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ИССЛЕДОВАНИЕ САМОРАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 
ЮРИСТОВ НА ПРИМЕРЕ СУРГУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В результате изменений требований 
к специалистам на рынке труда в процессе развития 
цифровизации, в том числе цифровой среды, вузам необ-
ходимо изменить образовательную деятельность в ходе 
внедрения ФГОС ВО и профессиональных стандартов. 
Однако существует ряд проблем, связанных с формирова-
нием цифровой образовательной среды в вузах, которые 
мы уже выделили в предыдущей совместной работе, опу-
бликованной в 2021 г. в «Международном научно-исследо-
вательском журнале». На сегодняшний день у студентов 
должна быть сформирована цифровая компетентность. 
Цифровая компетентность основывается на непрерыв-
ном овладении компетенциями, а это значит, что сту-
денты должны и после окончания обучения уметь разви-
вать ее самостоятельно. При непрерывном образовании 
также важно научить студентов применять различные 
современные средства для саморазвития цифровой ком-
петентности в цифровой среде. Саморазвитие цифровой 

компетентности работников на рынке труда сейчас яв-
ляется необходимостью для сохранения конкурентоспо-
собности, в том числе и для юристов. Мы исследовали 
саморазвитие цифровой компетентности студентов 
Сургутского государственного университета на примере 
будущих юристов, опросив 108 студентов с использова-
нием дистанционной формы. В результате анализа ре-
зультатов исследования был выявлен ряд проблем; для их 
решения мы предлагаем разработать локальный акт, ко-
торый позволит организовать системную работу, а так-
же реализовать в вузе проект, позволяющий студентам 
более активно заниматься развитием и саморазвитием 
цифровой компетентности на основе их интересов.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая среда, циф-
ровая образовательная среда, цифровая образовательная 
среда вуза, компетентность, цифровая компетентность, 
цифровая компетентность юриста, саморазвитие, само-
развитие цифровой компетентности

Для цитирования: Жадобина Н. Н., Лукиянчина Е. В. Исследование саморазвития цифровой компетентности бу‑
дущих юристов на примере Сургутского государственного университета // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 2(63). 
С. 376—382. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.63.611.



377

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, May No. 2(63). Subscription index – 85747

Original article

STUDY OF SELF-DEVELOPMENT OF DIGITAL COMPETENCE OF FUTURE LAWYERS  
ON THE EXAMPLE OF SURGUT STATE UNIVERSITY

5.8.7 — Methodology and technology of vocational training
Abstract. As a result of changes in the requirements for spe-

cialists in the labor market in the process of developing digita-
lization, including the digital environment, universities need 
to change their educational activities during the implementation 
of the federal state educational standards of higher education 
and professional standards. However, there are a number of 
problems associated with the formation of a digital education-
al environment in universities, which we have already identified 
in a previous joint work published in 2021 in the International 
Research Journal. Today, students should form digital compe-
tence. Digital competence is based on the continuous mastery of 
competences, which means that students must be able to develop 
it independently after graduation. In continuing education, it is 
also important to teach students to use various modern tools for 
self-development of digital competence in a digital environment. 

Self-development of digital competence is now a necessity for 
maintaining competitiveness of employees, including lawyers, in 
the labor market. We studied the self-development of digital com-
petence of students of Surgut State University on the example of 
future lawyers by interviewing 108 students using a remote form. 
The analysis of the research results helped to identify a number 
of problems, and in order to solve them, we propose to develop 
a local act that will allow organizing systematic work, as well as 
to implement a project at the university that will allow students 
to be more actively involved in the development and self-develop-
ment of digital competence based on their interests.

Keywords: digitalization, digital environment, digital educa-
tional environment, digital educational environment of the univer-
sity, competence, digital competence, digital competence of a law-
yer, self-development, self-development of digital competence
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Введение
Актуальность исследования заключается в том, что 

активная цифровизация и внедрение дистанционной фор‑
мы работы в период пандемии заставили образовательные 
и иные организации по-новому взглянуть на цифровую 
компетентность специалистов и в совокупности привели 
к необходимости постоянно заниматься саморазвитием 
цифровой компетентности сотрудников. Это обусловле‑
но и тем фактом, что не все организации могут органи‑
зовывать процесс обучения на рабочих местах в связи 
с быстрым обновлением цифровой среды. Для некоторых 
специалистов, оставшихся работать в дистанционной фор‑
ме, саморазвитие цифровой компетентности стало посто‑
янной частью их работы. 

Изученность проблемы. На основе анализа научных ста‑
тей и исследований мы пришли к выводу о достаточной изу‑
ченности некоторых аспектов изучаемой темы. Так, «цифро‑
вую компетентность» изучали такие отечественные ученые, 
как Е. Ю. Зотова, М. В. Аскерова, Н. А. Швец, Г. У. Солда‑
това и др. Цифровую компетентность юриста рассматривали 
такие ученые, как Ершова И. В., Енькова Е. Е. и др. Самораз‑
витие цифровой компетентности обучающихся изучали такие 
ученые, как Фадеева К. Н., Пухарева Т. С. и др.

Целесообразность разработки темы заключается в не‑
обходимости анализа проблем саморазвития цифровой 
компетентности будущих юристов, препятствующих  
ее совершенствованию.

Научная новизна исследования заключается в анали‑
зе проблемы саморазвития цифровой компетентности бу‑
дущих юристов на примере Сургутского государственного 
университета и отражена во впервые сформулированных 
предложениях по использованию в этом процессе новых 
форм организации учебной деятельности, в обосновании 
необходимости создания целостной концепции развития 
цифровых компетенций образовательной организации.

Цель исследования — комплексный анализ самораз‑
вития цифровой компетентности будущих юристов в вузе  
на примере Сургутского государственного университета, 

выявление проблем, возникающих в этом процессе, и фор‑
мулировка некоторых предложений по их преодолению.

Задачи исследования:
– изучение теоретических и практических аспектов са‑

моразвития цифровой компетентности студентов на приме‑
ре будущих юристов;

– выявление проблем саморазвития цифровой компе‑
тентности студентов на примере будущих юристов, обуча‑
ющихся в Сургутском государственном университете;

– предложение некоторых путей решения проблем са‑
моразвития цифровой компетентности студентов на приме‑
ре будущих юристов, обучающихся в Сургутском государ‑
ственном университете.

Теоретическая значимость состоит в систематизации 
исследований по рассматриваемой теме в части классифи‑
кации цифровой компетентности, а также выявлении фак‑
торов, препятствующих формированию у студентов базо‑
вых компетенций юристов для цифровой экономики.

Практическая значимость проведенного исследования 
заключается в том, что его результаты могут быть учтены при 
сопровождении профессионального обучения будущих юри‑
стов, организации карьерного консультирования, внедрении 
чат-ботов в образовательный процесс будущих юристов.

Основная часть
К сегодняшнему дню все вузы и иные организации 

осознают особое значение формирования цифровой ком‑
петентности у будущих специалистов. Зарубежные ис‑
следователи, такие как Г. Франссон, выделяют необхо‑
димость формирования цифровой компетентности еще 
в школе [1, с. 217]. 

Аскерова М. В. и Швец Н. А. под цифровой компетент‑
ностью понимают способность к максимально эффективному 
и безопасному использованию информационно-коммуника‑
ционных технологий (ИКТ) и решению разнообразных учеб‑
ных задач в данной области, основанных на мотивации, от‑
ветственности (т. е. безопасности) и непрерывном овладении 
цифровыми знаниями и умениями обучающихся [2].
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Отечественными учеными выделяются разные класси‑
фикации цифровой компетентности; остановимся на клас‑
сификации Г. У. Солдатовой (рис. 1) [3].

Изучив позиции отечественных авторов, которые ис‑
следовали цифровую компетентность, в своей работе мы 
будем опираться на совместное исследование Г. У. Солда‑
товой, Т. А. Нестик, Е. И. Рассказовой, Е. Ю. Зотовой. Эти 
авторы при исследовании цифровой компетентности обо‑
сновывают необходимость непрерывного овладения ком‑
петенциями, что является основанием для изучения само‑
развития цифровой компетентности студента [3]. 

Цифровая компетентность основывается на непрерыв‑
ном овладении компетенциями, а значит, студент должен 
и после окончания обучения уметь развивать ее самосто‑
ятельно. Однако существуют факторы, которые препят‑
ствуют такому развитию. В исследовании Ершовой И. В., 
Еньковой Е. Е. «Цифровизация образовательного процес‑
са» были выделены данные факторы, они представлены 
на рис. 2 [4]. 

Саморазвитие цифровой компетентности работников на 
рынке труда сейчас является необходимостью для сохране‑
ния конкурентоспособности.

Рис. 1. Виды цифровой компетентности

Рис. 2. Факторы, которые препятствуют формированию у студентов  
базовых компетенций юристов для цифровой экономики

Качественное, направленное и необратимое изменение 
личности, которое осуществляется под управлением личности 
как субъекта развития, определяют как саморазвитие [5]. От‑
ечественными учеными изучался процесс саморазвития циф‑
ровой компетентности обучающихся в вузе; в нашем исследо‑
вании мы опирались на исследование Фадеевой К. Н. [6].

При нестабильном российском рынке труда необходи‑
мо обладать высокой конкурентоспособностью, так как не‑
которые рабочие места юристов, вероятно, в скором вре‑
мени будут роботизированы, что предполагает вероятность 
снижения потребности в таких кадрах. 

В аналитическом отчете ПАО «Сбербанк» саморазвитие 
включили в целевую модель компетенций, которая должна 
характеризоваться самосознанием, обучаемостью, воспри‑
ятием критики, обратной связью и любознательностью [7].

Саморазвитие цифровой компетентности необходи‑
мо начинать уже в период обучения в вузе. Образова‑

тельные организации предлагают для будущих юристов 
основные для изучения информационные ресурсы, до‑
ступ к которым предоставляется в процессе обучения: 
официальный портал правовой информации, СПС «Га‑
рант», «Консультант», портал «Госуслуги», ГАС «Вы‑
боры», ИПС «Закон», СОЗД ГАС «Законотворчество», 
ГАС «Правосудие». Изучение данных информационных 
ресурсов предусматривается в рабочих программах со‑
ответствующих дисциплин юридической направлен‑
ности. Мы провели совместное исследование, опросив 
студентов направления подготовки «Юриспруденция» 
Сургутского государственного университета, в котором 
приняли участие 108 человек. Цель опроса — уточнить, 
занимаются ли студенты саморазвитием цифровой ком‑
петентности в настоящее время. Исследование было про‑
ведено в ноябре 2022 г. Обработав результаты ответов 
студентов, мы получили следующие результаты.
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На вопрос: «Знакомы ли Вы с понятием „саморазвитие 
цифровой компетентности“?» — 68,3 % процента опро‑
шенных студентов ответили, что они знакомы с данным 
понятием, а 31,7 % — не знакомы.

На следующий вопрос: «Занимаетесь ли Вы самораз‑
витием цифровой компетентности?» — большинство сту‑
дентов (58,5 %) ответили, что они не занимаются самораз‑
витием цифровой компетентности.

Остальные 41,5 % занимаются саморазвитием цифро‑
вой компетентности, используя для этого различные спосо‑
бы. Большинство ответов будущих юристов представлено на 
рис. 3. Также студенты уточнили, что они знакомятся с судеб‑
ной практикой при помощи различных интернет-источников, 
просматривают обзоры на YouTube, изучают новые юриди‑
ческие стартапы, область правовой блокчейнизации, чита‑
ют онлайн различные статьи, работают на новых цифровых 
платформах, развивают навыки поиска и анализа информации 
в интернете и навыки коллективной работы в цифровой среде.

В ходе опроса мы выяснили, что большинство сту‑
дентов называют следующие проблемы для саморазвития 
цифровой компетентности: небольшое количество сво‑
бодного времени, лень, отсутствие полного доступа к не‑
которым ресурсам. При этом 87,8 % студентов утвержда‑

ют, что вуз создает им условия для саморазвития цифро‑
вой компетентности. 

В результате анализа результатов опроса мы предлагаем 
разработать в качестве локального акта концепцию разви‑
тия цифровых компетенций Сургутского государственного 
университета, а также внедрить в вузе проект, позволяю‑
щий студентам более активно заниматься развитием и са‑
моразвитием цифровой компетентности. В других вузах та‑
кие локальные акты уже приняты [8].

Чтобы студенты быстро получали необходимую инфор‑
мацию, наши студенты совместно с преподавателями пла‑
нируют создать чат-бот, позволяющий получать новости 
об изменениях, внесенных в законодательство, и ссылки на 
информационные ресурсы, а также новые статьи из перио‑
дических изданий через приложение Telegram. 

Внедрение чат-ботов для различных организаций уже 
становится привычным, но не все вузы представляют сту‑
дентам информацию о том, как их можно создавать и ис‑
пользовать в профессиональных целях. 

Чат-бот представляет собой программу, которая ими‑
тирует устную или письменную речь. Чат-боты можно ис‑
пользовать в сфере образования. Представим некоторые 
возможные сферы применения чат-ботов на рис. 4 [9, с. 48].

Рис. 3. Ответы будущих юристов на вопрос:  
«Какие способы саморазвития цифровой компетентности Вы используете?»

Рис. 4. Сфера применения чат-ботов
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Для создания таких чат-ботов используют конструкторы, 
например через сервис Unisender [10]. Также другие конструк‑
торы предлагают подключить чат-бот для Facebook, Telegram, 
WhatsApp и Instagram. Например, SendPulse представляет воз‑
можности бесплатно использовать конструктор [11]. Исполь‑
зовать конструкторы можно бесплатно, студенты могут их ис‑
пользовать как в вузе, так и за его пределами.

Различные вузы начали реализовывать проекты по вне‑
дрению чат-ботов в образовательный процесс. Проекты эти 
разнообразны, и каждый из них решает свою задачу. Еще 
в 2018 г. на базе лаборатории в Пензенском государствен‑
ном университете создавали чат-бот [12]. В Воронежском 
государственном техническом университете все проекты 
по внедрению чат-ботов представлены на их сайте с резуль‑
татами работы [13]. Также в информационных ресурсах Чу‑
вашского государственного педагогического университета 
есть ссылка на чат-бот, который создали на физико-матема‑
тическом факультете [14].

Многие вузы направляют запросы работодателям через 
сайты для поиска актуальных кейсов [15]. В сложившейся 
ситуации интересной формой работы может стать создание 
банка электронных кейсов для всех студентов и педагогов 
вуза при участии будущих работодателей. Доступ к банку 
предлагается осуществить через электронно-образователь‑
ную среду вуза. 

При этом и студенты, и педагоги могут осуществлять 
обратную связь именно на образовательном портале че‑
рез чаты. Чаты в образовательном портале нашего проекта 
не связны с работой чат-бота, они должны работать для ре‑
шения кейсов в режиме онлайн.

В качестве использования современных средств обу‑
чения целесообразно ввести элемент геймификации в этот 
процесс. Для этого достаточно задать вес задания, соотне‑
сенный со временем его выполнения [16, с. 189]. Студенты 
активно участвуют в квизах и других играх, можно было бы 
использовать и такие формы работы. Это будет способство‑
вать повышению интереса и будущих абитуриентов, если 
мероприятия устраивать на городском или региональном 
уровне. Многие вузы недооценивают такую форму при‑
влечения абитуриентов, хотя сами школьники выражают 
большую заинтересованность в таких формах активности. 
Поэтому планируется проводить их как в вузе, так и за его 
пределами. Студенты будут привлекаться к участию в он‑
лайн-конференциях различного уровня, представлять про‑
ект в вузе в рамках дней открытых дверей. Практически все 
абитуриенты активно осваивают социальные сети, поэтому 
для ответов на их часто задаваемые вопросы можно исполь‑
зовать чат-боты, например, если абитуриенты хотят узнать 
более подробно об организации учебного процесса в раз‑
личных институтах, размере стипендии, научно-исследова‑
тельской работе, которая ведется в институтах, о графике 
воспитательных мероприятий и т. п.

В результате проведения таких мероприятий в рамках 
проекта мы можем размещать результаты своей работы на 
сайте проводимого проекта при помощи специалистов уни‑
верситета, педагогов и программистов или на официальном 
сайте университета с представлением проекта.

Выводы
В современной ситуации студенты знакомятся с боль‑

шим количеством информационных ресурсов, а также 
с различными информационными технологиями, которые 
они могут использовать в профессиональной деятельности. 
При этом не все преподаватели реализуют проекты с вне‑
дрением новых технических средств и программного обе‑
спечения в процесс обучения в вузе. В то же время рынок 
труда устанавливает свои требования к кандидатам, и буду‑
щие специалисты должны постоянно заниматься самораз‑
витием цифровой компетентности.

В ходе исследования были рассмотрены теоретические 
и практические аспекты саморазвития цифровой компетент‑
ности студентов на примере будущих юристов. В работе вы‑
делены проблемы саморазвития цифровой компетентности 
студентов, обучающихся в Сургутском государственном уни‑
верситете: небольшое количество свободного времени, лень, 
отсутствие полного доступа к некоторым ресурсам. 

Также в статье выявлены пути решения проблем самораз‑
вития цифровой компетентности студентов, обучающихся 
в Сургутском государственном университете, посредством 
реализации проекта создания целостной концепции разви‑
тия цифровых компетенций Сургутского государственного 
университета.

Заключение
Обобщая результаты проведенного исследования, можно 

сказать, что существует необходимость в организации систем‑
ной работы по саморазвитию цифровой компетентности сту‑
дента для того, чтобы в будущем выпускник был конкурен‑
тоспособным специалистом, обладающим гибкими навыка‑
ми. В ходе внедрения проекта, который включает разработку 
чат-ботов, банка электронных кейсов, создание сайта, участие 
в онлайн-конференциях и других мероприятиях, предполага‑
ется решение ряда проблем, выявленных в процессе изучения 
темы, которые препятствуют саморазвитию цифровой компе‑
тенции студентов. В работе проекта также будут задействова‑
ны преподаватели, специалисты вуза и будущие работодате‑
ли, что укрепит взаимосвязь между участниками рынка труда. 
Абитуриенты смогут воспользоваться чат-ботом для поиска 
ответов на вопросы, которые касаются обучения будущих 
юристов; также они могут посмотреть результаты реализации 
проекта на сайте вуза и (или) на собственном сайте проекта. 
В дальнейших исследованиях авторов будут описаны резуль‑
таты проделанной работы и проведен повторный опрос среди 
обучающихся вуза. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СРЕДОВОГО ВООБРАЖЕНИЯ 
У СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В статье рассматриваются особенно-
сти профессиональной подготовки студентов — будущих 
средовых дизайнеров. Выявлена структура проектно-худо-
жественной деятельности, направленной на комплексное 
оформление окружающего человека пространства с уче-
том современных требований к прочности, экологично-
сти, функциональности, экономичности и эстетичности. 
В контексте обучения средовому дизайну определена спец-
ифика проектно-творческого мышления как способности 
дизайнера-специалиста к генерированию оригинальных 
идей, ассоциативному поиску, быстроте решений, наход-
чивости, концентрации внимания и волевым усилиям.

Доказано, что механизмом создания образных объектов 
средового дизайна выступает синтез воображения и аб-
страктного мышления, воображения и рассудка. Дана харак-
теристика понятия «средовое воображение», определяющего 
умение мыслить образами, разноплановыми модификациями 
и сочетаниями их пространственных, масштабных и струк-
турных свойств и характеристик в процессе дизайнерского 
проектирования объектов среды. Охарактеризован процесс 

формирования средового воображения, включающий в себя 
поиск композиционного замысла образа предметно-простран-
ственного проекта посредством представления в сознании 
мысленной модели реального объекта и фиксации его в клау-
зурных упражнениях. Обозначены и обоснованы методические 
приемы наиболее эффективной профессиональной подготовки 
средовых дизайнеров (аспекты которой осмысливаются по-
степенно), заключающиеся в расчленении этапов проектиро-
вания на отдельные задачи и в применении в образовательном 
процессе эвристических методов решения проблемных задач. 

Методология исследования опирается на фундаменталь-
ные психологические и педагогические труды ведущих ученых, 
обосновавших роль воображения в моделировании новой ре-
альности как отходе от стереотипного мышления. Метода-
ми исследования послужили наблюдение за процессом проек-
тирования и анализ проектных работ студентов. 

Ключевые слова: дизайн среды, проектно-творческое 
мышление, воображение, высшее образование, методика 
обучения, средовое проектирование, клаузура, проектная 
идея, образ, творческий процесс
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Original article

METHODOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPING ENVIRONMENTAL IMAGINATION 
AMONG DESIGN STUDENTS

5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract. The article discusses the peculiarities of pro-
fessional training of students — future environmental design-
ers. The structure of design and artistic activities aimed at 

the complex design of the surrounding space, taking into ac-
count the modern requirements for durability, environmental 
friendliness, functionality, economy and aesthetics, is revealed.  


