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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 

PROBLEMS OF DEVELOPING THE DIGITAL CULTURE OF FUTURE LAWYERS 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы развития цифровой культу-

ры будущих юристов. Цифровая культура понимается как сложное системное качество лично-

сти. Указаны её компоненты. Представлены особенности развития цифрового поколения в виде 

табличного построения.  

Abstract. This article discusses the problems of developing the digital culture of future law-

yers. Digital culture is understood as a complex systemic quality of personality. Its components are in-

dicated. The features of the development of the digital generation in the form of tabular construction are 

presented. 
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В настоящее время в период цифровой трансформации жизни актуализировались 

несколько противоречий представляющих интерес для нашего исследования. Данные 

противоречия рассматриваются в контексте цифровой культуры как атрибутивного ка-

чество будущих юристов. 

Первое противоречие обозначилось между стремительно развивающейся цифро-

вой средой, её огромными возможностями развития социальной сферы, в том числе и 

образовательной и сложившимися традиционными взглядами на формы, методы и сред-

ства развития культуры.  

Второе противоречие определяется между сильно изменившимися социально-

личностными характеристиками цифрового поколения и недостаточностью специальных 

исследований по развитию цифровой культуры с учетом этих особенностей. 

Цифровая культура в современном обществе является важным, базовым каче-

ством в профессиональной деятельности будущих юристов. Рассмотрим цифровую 

культуру с позиции составляющих её компонентов. По мнению Е.В. Гнатышиной [1], 

цифровая культура – это сложное системное качество личности, проявляющееся в по-

строении информационной картины мира и актуализации ценностно-смысловой сферы в 

информационной деятельности, совокупности знаний, умений самостоятельного поиска, 

отбора и анализа необходимой информации, навыков и практического опыта ее органи-

зации, преобразования, сохранения и передачи. Р. А. Шаухалова [2] считает, что цифро-

вая культура, это система личностных качеств, включающая компоненты: знания, уме-

ния и навыки работы с информацией в цифровой среде; способность и готовность к эф-

фективной учебной и профессиональной информационной деятельности; цифровое ми-

ровоззрение, соответствующее современному этапу развития общества. 

Таким образом, цифровая культура, как системное образование предполагает 

наличие следующих компонентов:  

 мировоззренческого (ценностного) компонента – построении информационной 

картины современного мира и актуализации ценностно-смысловой сферы;  

 когнитивного компонента – совокупности знаний необходимой информации;  
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 личностного компонента – способность и готовность к профессиональной   де-

ятельности в цифровой среде;  

 деятельностного компонента – навыков, умений и практического опыта работы 

с информацией в цифровой среде (организации, преобразования, сохранения и передачи 

информации). 

Формирование цифровой культуры предлагает учет особенностей современного 

поколения обучающихся (цифрового поколения).  

Представим указанные особенности развития цифрового поколения в виде таб-

личного построения в двух аспектах: положительного и отрицательного. Кроме того, из-

ложим свою точку зрения на пути реализации возможностей, использования особенно-

стей развития цифрового поколения в процессе развития цифровой культуры будущих 

юристов.  

Таблица 1  Особенности развития цифрового поколения и возможности их учета 

при формировании цифровой культуры 

Компоненты 

цифровой культуры 

Позитивные 

особенности 

Отрицательные 

особенности 

Возможности 

влияния 

Когнитивное разви-

тие: 

- восприятие; 

- память; 

- логика; 

- формирование по-

нятий; 

-решение задач; 

-воображение.  

Стремление к но-

вому, способность 

к обработке разно-

го рода информа-

ции, способность 

анализировать раз-

ные источники ин-

формации, их пе-

реработка. 

Кратковременная 

память, неспособ-

ность запоминать 

большие объемы 

текста, отсутствие 

логики построения 

и восприятия ситу-

аций, зациклен-

ность на одном вы-

боре, отсутствие 

воображения, вос-

приятие виртуаль-

ной реальности, 

как реальной жиз-

ни, мозаичность 

мышления, рассе-

янность внимания. 

Разработка новых 

информационных 

программ для инди-

видуального разви-

тия положительных 

качеств обучающего-

ся. 

Личностное разви-

тие: 

- коммуникабель-

ность; 

- эмоциональность; 

- креативность; 

- вежливость; 

- эмпатия; 

- тактичность; 

- доброжелатель-

ность; 

- честность; 

- интуиция; 

- способность дли-

тельное время зани-

маться решением од-

ной проблемы. 

Установка связей, 

контактов, способ-

ность управлять 

эмоциями, видеть, 

придумывать и 

проявлять интерес 

к новому.  

Низкий сенсорный 

опыт, восприятие 

реальной жизни 

неинтересной, 

скучной, однооб-

разной, нетерпели-

вость в получении 

информации, гру-

бость в высказыва-

ниях, отсутствие 

сострадания в тя-

желых ситуациях, 

искажение инфор-

мации, бестакт-

ность, замкнутость, 

необщительность. 

Многозначность и 

многовекторность 

возможностей инди-

видуального разви-

тия обучающихся, 

развития креативных 

подходов к восприя-

тию цифровой ин-

формации и после-

дующего нестан-

дартного решения 

выявленных про-

блем. 

Деятельностное раз-

витие: 

Способность оце-

нить риски, а также 

Неспособность ре-

ально оценить си-

Разнообразие 

направлений обуче-
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- оценка ситуации; 

- реализация реше-

ний; 

- выбор средств дея-

тельности; 

- самосознание; 

- формирование це-

лей; 

- мотивы; 

- способности. 

последствия при-

нятых решений, 

сформировать цели 

самостоятельно без 

участия третьих 

лиц. 

туацию, иллюзор-

ность, неспособ-

ность принять ре-

шения и реализо-

вать их, отсутствие 

целей в жизни, от-

сутствие стремле-

ния к чему-либо, 

остановка в разви-

тии талантов, спо-

собностей. 

ния. возможность от-

крытия, способно-

стей, самостоятельно 

определиться с вы-

бором направления 

своей деятельности с 

учетом чужого опы-

та.  

Мировоззренческое 

развитие: 

- самопознание; 

-определение места и 

роли в мире, в семье, 

в коллективе, в при-

роде, в государстве; 

-патриотизм; 

-толерантность. 

Духовное развитие 

личности, упро-

щенное отношение 

к жизни. 

Неспособность по-

нять себя, неспо-

собность опреде-

лить свое место и 

роль в мире, нетер-

пимость к чужому 

мировоззрению, 

предательству, 

скепсис, ирония. 

Развитие межкуль-

турного и межгосу-

дарственного обще-

ния. Комфортная со-

циализация обучаю-

щегося. 

Положительные особенности развития цифрового поколения помогают спроекти-

ровать возможности использования особенностей их развития, а также помогают учиты-

вать и формировать направления, способы и средства достижения их развития в услови-

ях цифровой культуры.  

Таким образом, цифровая культура, как системное образование предполагает 

наличие мировоззренческого (ценностного) компонента; когнитивного компонента; 

личностного компонента и деятельностного компонентов и представляет собой способ-

ность, готовность и опыт работы с информацией в цифровой среде. 

Следовательно, цифровая культура в современном обществе является важным, 

базовым качеством в профессиональной деятельности будущих юристов, так как спо-

собствует правильному развитию будущего специалиста и помогает сформировать и 

освоить выбранную профессию.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

IMPROVING THE CONTENT OF THE TRAINING OF TEACHERS OF VOCATIONAL 

TRAINING IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION 

Аннотация. В статье представлен широкий спектр дидактических возможностей приме-

нения мультимедиатехнологий в процессе обучения, которые свидетельствуют о важности 

включения в учебный план бакалавров направления подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) дисциплины по выбору «Мультимедиатехнологии в образовании». 

Abstract. The article presents a wide range of didactic possibilities of using multimedia tech-

nologies in the learning process, which testify to the importance of entering the undergraduate curricu-

lum of the 44.03.04 Vocational training (by industry) discipline of choice "Multimedia technologies in 

education". 
Ключевые слова: мультимедиатехнологии в образовании; цифровые компетенции пре-

подавателя, индивидуальная образовательная траектория. 

Keywords: multimedia technologies in education; digital competencies of the teacher, individ-

ual educational trajectory. 

Мультимедиатехнологии привнесли новые возможности в процесс обучения сту-

дентов. Так, например, мультимедийные презентации очень быстро стали если не обяза-

тельным, то настоятельно рекомендуемым преподавателю средством обучения. По ре-

зультатам опроса, 88,5 % студентов РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева хотели бы, 

чтобы лекция преподавателя всегда сопровождалась мультимедийной презентацией. 

Наглядность – ключевой аргумент использования мультимедийных презентаций: лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочесть. Использование на занятиях муль-

тимедийной презентации облегчает восприятие изучаемого материала, способствует его 

пониманию и запоминанию – считают 92,3 % опрошенных нами студентов. 88,5 % ре-

спондентов отметили, что слайд-презентация с элементами анимации, видеофрагмента-

ми и звуковым сопровождением дает более яркое и емкое представление о предметах, 

явлениях, ситуациях, стимулирует познавательную активность.  

Современные студенты колледжа, вуза – это представители поколения Z, вырос-

шие в цифровой среде. Им свойственно быстрое переключение внимания, «клиповое 

мышление», чтение «заголовками». Современные студенты хотят получать «концентри-

рованные» знания [2, 4]. Поэтому информация, которую преподаватель выносит на слай-

ды, не должна быть избыточной. Текстовые материалы должны быть простыми для вос-

приятия, структура текста должна соответствовать его содержанию, а ключевые пункты – 

выделены визуально. Преподаватель должен сделать учебный материал ярким и зримым. 

Мультимедийная презентация дает возможность не только представить информа-

цию в удобной для восприятия форме, но и эффектно сочетать в себе текст, графику, 


