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Аннотация 

Рассматривается педагогическая задача результативного применения цифровых 

образовательных ресурсов для формирования у студентов – будущих бакалавров 

юриспруденции готовности к информационно-аналитической деятельности. Уточняется 

содержание данного понятия, рассматриваются особенности информационно-

аналитической деятельности для различных категорий специалистов юридического 

профиля. Обосновывается установка о необходимости формирования данного качества в 

процессе профессиональной подготовки будущих бакалавров юриспруденции в вузе. 

Определяются цифровые образовательные ресурсы, которые обладают набольшим 

потенциалом для формирования исследуемой готовности. В их числе: интерактивные 

технологии, офисные технологии, технологии видеосвязи и совместной работы, 

технологии социальных медиа, а также тестирующие системы с автоматизированной 

проверкой результатов. Раскрыты педагогические принципы эффективного применения 

данных дидактических средств: принцип эффективного онлайн-взаимодействия, принцип 

психолого-педагогической и методической обоснованности, принцип информационной 

безопасности. 
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Введение 

В содержании профессиональной деятельности юристов заметное место занимают трудовые 

действия, связанные с аналитикой и работой с информацией. В ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция отмечается особое место способностей будущих 

бакалавров юриспруденции по поиску, анализу и синтезу информации в развитии их системного 

и критического мышления. Качественное осуществление деятельности, связанное с изучением 

правоприменительной практики, определением нормативных оснований решения 

профессиональных задач, оценкой их последствий, предполагает наличие у будущих 

бакалавров юриспруденции глубоких юридических знаний и информационно-аналитических 

умений. Важно заметить, что указанные знания и умения должны формироваться с учетом их 

контекстной направленности на содержание профессиональной деятельности в сфере 

юриспруденции. Это обстоятельство подчеркивает актуальность задачи формирования 

готовности будущих бакалавров юриспруденции к информационно-аналитической 

деятельности на этапе их подготовки в вузе. 

Следует указать на то, что готовность к осуществлению рассматриваемого вида 

деятельности важна для представителей многих профессий. Прежде всего, речь идет о 

профессиях, для которых характерными являются: наличие больших объемов информационных 

данных, повышенные требования к качеству обрабатываемой и анализируемой информации, 

высокий уровень неопределенности при принятии решений. Профессии в сфере юридической 

деятельности отвечают данным признакам. Соответственно, формирование готовности 

будущих носителей таких профессий к информационно-аналитической деятельности следует 

рассматривать в качестве ожидаемого результата их профессиональной подготовки.  

Результативное решение данной педагогической задачи определяется теми 

педагогическими ресурсами, которые имеются в распоряжении вуза и применяются для этого. 

В последние годы в методическом арсенале преподавателей, работающих на юридических 

факультетах вузов, распространение получают новые образовательные технологии, в том числе 

цифровые. Практика показывает, что и студенты, и преподаватели с большим интересом 

относятся к цифровым образовательных технологиям, проявляют желание их осваивать и 

применять в различных условиях образовательного процесса. Кроме того, применение 

цифровых образовательных технологий в профессиональной подготовке будущих бакалавров 

отвечает целям и современным тенденциям в области модернизации профессионального 

юридического образования. В этой связи возникает необходимость в определении и 

обосновании педагогических принципов применения цифровых образовательных технологий, 

которые позволять сделать данный дидактический ресурс эффективным с точки зрения 

формирования готовности к информационно-аналитической деятельности у исследуемой 

категории студентов. Данное положение определяет цель настоящей статьи. 

Готовность к информационно-аналитической деятельности как 

результат профессиональной подготовки будущих бакалавров 

юриспруденции 

Мы исходим из общепринятой в научной литературе позиции о том, что готовность к 

информационно-аналитической деятельности является составляющей умственных 

способностей будущего специалиста, оказывает значительное влияние на развитие его высших 

психических функций. Данная готовность является результатом соответствующей 
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профессиональной подготовки и проявляется специфическим образом в деятельности 

различных категорий будущих специалистов юридического профиля.  

Например, готовность к аналитической деятельности экспертов-криминалистов, согласно 

И.А. Козявкиной и А.Ю. Ефремову, обнаруживается в способности находить юридически 

ценные данные, полученные с места происшествия [Козявкина, 2017]. Аналитическая 

деятельность судебных экспертов, по словам С.Я. Пирметовой и Р.А. Абдусаламова, 

проявляется в умении применять специальные компьютерные программы и цифровые сервисы 

для качественного исследования больших массивов правовой информации [Пирметова, 2017]. 

Готовность к информационно-аналитической деятельности юристов, которые трудятся в 

исполнительных органах власти, проявляется в способности решать неопределенные задачи, 

предполагающие множественность вариантов. Как подчеркивает М.Л. Гальперин, данное 

качество обнаруживается в уверенном оперировании схожими юридическими фактами, 

обладающими различными правовыми последствиями для разных граждан [Гальперин, 2017]. 

Юристам, осуществляющим разработку новых законов, приходится тщательно анализировать 

большое количество действующих нормативно-правовых актов, для того чтобы новые нормы 

не вступали в противоречие с действующими правилами и порядками [Зайцев, 2020; Ивлев, 

2015]. Готовность к осуществлению информационно-аналитической деятельности работников 

прокуратуры, по утверждению С.В. Бажанова, является составляющей их правовой культуры. 

Данное качество проявляется у них в умении эффективного осуществления мониторинга 

статистических данных, отражающих характер и тенденции совершаемых правонарушений 

[Бажанов, 2017]. Что касается нотариусов, то, как подчеркивает Н.А. Каплунова, то заметное 

место в осуществляемой ими информационно-аналитической деятельности занимает работа по 

поиску, систематизации и классификации больших массивов электронных документов 

[Каплунова, 2010]. 

Обращение к научным публикациям показывает, что специфика осуществления 

информационно-аналитической деятельности различными категориями юристов определяется 

в первую очередь поставленными перед ними трудовыми задачами. При этом отметим, что для 

всех категорий специалистов юридического профиля является характерной черта, которые 

может быть описаны в терминах юридической этики. Это особенность проявляется в том, что 

юристы, будучи наделенными определенными полномочиями, обязаны быть точными и 

внимательными в применении тех или иных законодательных норм. 

На этом основании готовность будущих бакалавров юриспруденции к информационно-

аналитической деятельности мы определяем как систему особых когнитивных качеств, 

эмоциональных и волевых личностных проявлений, которые дают возможность познавать и 

понимать события, обладающие юридической значимостью, упорядочивать в соответствии с 

действующими правовыми нормами отношения между гражданами, обращающимися за 

юридической помощью, составлять объективные экспертные заключения по поводу 

анализируемых нормативных документов, делать прогнозы относительно применения в 

обществе новых нормативно-правовых документов. 

Применение цифровых образовательных технологий для 

формирования у будущих бакалавров юриспруденции готовности к 

информационно-аналитической деятельности 

Мы исходим из того, что изучаемая готовность будущих бакалавров юриспруденции, как 

разновидность готовности к профессиональной деятельности, является результатов их 
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профессиональной подготовки в вузе. Для этого применяются традиционные для вузов 

педагогические средства: рабочие программы учебных дисциплин и дисциплины по выбору 

студентов, активные и деятельностные методы и приемы обучения, ресурсы учебно-

исследовательской деятельности, а также учебной и производственной практики. 

Сосредотачиваясь на организационно-педагогических средств профессиональной подготовки 

будущих бакалавров юриспруденции, обратим внимание на такой относительно новых 

дидактический ресурс, как цифровые образовательные технологии. 

Отметим, что в последние годы данный ресурс достаточно часто применяется в работе 

преподавателей юридических факультетов вузов, что вполне оправданно их высокой 

эффективностью и привлекательностью со стороны всех субъектов профессионального 

юридического образования. В научной литературе активно обсуждаются педагогические 

возможности цифровых образовательных технологий для решений различных задач 

профессионального образования. Например, Т.Ю. Залавина, подчеркивая атрибутивный 

характер цифровых технологий для современной практики высшего образования, указывает на 

их высокую управляемость, оперативность и вариативность [Залавина, 2020], что позитивно 

отражается на решении задач профессиональной подготовки будущих специалистов. Н.В. 

Ломовцева отмечает практическую ценность цифровых технологии в обеспечении подготовки 

студентов к профессиональной деятельности в динамичных условиях [Ломовцева, 2019].  

Н.В. Быстрова, Е.А. Ремизова и Е.Л. Ермолаева отмечают общедоступность цифровых 

образовательных технологий, их возможности в обеспечении дистанционного обучения 

студентов, которое, как известно, характеризуется удобством, в том числе с психолого-

эмоциональной точки зрения [Быстрова, 2020]. А.В. Жирякова обращает внимание цифровых 

технологий на повышении учебной мотивации студентов за счет персонализации 

образовательного процесса, вариативность представления учебной информации, обеспечение 

объективного контроля знаний [Жирякова, 2020]. 

Практика показывает, что существует огромное количество цифровых образовательных 

технологий, которые различаются по типам, видам, целевому названию, способам применения. 

При этом их количество неуклонно возрастает. Учитывая специфику нашего исследования, мы 

полагаем, что достаточным педагогическим потенциалом для формирования готовности к 

информационно-аналитической деятельности исследуемой категории студентов обладают 

следующие цифровые образовательные технологии: интерактивные технологии, офисные 

технологии, технологии видеосвязи и совместной работы, технологии социальных медиа, а 

также тестирующие системы с автоматизированной проверкой результатов. 

Учитывая, что указанные дидактические ресурсы не являются в полной мере привычными 

для традиционной практики профессионального образования, то повышается роль 

преподавателей в осуществлении контроля за их применением. Предполагается, в частности, 

корректность и методическая целесообразность в использовании цифровых технологий, их 

дидактическая результативность, соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

следование требованиям безопасности личных данных и т.п. Получается, что цифровые 

технологии, с одной стороны, значительно разгружают преподавателей от выполнения 

отдельных рутинных видов методической и дидактической работы. С другой же стороны, 

повышается их ответственность в качественном и безопасном применении данных 

дидактических ресурсов. С целью повышения эффективности применения преподавателями 

цифровых технологий нами были определены педагогические принципы. Учет этих принципов 

в профессиональном образовании будущих бакалавров юриспруденции позволит повысить 
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эффективность процесса формирования их готовности к информационно-аналитической 

деятельности. 

Поскольку применение цифровых образовательных технологий открывает широкие 

возможности для дистанционных форм обучения будущих бакалавров юриспруденции, то 

появляется необходимость в выдвижении принципа эффективного онлайн-взаимодействия. 

Несмотря на разнообразие способов дистанционного обучения студентов, есть основание 

говорить о необходимости нацеливать педагогическое взаимодействие в онлайн среде на 

достижение четких образовательных целей, на получение конкретного педагогического 

продукта. В противном случае «красивая и современная» форма обучения будет подменять 

образовательные результаты, гарантированно достигаемые при классическом подходе. В 

соответствии с данным принципом эффективное онлайн-взаимодействие преподавателей и 

студентов, а также студентов друг с другом может быть обеспечено за счет практико-

ориентированного подхода к отбору учебных материалов и результатов их освоения. 

Предполагается также, что действие данного принципа будет распространяться на обеспечение 

доступности для студентов учебных материалов, интенсификации их учебной и учебно-

исследовательской деятельности, прохождении учебной и производственной практики. 

Результативное применение цифровых образовательных технологий в профессиональной 

подготовке будущих бакалавров юриспруденции, в том числе для формирования их готовность 

к информационно-аналитической деятельности, зависит от того, насколько оправданным, 

неизбыточным и уместным с психолого-педагогической и методической точки зрения является 

включение данных дидактических средств в педагогическое взаимодействие. Это 

обстоятельство указывает на необходимость выделения принципа психолого-педагогической и 

методической обоснованности. Данный принцип указывает на то, что преподаватели должны 

методически грамотно подходить к отбору цифровых технологий и их применению для решения 

различных задач профессиональной подготовки студентов. Важно не перегружать 

эмоциональные и интеллектуальные условия педагогического взаимодействия, формировать у 

студентов чувство меры и достаточности при обращении к цифровым инструментам. Особое 

значение в соответствии с данным принципом имеет готовность преподавателей рационально 

сочетать цифровые ресурсы и традиционные надежные методы и приемы обучения, 

методически правильно комбинировать те или иные цифровые технологии в различных 

условиях учебной и учебно-исследовательской деятельности студентов.  

Обращение к такому новому дидактическому ресурсу, как цифровые образовательные 

технологии, расширяющие возможности деятельности студентов в открытом информационном 

пространстве Интернет, требует внимательного отношения к соблюдению правил поведения в 

цифровой среде и использования цифровых продуктов. Преподаватели и студенты должны 

помнить о многообразии рисков, которые могут ожидать их в ситуациях активного включения 

в информационное пространство. На этом основании нами выдвигается принцип 

информационной безопасности, который также следует учитывать при осуществлении 

педагогической работы по формированию готовности к информационно-аналитической 

деятельности. Исходя из данного принципа, использование в образовательном процессе 

цифровых технологий должно осуществляться таким образом, чтобы это не доставляло 

студентам и преподавателям психологической, правовой и финансовой опасности.  

Могут быть выделены и потенциально учены в образовательном процессе и иные 

педагогические принципы. Однако, мы полагаем, что данные принципы являются вполне 

достаточными для целесообразного и методически оправданного применения в педагогической 
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работе по формированию готовности к информационно-аналитической деятельности у 

исследуемой категории будущих специалистов. Важно обратить внимание на то, что данные 

принципы должны учитываться в комплексе, наряду с традиционными дидактическими 

принципами, которые являются общепринятыми и обеспечивают стабильность и надежность 

процесса профессиональной подготовки. Кроме того, данные принципы должны применяться 

не только в условиях традиционной аудиторной работы со студентами, но, прежде всего, в 

рамках внеаудиторной деятельности, когда возможности в применении цифровых 

образовательных технологий значительно расширяются. 

Заключение 

Таким образом, формирование готовности будущих бакалавров юриспруденции к 

информационно-аналитической деятельности является важной целевой установкой 

совершенствования высшего юридического образования. Специалисты, обладающие данным 

качеством, способны на высоком профессиональном уровне анализировать различные 

обстоятельства и ситуации правоприменительной практики, объективно определять 

нормативные основания решения профессиональных задач, оценить их последствия. 

Формирование данного качества следует осуществлять в процессе профессиональной 

подготовки будущих бакалавров юриспруденции в вузе. Данный процесс эффективно 

осуществляется с использованием таких современных дидактических ресурсов, как цифровые 

образовательные технологии. Для обеспечения целесообразности их применения в 

педагогическом взаимодействии должны учитываться следующие педагогические принципы: 

эффективного онлайн-взаимодействия, психолого-педагогической и методической 

обоснованности, информационной безопасности.  
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Abstract 

The results of a study are presented in which the principles of the effective use of digita l 

educational technologies in the professional training of future bachelors of law are discussed. 

Readiness for information and analytical activities is considered as a result of such training. The 

article clarifies the content of this concept. The task is set to form the readiness of future bachelors 

of law for information and analytical activities. Digital educational technologies are discussed that 

can improve the effectiveness of this process. Forming the readiness of future bachelors of law for 

information and analytical activities is an important goal for improving higher legal education. 

Specialists with this quality are able to analyze various circumstances and situations of law 

enforcement practice at a high professional level, objectively determine the regulatory basis for 

solving professional problems, and assess their consequences. The formation of this quality should 

be carried out in the process of professional training of future bachelors of law at the university. This 

process is effectively carried out using such modern didactic resources as digital educational 

technologies. To ensure the feasibility of their use in pedagogical interaction, the following 

pedagogical principles should be considered: effective online interaction, psychologica l, 

pedagogical and methodological validity, information security. 
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