 

будущих специалистов предусматривает 

интерактивное взаимодействие. Кроме 

того, все три педагогические условия 

предусматривают разработку 

соответствующего методического 

обеспечения, поскольку предложенные 

исследовательницей виды деятельности 

достаточно новые и требуют разъяснения, 

но в рассматриваемом исследовании это не 

показано. 

Исследовательница И. Зоший 

выделила такие психолого-педагогические 

условия формирования профессиональной 

компетентности будущих юристов: 

установление психологического 

содержания профессиональных качеств; 

использование интерактивных технологий; 

психологизация учебно-воспитательного 

процесса; формирование мотивации 

учебной деятельности будущих 
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специалистов [51, с. 125]. 

Автор Р. Келемен определил, что 

необходимыми педагогическими 

условиями, которые способствуют 

совершенствованию профессиональной 

подготовки будущих специалистов по 

правоведению являются: использование 

интерактивных образовательных 

технологий; обеспечение 

междисциплинарной интеграции 

дисциплин профессионально-

практического цикла; практико-

ориентированная направленность 

образовательного процесса и активизация 

самообразовательной деятельности 

студентов [52, с. 101]. 

В рамках нашего исследования под 

педагогическими условиями понимаем 

выделенные и научно обоснованные 

мероприятия, позволяющие 

усовершенствовать процесс 

профессиональной подготовки будущих 

специалистов по международному праву, с 

целью формирования у них готовности к 

применению проектных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Согласны с мнением А. Литвина и в 

дальнейшем исследовании 

руководствуемся такими рекомендациями 

для обеспечения действенности 

выделенных педагогических условий 

формирования готовности будущих 

специалистов по международному праву к 

применению проектных технологий в 

профессиональной деятельности: 

- должны быть логическим 

компонентом образовательного процесса и 

обеспечивать активизацию деятельности 

всех его участников и достижение 

поставленных целей; 

- их содержание должно учитывать 

имеющиеся внутренние и внешние 

факторы процесса подготовки будущих 

специалистов и не конфликтовать с ними; 

- должны быть научно обоснованные и 

подтвержденные методами 

математической статистики, обеспечит их 

эффективность и качество [53, с. 21]. 

Для установления перечня 

педагогических условий формирования 

готовности будущих специалистов по 

международному праву к применению 

проектных технологий в 

профессиональной деятельности была 

проведена работа по следующему 

алгоритму: 

В соответствии с общепринятым 

алгоритмом педагогических исследований, 

на основании анализа научных 

исследований по проблемам подготовки 

будущих специалистов в области права и 

собственного практического опыта 

автором был выделен перечень 

педагогических условий, которые могут 

иметь положительное влияние на 

формирование их готовности к 

применению проектных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Для установления педагогических 

условий формирования готовности 

будущих специалистов по 

международному праву к применению 

проектных технологий в 

профессиональной деятельности из всех 

возможных проведен экспертный опрос. В 

состав экспертной группы привлекались 

преподаватели высших учебных 

заведений, осуществляющие 

профессиональную подготовку будущих 

специалистов по международному праву и 

имеющие большой практический опыт и 

соответствующие научно-методические 

разработки. Всего было опрошено 52 

преподавателя, из которых 21 были 

включены в экспертную группу, так как по 

результатам опроса показали креативный 

уровень готовности к применению 

проектных технологий. Такой подход 

обусловлен тем, что именно эти 

преподаватели чаще используют 

инновационные технологии в 

профессиональной подготовке будущих 

специалистов по международному праву и 

могут делать обобщения о действенности 

используемых для этого технологий. 

Установление достаточного 

количества членов экспертной группы 

осуществлялось на предварительном этапе 

исследований, в соответствии с методикой 

Г. Азгальдова и Е. Райхмана. 

Минимальное количество экспертов 

определяется по формуле: 
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 , 

где   
  – табличный коэффициент,   

  – 

допустимая абсолютная погрешность для 

экспертного оценивания [54, c. 65].  

 

В нашем случае, с доверительной 

вероятностью 95% и абсолютной 

погрешностью не более 0,5%, количество 

экспертов в группе должно было 

превышать 15 человек. В нашем случае в 

состав экспертной группы был отобрано 21 

человек, что удовлетворяет этому 

условию. Также, согласно исследованию 

А. Яшкина, степень согласованности 

экспертов считается высокой при 

показателе 71-90% и очень высокой при 

показателе более 90% [55, c. 447-448]. Наш 

экспертный опрос показал, что четыре из 

выделенных в процессе исследований 

условий имели высокую степень 

согласованности, другие – не имели 

статистической значимости. 

Основываясь на результатах этого 

экспертного опроса, которые 

соответствовали нашим научным 

исследованиям, к педагогическим 

условиям формирования готовности 

будущих специалистов по 

международному праву к применению 

проектных технологий в 

профессиональной деятельности можно 

отнести такие: 

- разработка учебно-методического 

обеспечения, с целью формирования 

готовности будущих специалистов по 

международному праву к применению 

проектных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- формирование субъектно-

рефлексивной позиции будущих 

специалистов по международному праву; 

- использование методов 

интерактивного обучения, которые 

моделируют виды профессионального 

взаимодействия специалистов по 

международному праву; 

- поэтапное формирование готовности 

к проектной деятельности, путем 

внедрения межпредметной интеграции 

учебных дисциплин с использованием 

информационных технологий. 

Коротко охарактеризуем условия 

реализации этих условий в 

образовательном процессе.  

Первое педагогическое условие: 

необходимость разработки учебно-

методического обеспечения, которое 

включает совокупность учебных и 

методических мероприятий и средств, с 

целью формирования готовности будущих 

специалистов по международному праву к 

применению проектных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Особенности создания и функции учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса высшей школы 

рассматривались в публикациях В. 

Байденко, С. Дембицкой, А. Жернова, Т. 

Панина и других. Потребность в поиске 

путей совершенствования и 

систематического обновления учебно-

методического обеспечения для 

эффективной подготовки специалистов в 

высших учебных заведениях определена 

существующими противоречиями между: 

- необходимостью максимального 

учета образовательных потребностей 

студентов путем создания индивидуальной 

образовательной траектории и 

разработанным по требованиям кредитно-

модульной системы обучения учебно-

методическим обеспечением, которое 

предполагает его стандартизацию; 

- требованием по логическому 

структурированию учебного материала 

дисциплин путем построения линейного 

процесса обучения и невозможностью при 

таком подходе обеспечить системность 

самостоятельной и самообразовательной 

работы студентов во время освоения этой 

дисциплины [56, с. 2]. 

Второе педагогическое условие 

предусматривает формирование 

субъектно-рефлексивной позиции 

будущих специалистов по 

международному праву. По мнению 

А. Митюшина, рефлексия – это 

критическое осмысление человеком 

собственной деятельности, которое 

позволяет осмыслить специфику его 

внутреннего мира и пути развития 
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собственной личности [57, с. 555]. Как 

важный психологический механизм, 

рефлексия обеспечивает 

функционирование самоопределения и 

саморегуляции жизнедеятельности 

каждого человека. Нас же интересуют 

особенности профессионального 

самоопределения будущих специалистов в 

области международного права. Особыми 

признаками рефлексии являются 

осознанность, предметность и 

целеустремленность. Именно эти ее 

свойства создают основу для обеспечения 

самоорганизации будущего специалиста, с 

целью повышения профессиональной 

самооценки, стимулирования мотивации 

учебной деятельности и формирования 

профессионального самосознания. 

Значимость рефлексии для будущей 

профессиональной деятельности 

специалистов в области права 

определяется тем, что рефлексивное 

мышление является одним из компонентов 

их профессиональной культуры [58, с. 90]. 

Исследователь в области юридической 

психологии А. Дулов отмечает, что 

эффективность раскрытия преступлений 

зависит от рефлексивного мышления 

следователя [59, с. 67]. 

Рефлексивное мышление 

квалифицированного юриста позволяет 

ему рассмотреть проблему путем выбора 

рефлексивной позиции – точки зрения на 

ситуацию. При этом рассмотрение вопроса 

с различных точек зрения (участников, 

свидетелей, заинтересованных 

наблюдателей, коллег) позволит выделить 

все важные моменты дела. При этом 

появляется возможность выстроить линию 

поведения всех участников события, 

спрогнозировать дальнейшую их 

поведение в ходе ожидаемых 

процессуальных действий, определить 

особенности влияния на участников с 

целью получения информации или 

перевоспитания правонарушителей. 

Поэтому считаем целесообразным с целью 

формирования готовности будущих 

специалистов по международному праву к 

применению проектных технологий в 

профессиональной деятельности развивать 

их субъектно-рефлексивную позицию. 

Третьим педагогическим условием 

предусмотрено использование методов 

интерактивного обучения, моделирующих 

виды профессионального взаимодействия 

специалистов по международному праву. 

Известно, что методы интерактивного 

обучения предусматривают субъект-

субъектное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса на 

направлены на активизацию учебно-

познавательной деятельности будущих 

специалистов. По сравнению с 

традиционными занятиями, использование 

упомянутых методов стимулируют 

творческую инициативу студентов, 

приводит к более эффективному освоению 

учебного материала. Уместно утверждение 

В. Бойчука [60], что успешность внедрения 

методов интерактивного обучения 

определяется уровнем учебной 

самостоятельности студентов и их 

мотивацией к овладению определенной 

учебной дисциплины. Такую 

самостоятельность можно определить по 

сформированным способностям к выбору 

вариантов для достижения учебных целей 

и выполнения поставленных задач. 

Интересны результаты исследований 

С. Сысоевой [61], которая считает, что в 

профессиональном образовании внедрение 

методов интерактивного обучения должно 

базироваться на моделировании 

профессиональных ситуаций. При этом 

обязательным условием является 

реализация таких трех компонентов: 

- коммуникативного – формы и 

методы передачи необходимой 

информации; 

- интерактивного – организация 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; 

- перцептивного – обеспечение 

восприятия и понимания учебного 

материала и друг друга во время диалога. 

Среди методов интерактивного 

обучения, которые использовались нами, с 

целью формирования готовности будущих 

специалистов по международному праву к 

применению проектных технологий в 

профессиональной деятельности, 
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выделяем метод проектов, кейс-метод, 

тренинги, дискуссии, моделирование 

профессиональной деятельности 

(обучающие игры). Студенты получили 

возможность стать соавторами лекций и 

практических занятий, включиться в 

обсуждение различных юридических 

проблем, аргументировать собственное 

мнение и тому подобное. 

Эффект от такого подхода обосновали 

исследователи Л. Выготский, П. 

Гальперин, В. Дьяченко и другие 

основоположники теории мотивации в 

обучении. За рубежом в исследованиях И. 

Роберта и других такой подход получил 

название «обучение по методу участия» и 

стал основой для разработки методов 

активизации обучения. 

В соответствии с четвертым 

педагогическим условием в учебном 

заведении осуществляется поэтапное 

формирование готовности к проектной 

деятельности путем внедрения 

межпредметных интеграции с 

использованием информационных 

технологий. 

Эффективность поэтапного 

формирования готовности к 

определенному виду деятельности 

обосновали в своих работах Л. 

Кандибович, М. Дьяченко и другие. 

Исследуя формирование готовности, как 

профессионально важного качества в 

подготовке будущих специалистов, они 

выделили три основных этапа ее 

формирования: 

- разработка и внедрение мероприятий 

по адаптации первокурсников и их 

профессиональной направленности; 

- развитие профессиональной 

готовности в период дальнейшего 

обучения; 

- профессиональная 

самоидентификация в начале их 

профессиональной деятельности [62, с. 

344, 350]. 

По результатам наших исследований 

этапами формирования готовности 

будущих специалистов по 

международному праву к применению 

проектных технологий в 

профессиональной деятельности считаем: 

- формирование мотивации к 

применению проектных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- формирование целостного 

представления об особенностях проектных 

технологий и осуществлении проектной 

деятельности; 

- формирование индивидуального 

профессионального стиля выполнения 

проектов в профессиональной 

деятельности. 

Для формирования целостного 

представления об особенностях проектных 

технологий и осуществления проектной 

деятельности интерес представляют 

исследования В. Быкова, А. Верлань, С. 

Гончаренко, Г. Гуревича, М. Жалдака, В. 

Заболотного, А. Кобылянского и других, в 

которых анализировалась специфика 

осуществления проектной деятельности, 

этапы проектной работы и ее 

принципиальные особенности. 

Анализ этих разработок показал, что 

проектная деятельность предусматривает 

осуществление ряда последовательных 

взаимосвязанных этапов. Учитывая 

специфику профессиональной 

деятельности будущих специалистов в 

области международного права авторов 

выделены следующие этапы проектной 

деятельности: мотивационный 

(определение проблемы и задач 

исследования), подготовительный 

(выдвижение гипотез и их обсуждение), 

информационно-операционный (сбор 

данных), моделирующий (выполнение 

действий), контрольно-коррекционный 

(подведение итогов и оформления 

результатов) и рефлексивно-оценочный 

(самоанализ деятельности). 

При этом в ходе проектной 

деятельности использование 

информационных технологий 

осуществлялось при создании проектов 

(поиск информации описание 

информации), обсуждении проектов 

(дистанционное или сетевое общение) и во 

время представления результатов в виде 

презентаций и других. 

Итоговым этапом проектирования 
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обозначено формирования 

индивидуального профессионального 

стиля выполнения проектов в 

профессиональной деятельности. Под 

индивидуальным профессиональным 

стилем исполнения проектов в 

профессиональной деятельности автор 

понимает устойчивую совокупность целей, 

действий, операций и реакций, 

направленных на обеспечение проектной 

деятельности и психофизиологическими 

свойствами каждого будущего 

специалиста. 

Заключение. Анализ научных 

публикаций по проблеме внедрения в 

профессиональном образовании 

проектных технологий показал, что они 

способствуют эффективному 

формированию у будущих специалистов 

по международному праву 

профессиональной компетентности и 

готовности к практической деятельности 

непосредственно после окончания 

высшего учебного заведения. 

Проанализированы теоретические 

наработки отечественных и зарубежных 

исследователей в этом направлении. 

Результаты экспертного опроса и 

собственные научные исследования по 

проблеме исследования позволили 

выделить и обосновать педагогические 

условия формирования готовности 

будущих специалистов по 

международному праву к применению 

проектных технологий в 

профессиональной деятельности:  

- разработка учебно-методического 

обеспечения, с целью формирования 

готовности будущих специалистов по 

международному праву к применению 

проектных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- формирование субъектно-

рефлексивной позиции будущих 

специалистов по международному праву; 

- использование методов 

интерактивного обучения, которые 

моделируют виды профессионального 

взаимодействия специалистов по 

международному праву; 

- поэтапное формирование готовности 

к проектной деятельности, путем 

внедрения межпредметной интеграции 

учебных дисциплин с использованием 

информационных технологий. 

С учётом специфики 

функционирования высших учебных 

заведений предложена также этапность 

внедрения проектных технологий в их 

образовательный процесс. Логика 

научного исследования требует 

дальнейшего проектирования модели 

формирования готовности будущих 

специалистов по международному праву к 

применению проектных технологий в 

профессиональной деятельности и 

организации педагогического 

эксперимента, с целью определения ее 

действенности. 
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