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Построение карты цифровых компетенций 
для обеспечения качества подготовки будущих 

юристов в условиях цифровой экономики

Введение. Современный этап развития цивилизации находится на стадии цифровой транс-
формации, обусловленной бурным развитием цифровых технологий, сервисов и устройств. Проис-
ходящие технологические изменения оказывают влияние на ключевые требования, предъявляемые 
к уровню подготовки и компетентности студентов, которые будут востребованы на рынке труда в усло-
виях цифровой экономики. Цель исследования – построение, обоснование и эмпирическая проверка 
карты цифровых компетенций юриста, обеспечивающей целенаправленную подготовку обучающихся 
в использовании современных цифровых технологий, средств и сервисов. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в Уральском государственном юридическом 
университете имени В. Ф. Яковлева. Общее количество студентов, принявших участие в исследовании, 
составило 290 человек. Основными методами исследования стали: анализ научной и научно-методи-
ческой литературы; опрос-беседа со студентами магистратуры, экспертами и представителями работо-
дателей; анкетирование студентов трех уровней образования; анализ и обработка полученных резуль-
татов. Исследование состояло из трех этапов.

Результаты. На основе анализа полученных эмпирических данных на первом этапе и обсуж-
дения результатов с экспертами и представителями работодателей была оформлена карта цифровых 
компетенций юриста, содержащая три цифровые компетенции: базовую, общую профессиональную 
и специализированную профессиональную, каждая из которых включает в себя несколько индикато-
ров, совокупная оценка сформированности которых позволяет говорить об уровне развития компе-
тенций в целом. Результаты второго этапа исследования доказали адекватность предлагаемой карты 
цифровых компетенций, а также интерес респондентов к обсуждаемой теме исследования. На третьем 
этапе в ходе проведения опроса и последующего обсуждения были выявлены основные направления 
в обучении студентов, направленные на формирование и развитие цифровых компетенций.

Обсуждение и выводы. Полученные в ходе исследования данные, свидетельствующие о по-
нимании студентами необходимости развития цифровых компетенций, также подтверждают важность 
построения карты цифровых компетенций для повышения мотивации и осознанности при подготовке 
будущих юристов и, как следствие, повышения эффективности и качества обучения. 

Ключевые слова: компетенции, цифровые компетенции, индикаторы компетенций, карта 
цифровых компетенций, цифровые компетенции юриста.
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Building the Map of Digital Competencies 
to Ensure the Quality of Training of Future Lawyers 

in the Digital Economy

Introduction. The modern stage of civilization development is at the stage of digital transformation due 
to the rapid development of digital technologies, services and devices. The ongoing technological changes have 
an impact on the key requirements for the level of training and competence of students who will be in demand 
in the labor market in the digital economy. The purpose of our research is to build, substantiate and empirically 
verify a lawyer’s digital competence map, that providing targeted training of students in the use of modern 
digital technologies, tools and services.

Materials and methods. The research was conducted at the Ural State Law University named after 
V. F. Yakovlev on the Department of Information Law. The total number of students who took part in the study 
was 290 people. The main methods of conducting the research were: analysis of scientific and methodological 
literature; conducting interviews with graduate students, experts and representatives of employers; questioning 
students of three levels of education; subsequent analysis and processing of the results obtained. The study 
consisted of three stages.

Results. During the study, based on the analysis of the empirical data obtained at the first stage and dis-
cussion of the results with experts and representatives of employers, a lawyer's Digital Competencies Map 
was drawn up, containing three digital competencies: basic, general professional and specialized professional, 
each of which includes several indicators, the cumulative assessment of which allows us to talk about the level 
of competence development as a whole. The results of the second stage of the study proved the adequacy 
of the proposed Map of Digital Competencies, as well as the interest of respondents in the research topic under 
discussion. At the third stage, during the survey and subsequent discussion, the main directions in the training 
of students aimed at the formation and development of digital competencies were identified.

Discussion and conclusions. The data obtained in the course of the study testifying to the students' 
understanding of the need to develop digital competencies also confirm the importance of building a digital 
competence map to increase motivation and awareness in the preparation of future lawyers, and as a result, 
improve the efficiency and quality of training. 

Key words: competencies, digital competencies, indicators of competencies, map of digital competencies, 
lawyer’s digital competencies.
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Введение
Современный этап развития общества и экономики характе-
ризуется проникновением цифровых сервисов, технологий 
и устройств в абсолютно все сферы человеческой деятельности 
и приводит к цифровой трансформации экономических отно-
шений (цифровая экономика), сопровождает переход на новый 
уровень отношений между обществом и государством (цифро-
вое правительство), затрагивает всю современную инфраструк-
туру (цифровое пространство) и формирует новый уровень 
развития цивилизации – цифровое общество [1, с. 14]. Такие 
глобальные преобразования сопровождаются формированием 
и развитием новых, так называемых цифровых компетенций 
у граждан, что является одним из важнейших факторов устой-
чивого социально- экономического развития страны. Государ-
ству на данном этапе развития необходимы специалисты нового 
качества в части формирования востребованных компетенций 
и развития компетентности в цифровом мире. Обеспечить ка-
чество подготовки востребованных на рынке труда специали-
стов в той или иной сфере профессиональной деятельности, 
но с обязательным овладением умений и навыков работы в со-
временных цифровых условиях – одна из основных и перспек-
тивных задач современного профессионального образования.

С введением федеральных государственных образо-
вательных стандартов (ФГОС) на всех уровнях профессио-
нального образования был реализован компетентностный 
подход в обучении, направленный на овладение компетен-
циями – интегрированного результата обучения, основанного 
не только на получении знаний, умений и навыков, но и пред-
полагающий развитие способностей у обучающихся решать 
разносторонние профессиональные задачи в меняющихся 
условиях и непредсказуемых сложных ситуациях. Развитие 
новой образовательной парадигмы обеспечило обязательное 
внедрение в учебный процесс инновационных методик и тех-
нологий обучения, в том числе основанных на использовании 
современных цифровых информационно- коммуникационных 
технологий и средств. Именно такой подход в реализации 
образовательного процесса способствует повышению каче-
ства подготовки выпускников, удовлетворяющих актуальным 
потребностям рынка трудовых ресурсов, а востребованность 
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выпускников того или иного вуза является наиболее адекват-
ным показателем качества образования.

В соответствии с вышесказанным становится очевид-
ной необходимость формирования у студентов цифровых 
компетенций, способных обеспечить выпускникам высокую 
востребованность на рынке труда. При этом возникает по-
требность выявления структурных смысловых компонентов 
цифровых компетенций, обеспечивающих их актуальность 
на данном этапе развития цифровой реальности. Таким обра-
зом, стремительное развитие цифровых технологий, сервисов 
и устройств способствует постоянному обновлению не только 
содержания образования, но и тех свой ств и способностей 
личности, обеспечивающих ее высокий профессионализм 
в современной цифровой экономике.

Целью нашего исследования является построение, обо-
снование и эмпирическая проверка карты цифровых компе-
тенций студентов юридического университета разных уровней 
образования (среднее профессиональное, бакалавриат, ма-
гистратура), обеспечивающей целенаправленную подготовку 
обучающихся в использовании современных цифровых тех-
нологий, средств и сервисов.

Гипотеза состояла в том, что выявление отдельных струк-
турных компонентов цифровой компетенции, их систематиза-
ция и оформление в карту будут эффективными для постро-
ения процесса обучения, ориентированного на качественную 
подготовку будущих юристов для профессиональной деятель-
ности в условиях цифровой экономики.

Обзор литературы
В настоящее время изучением необходимых для циф-

ровой экономики компетенций занимаются многие исследо-
ватели. Наиболее системный обзор ключевых компетенций 
для цифровой экономики представлен в работе Т. В. Ершовой 
и С. В. Зива [7]. Обобщив опыт исследователей из Канады, 
Финляндии, КНР и европейского сообщества, а также учи-
тывая исторический опыт российского образования, пред-
ложена концептуальная схема развития обозначенных ими 
ключевых компетенций. М. М. Батова рассмотрела вопросы 
формирования цифровых компетенций субъектов системы 
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«Образование- наука-производство», акцентировав внимание 
на образовании как доминирующем элементе этой системы. 
По ее мнению, «именно образование, способствуя разви-
тию человеческого капитала, обеспечивает формирование 
моделей компетенций, отражающих требования цифровой 
экономики» [2, с. 1574]. Проблема, с которой сталкивают-
ся бизнес и современная система образования на разных 
уровнях обучения цифровым навыкам, освещалась учеными 
самарских университетов Н. В. Кожуховой, Е. П. Серпуховой 
и других [11]. Интересны результаты оценки уровня цифро-
вой грамотности современных преподавателей, полученные 
для анализа возможностей цифровой образовательной сре-
ды в вузах новосибирскими учеными Д. С. Константиновой 
и М. М. Кудаевой [13]. Работа О. М. Шариповой [19] касает-
ся уровня развития цифровых компетенций персонала при 
внедрении дистанционной формы трудовой деятельности, 
проблемы измерения и оценки компетенций.

Таким образом, вопросы формирования ключевых цифро-
вых компетенций являются актуальными и востребованными 
разными субъектами экономической деятельности. При этом 
большинство исследователей отмечают, что развитие цифро-
вой компетентности происходит не только на этапе обучения 
в колледже и/или университете, но и в течение всей последу-
ющей профессиональной деятельности человека [4; 5]. Этот 
процесс также сопровождает расширяющийся перечень циф-
ровых компетенций, которыми должен владеть сотрудник того 
или иного предприятия в условиях цифровой трансформации 
экономики. Вопросы формирования цифровых компетенций 
у специалистов различных сфер экономики также актуальны 
на сегодняшний день [12; 16; 17].

В своем исследовании мы проанализировали опыт кол-
лег из других вузов. Так, например, Н. Г. Храмцова, Т. Ю. Май-
борода [18] обосновали внесение изменений в образователь-
ные стандарты и предложили дополнить набор компетенций 
для студентов юридических вузов с учетом развития совре-
менной информационной среды. И. В. Ершова, Е. Е. Енькова 
[6] обсуждают результаты авторского анкетирования, сви-
детельствующие о плохой осведомленности обучающихся 
бакалавриата и магистратуры в отношении базовых компе-
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тенций юристов для цифровой экономики, а также источников 
их регламентации, и вновь предлагают модернизировать 
образовательные стандарты с учетом необходимости фор-
мирования у юристов цифровых компетенций.

М. Е. Бегларян и Н. Ю. Добровольская [3] разработали мо-
дель формирования цифровых компетенций на примере дисци-
плины Информационное право, обосновав важность цифрового 
обеспечения структурных компонентов тематики. Важный аспект 
обучения студентов предложен в статье сургутских ученых 
Н. Н. Жадобиной и Е. В. Лукиянчиной [8], касающейся вопро-
са саморазвития цифровой компетентности будущих юристов. 
В своей работе они обсуждают результаты проведенного в но-
ябре 2022 г. опроса студентов о том, занимаются ли они само-
развитием цифровой компетенции и существуют ли проблемы 
в этом процессе. В результате анализа полученных результатов 
ученые предлагают разработать концепцию развития цифро-
вых компетенций в качестве локального акта университета для 
обеспечения качества подготовки студентов в университете.

Таким образом, теоретический анализ проблемы форми-
рования и развития цифровых компетенций будущих юристов 
показал, что во ФГОС по направлению «Юриспруденция» для 
разных уровней образования цифровая (точнее – информаци-
онная) составляющая представлена в разделе общекультурных 
компетенций (ОК 02) на уровне использования информацион-
ных технологий (среднее профессиональное образование 1), 
для бакалавриата 2 и магистратуры 3 – в разделе общепро-
фессиональных компетенций (ОПК-8 и ОПК-7 соответствен-
но) в категории «Информационные технологии» на уровне 
получения юридически значимой информации, применения 
информационных технологий с учетом требований информа-
ционной безопасности. Представленные в образовательных 
стандартах формулировки компетенций не позволяют субъек-
там образовательного процесса иметь четкое представление 
о выпускнике – будущем юристе, востребованном на рынке 
труда в условиях формирующейся цифровой экономики. По-

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», утв. приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 508.

2 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению под-
готовки 40.03.01 «Юриспруденция», утв. приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 13.08.2020 г. № 1011.

3 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – магистратура по направлению под-
готовки 40.04.01 «Юриспруденция», утв. приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25.11.2020 г. № 1451.



|258|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

строение карты цифровых компетенций позволит обозначить 
и конкретизировать необходимые навыки и качества выпуск-
ника, соответствующего потребностям современной экономики.

Материалы и методы
Исследование проводилось в Уральском государствен-

ном юридическом университете им. В. Ф. Яковлева доцен-
тами кафедры информационного права. Общее количество 
студентов, принявших участие в исследовании, составило 
290 чел., из которых 90 – обучающиеся среднего професси-
онального образования по специальности 40.02.01 Право 
и организация социального обеспечения, 169 – студенты, 
обучающиеся по направлению бакалавриата 40.03.01 Юри-
спруденция, и 31 магистрант, обучающиеся по программе 
«Гражданское право».

Основные методы проведения исследования: анализ 
научной и научно- методической литературы; опрос- беседа 
со студентами магистратуры, экспертами – преподавателями 
кафедры информационного права и представителями работо-
дателей; анкетирование студентов трех уровней образования; 
анализ и обработка полученных в ходе анкетирования резуль-
татов и построение на их основе карты цифровых компетенций; 
обсуждение и проектирование дальнейшего исследования 
с экспертами и представителями работодателей.

Для проведения исследования было сформировано 
три основных этапа, без учета подготовительного этапа, 
на котором проводилось обсуждение идеи исследования, 
поиск, систематизация и анализ научно- методической ли-
тературы и формулирование цели и гипотезы исследова-
ния. На первом этапе активное участие в работе принимали 
магистранты, эксперты и работодатели. Так, в двух группах 
магистрантов в процессе активного обсуждения совместно 
с преподавателями было сформировано поле необходимых 
индикаторов цифровых компетенций юриста, деятельность 
которого осуществляется в современных условиях транс-
формирующейся экономики. Затем предложенные индика-
торы были объединены в подмножества и проранжированы. 
Предложенные и систематизированные магистрантами ин-
дикаторы в ходе совместного обсуждения с преподавателя-
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ми кафедры и представителями работодателей были актуа-
лизированы с учетом существующих научно- методических 
подходов и предлагаемых моделей компетенций [9; 10; 15; 
20], используемой терминологии и потребностей работода-
телей. В результате совместной деятельности была сфор-
мирована карта цифровых компетенций юриста, в которой 
было выделено три блока компетенций: базовые, общие про-
фессиональные и специализированные профессиональные.

На втором этапе был проведен опрос студентов колледжа, 
бакалавриата и магистратуры по цифровым компетенциям 
и обозначенным индикаторам с целью определения следую-
щих критериев:

– понимание содержания цифровых компетенций и со-
ответствующих индикаторов;

– актуальность предложенных компетенций для каждого 
респондента в их будущей профессиональной деятельности;

– самоанализ текущего уровня сформированности у сту-
дентов предложенных индикаторов и компетенций;

– определение целевого (планируемого) уровня развития 
компетенций.

В результате проведения второго этапа исследования 
был получен достаточно разнообразный эмпирический ма-
териал, который позволил обозначить перспективы даль-
нейшей работы в рамках заявленной темы исследования. 
Также на этом этапе была проделана систематизация и ста-
тистическая обработка полученных эмпирических данных, 
результаты представлены в виде таблиц и диаграмм для 
последующего качественного анализа и формулирования 
предварительных выводов.

На третьем этапе в ходе совместного с преподавателя-
ми обсуждения в учебных группах студенты бакалавриата 
и магистратуры предложили актуальные для них спосо-
бы развития цифровых компетенций в рамках изучаемых 
учебных дисциплин, а также самостоятельно в зависимости 
от индивидуальных потребностей. Полученные результаты 
планируется использовать в модернизации учебного про-
цесса и актуализации учебного и дидактического материала 
для обучающихся в рамках преподаваемых на кафедре 
информационного права дисциплин.
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Результаты
На первом этапе исследования в ходе обсуждения со сту-

дентами магистратуры вопросов профессиональной деятель-
ности юриста в условиях цифрового общества и цифровой 
трансформации экономики были выявлены основные знания, 
умения и навыки работы (ЗУН) юриста с современными циф-
ровыми технологиями, сервисами и устройствами. Работа была 
организована следующим образом: сначала магистрантам было 
предложено индивидуально и самостоятельно перечислить 
используемые ими ЗУН, далее они были объединены в микро-
группы для расширения списков ЗУН, а затем было проведено 
совместное обсуждение результатов с конкретизацией приме-
ров использования в профессиональной деятельности тех или 
иных знаний, умений, навыков. Таким образом, на первона-
чальном этапе рассуждений были определены так называемые 
базовые составляющие компетенций, которые в большинстве 
случаев необходимы всем специалистам, работающим в совре-
менных условиях, затем для них был сделан акцент на приме-
нимость и значимость именно в юридической сфере.

Дальнейшее обсуждение проблемы привело к выявле-
нию ЗУН, востребованных именно в современном цифровом 
мире и значимости овладения ими для юристов. Для того 
чтобы назвать те или иные умения, студенты сами пред-
ложили сначала разработать некую модель работы юри-
ста в условиях цифровизации социально- экономической 
сферы, а затем, экстраполируя всевозможные цифровые 
устройства и технологии, используемые в различных сферах 
человеческой деятельности, на свою профессиональную де-
ятельность, обозначить индикаторы для профессиональных 
цифровых компетенций юриста.

На основе анализа полученных эмпирических данных 
на первом этапе исследования и обсуждения результатов с экс-
пертами и представителями работодателей была оформлена 
карта цифровых компетенций юриста (табл. 1), содержащая 
три цифровые компетенции: базовую, общепрофессиональную 
и специализированную профессиональную, каждая из которых 
включает в себя несколько индикаторов, совокупная оценка 
сформированности которых позволяет говорить об уровне 
развития компетенций в целом.
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Таблица 1

Карта цифровых компетенций юриста

Индикаторы базовой цифровой 
компетенции юриста (БЦК)

Индикаторы общепрофессиональной цифровой 
компетенции юриста (ОПЦК)

Код Содержание Код Содержание

ИБК-1 Цифровая коммуникация ИОПК-1 Использование профессиональных программ, 
средств, сервисов

ИБК-2 Цифровая идентификация ИОПК-2 Использование в работе сайтов и сервисов госу-
дарственных структур

ИБК-3 Цифровая грамотность Индикаторы специализированной профессиональной 
цифровой компетенции юриста (СПЦК)

ИБК-4 Цифровая защита ИСПК-1 Использование прорывных цифровых технологий 
в юриспруденции

ИБК-5 Цифровая безопасность ИСПК-2 Использование программных средств для работы 
с большими данными

ИБК-6 Цифровые права ИСПК-3 Использование программ для шифрования 
и криптографической защиты данных

ИБК-7 Цифровые ресурсы для 
самообразования

ИСПК-4 Владение навыками разработки и постановки задач 
для разработчиков программных продуктов

Под вышеуказанными цифровыми компетенциями юриста 
мы определяем следующее:

Базовая профессиональная цифровая компетенция юри-
ста подразумевает способность специалиста понимать общие 
принципы, логику и механизмы развития цифровых технологий 
в стране и мире, использовать компьютеры, мобильную технику 
и гаджеты для решения текущих жизненных и профессио-
нальных задач, пользоваться общедоступным программным 
обеспечением, знать основы цифровой безопасности и защи-
ты технических средств и сетей, а также выстраивать личную 
и деловую коммуникацию на основе цифровых технологий.

Общепрофессиональная цифровая компетенция юриста 
подразумевает способность специалиста понимать государ-
ственную политику в области развития информационного об-
щества, использовать специализированные и государственные 
сервисы и ресурсы для ведения юридической деятельности, 
а также быть способным самообучаться и развиваться с ис-
пользованием цифровых ресурсов.

Специализированная профессиональная цифровая ком-
петенция юриста подразумевает способность специалиста при-
менять современные прорывные технологии (искусственной 
интеллект, большие данные и др.) для повышения результа-
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тивности своей профессиональной деятельности, выступать 
постановщиком задач для разработки новых цифровых ре-
сурсов и сервисов для применения в юриспруденции, быть 
способным анализировать и сопровождать процессы развития 
цифрового мира и информационного общества с точки зрения 
правоприменения и правового регулирования.

Результаты второго этапа исследования показали адек-
ватность предлагаемой карты цифровых компетенций, а также 
неподдельный интерес респондентов к обсуждаемой теме 
исследования. Однако после проведения опроса в процессе 
обсуждения было выявлено, что достаточно большое количе-
ство студентов (85 % обучающихся по программе СПО, 79 % 
бакалавров и 67 % магистрантов) не могут полностью раскрыть 
содержание индикаторов профессиональной цифровой ком-
петенции, при этом достаточно полно и грамотно раскрывают 
содержание индикаторов базовой компетенции.

Таблица 2

Наиболее востребованные ЗУН бакалавров и магистров

№  Индикаторы цифровых компетен-
ций, отмеченные магистрантами

Акту-
аль-

ность, 
%

Индикаторы цифровых компетенций, 
отмеченные бакалаврами

Акту-
аль-

ность, 
%

1 ИБК-3 Цифровая грамотность 83,9 ИБК-4 Цифровая защита 95,3

2 ИБК-5 Цифровая безопасность 77,4 ИБК-7 Цифровые ресурсы для само-
образования

95,3

3 ИСПК-2 Использование ПС для 
работы с большими данными

61,3 ИБК-1 Цифровая коммуникация 94,7

4 ИСПК-1 Использование прорывных 
технологий

64,5 ИБК-5 Цифровая безопасность 92,9

5 ИБК-1 Цифровая коммуникация 54,8 ИБК-3 Цифровая грамотность 91,1

По вопросам актуальности предлагаемых индикаторов 
цифровых компетенций для профессиональной деятельности 
юриста были получены также неоднозначные результаты (про-
центный состав респондентов, указавших индикатор актуаль-
ным для своей профессиональной деятельности юриста): для 
студентов, обучающихся по программам СПО и бакалавриата 
актуальность всех предлагаемых компонентов не вызывает 
сомнения и варьируется для базовой цифровой компетенции 
(БЦК) в пределах от 84,4 (ИБК-1) до 95,3 % (ИБК-4, ИБК-7), 
для профессиональных цифровых компетенций (ПЦК) – от 71 
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(ИСПК-4) до 90 % (ИОПК-1). Студенты магистратуры более 
избирательны в своих оценках: для ИБК актуальность ва-
рьируется от 3,2 (ИБК-6) и 6,5 (ИБК-7) до 84 % (ИБК-3), для 
ИПК минимальное значение 6,5 (ИСПК-4) и максимум 64,5 % 
(ИСПК-1). Наиболее востребованные компетенции у бакалав-
ров и магистров представлены в табл. 2.

Примечательны результаты соотношения самооценки 
студентов текущего уровня сформированности у них пред-
ложенных индикаторов цифровых компетенций и целевого 
(планируемого) уровня развития компетенций.

Представленные на диаграммах усредненные значения 
респондентов по уровням образования выявили следующие 
тенденции:

– наиболее высокий уровень сформированности цифро-
вых компетенций по результатам самоанализа выявили у себя 
обучающиеся по программам СПО. Но, с другой стороны, в по-
следующем обсуждении именно учащиеся колледжа показали 
крайнюю неосведомленность в раскрытии содержательной 
части предлагаемых цифровых компетенций;

– по результатам самоанализа у обучающихся по про-
граммам СПО цифровые компетенции развиты примерно 
на одном уровне по каждому индикатору;

– текущий уровень развития цифровых компетенций 
у обучающихся по программам СПО практически совпадает 
с целевым (планируемым), что демонстрирует отсутствие мо-
тивации к развитию и обучению;
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– у магистрантов и бакалавров более осознанный под-
ход к оцениванию своего текущего уровня сформированности 
цифровых компетенций юриста;

– магистранты продемонстрировали наиболее высокие 
целевые показатели по цифровым компетенциям, которые 
они хотели бы развивать, при этом набор этих компетенций 
сугубо индивидуален.

Также проведенное исследование выявило дефициты 
в текущем уровне развития цифровых компетенций для сту-
дентов каждого уровня образования, которые в дальнейшем 
будут учтены при модернизации программ учебных дисциплин, 
учебного и дидактического материала для студентов и всей 
развивающейся, в том числе и в цифровом направлении, об-
разовательной среды университета (табл. 3).

Таблица 3

Дефициты в текущем уровне развития цифровых компетенций студентов

№  Индикаторы цифровых 
компетенций, отмеченные 

магистрантами

Текущий 
уровень

Индикаторы цифровых 
компетенций, отмеченные 

бакалаврами

Текущий 
уровень

1 ИСПК-1 Использование прорыв-
ных технологий

4,7 ИСПК-2 Использование ПС для 
работы с большими данными

5,69

2 ИСПК-2 Использование ПС для 
работы с большими данными

5,74 ИСПК-1 Использование прорывных 
технологий

5,93

3 ИБК-3 Цифровая грамотность 6,35 ИБК-3 Цифровая грамотность 6,27

4 ИБК-5 Цифровая безопасность 6,46 ИБК-4 Цифровая защита 6,48

5 ИОПК-1 Использование профес-
сиональных ПС

6,61 ИБК-5 Цифровая безопасность 6,5

Третий этап в нашем исследовании появился в ходе об-
суждения результатов проведенного опроса с обучающимися 
по программам бакалавриата и магистратуры, когда наиболее 
заинтересованные в обсуждении своего цифрового будущего 
студенты стали предлагать способы развития цифровых компе-
тенций юриста. Обобщив озвученные предложения и проведя 
дополнительный опрос, были выделены перспективные спо-
собы и методы обучения студентов, направленные на форми-
рование и развитие цифровых компетенций (рис. 4).

Как видно из диаграммы, большинство респондентов рас-
считывают и планируют развитие своих профессиональных 
цифровых компетенций осуществлять непосредственно в уни-
верситете в процессе обучения по программам бакалавриата 
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и магистратуры, при этом они готовы к самообучению, им ин-
тересен опыт и профессиональное мнение экспертов. На наш 
взгляд, современные научно- методические, кадровые и тех-
нические возможности образовательной среды университета 
могут должным образом преобразовать организацию и осу-
ществление учебного процесса для удовлетворения запросов 
будущих юристов с целью покрытия выявленных дефицитов 
и развития необходимых для рынка труда профессиональных, 
в том числе цифровых, компетенций.

Обсуждение и выводы
На основании полученных результатов проведенного ис-

следования, считаем возможным сформулировать следующие 
выводы:

 – Студенты всех уровней обучения осознают необходи-
мость развития цифровых компетенций юриста в условиях 
цифровой трансформации и в большей степени понимают со-
держание предложенных индикаторов, свидетельствующих 
о развитии цифровых компетенций.

 – Разработанная совместно с экспертами и представите-
лями работодателей карта цифровых компетенций юриста яв-
ляется востребованной и может быть полезна для повышения 
мотивации и осознанности при подготовке будущих юристов.

 – Личный актуальный набор цифровых компетенций 
различен у студентов, но в большей части коррелируется 
с соответствующим образовательным уровнем подготовки 
будущего юриста.



|266|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

 – В зависимости от уровня образования студенты по-раз-
ному оценивают свой текущий уровень сформированности 
цифровых компетенции и различаются по целеполаганию раз-
вития цифровых компетенций.

 – Зона развития цифровых компетенций наиболее широка 
у магистрантов, а студенты среднего профессионального об-
разования практически не имеют мотивации и цели развивать 
в процессе обучения цифровые компетенции.

 – Осознанность и дифференцированный подход к выбо-
ру компетенций наиболее ярко проявляется у магистрантов, 
которые выбирают те индикаторы цифровых компетенций, 
которые непосредственно связаны с приоритетными техно-
логиями развития цифрового мира.

 – Студенты предлагают различные способы развития циф-
ровых компетенций юриста, но выделяют обучение в универ-
ситете в качестве наиболее результативного.

 – Условия обучения и образовательная среда при под-
готовке будущих юристов должны быть различны на разных 
уровнях образования и направлены на повышение качества 
образования с учетом личных запросов студентов.

Представляется необходимым продолжить исследование 
по заявленной теме и акцентировать внимание на рассмотре-
нии персонализированного подхода в развитии цифровых 
компетенций юриста при реализации образовательного про-
цесса в университете.
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