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Профессиональная подготовка 
будущих юристов происходит 

сегодня в условиях стремительного раз-
вития инфокоммуникационных структур 
социума. Это означает, что чем выше тре-
бования к процессу профессионального 
юридического образования, тем выше 
должны быть требования к используемым 
в нем инфокоммуникационным ресурсам 
и системам, построенным на их основе. 
Все это актуализирует значимость обра-
щения к герменевтическому потенциалу 
инфокоммуникационных ресурсов, воз-
можности использования его в професси-
ональной подготовке будущих юристов. 

Обращение к герменевтике как тео-
рии истолкования и интерпретации тек-
ста обусловлено тем обстоятельством, 
что в центре герменевтического учения 
находится проблема понимания, которая 
имеет для образовательного процесса 
уникальное значение, так как раскрыва-
ет сущность, смысл и ценности окружа-
ющего информационного пространства, 
способствует формированию у будущего 
юриста умений использовать инфоком-
муникационные ресурсы для развития 
проблемного видения, самостоятель-
ности суждений, формирования навы-
ков находить в тексте главный элемент, 
проникать в противоречивую сущность 
постигаемых правовых явлений, уста-
навливать структурные связи между эле-
ментами правовых знаний.

В данном контексте в рамках нашего 
исследования важно рассмотреть сущ-

Аннотация 

В статье рассмотрены возможности ис-
пользования инфокоммуникационных ресурсов 
в профессиональной подготовке будущих юри-
стов, представлена сущностная характеристи-
ка таких понятий, как «информация», «ресурс», 
«инфокоммуникационный ресурс», «герменев-
тический потенциал». Обоснован герменев-
тический потенциал инфокоммуникационных 
ресурсов,  обозначены основные направления 
его актуализации в системе профессионально-
го юридического образования, выявлен техно-
логический механизм герменевтической интер-
претации правовой информации.
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ностную характеристику таких понятий, 
как «информация», «ресурс», «инфоком-
муникационный ресурс», «герменевтиче-
ский потенциал инфокоммуникационно-
го ресурса». 

Первоначально под информацией 
понимались сведения, передаваемые 
людьми устным, письменным и другим 
способом с помощью условных сигналов, 
технических средств и т.п. С середины  
XX века информация становится обще-
научным понятием, включающим в себя: 
обмен сведениями между людьми, чело-
веком и автоматом; обмен сигналами в 
животном и растительном мире; переда-
чу признаков от клетки к клетке, от орга-
низма к организму и т.д. [9]. Информация 
может быть истолкована и как некоторая 
совокупность сведений (сообщений), 
определяющих меру наших знаний о тех 
или иных событиях, явлениях, факторах 
и их взаимосвязи [7]. С конца 40-х годов  
XX века информация становится пред-
метом исследования новой науки – ки-
бернетики, изучающей математические 
аспекты информации. 

По Н. Винеру, «информация – это со-
вокупность сведений, новизна ... сигналы 
об окружающем мире» [2]. То есть инфор-
мация – это обозначение содержания, 
полученного от внешнего мира в процес-
се приспособления к нему. Как полагает 
К. Шеннон, «информация – это снятая 
неопределенность или результат выбора 
возможных альтернатив» [8].

Активизация
герменевтического потенциала 
инфокоммуникационных ресурсов 
в профессиональной подготовке 
будущих юристов

JEL classification

D8, D83, I21, Z0
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Summary 

The article deals with opportunities to use in-
formation and communication resources in voca-
tional training of future lawyers, provides charac-
teristics for the terms “information”, “resource”, 
“information and communication resource”, 
“hermeneutics potential”. The papers proves 
the hermeneutics potential of information and 
communication resources, specifies the main 
directions of its actualization in the system of vo-
cational legal education, and reveals technologi-
cal mechanism of hermeneutics interpretation of 
legal information.
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В своих работах У. Эшби рассматри-
вает связь между разнообразием и ин-
формацией [10]. По У. Эшби, передача и 
хранение информации возможны благо-
даря наличию некоторого разнообразия 
вероятных состояний системы.

Таким образом, информация – сведе-
ния об объектах и явлениях окружающей 
среды, их параметрах, свойствах и состо-
янии, которые уменьшают имеющуюся в 
отношении них степень неопределенно-
сти, неполноты знаний. 

С появлением электронно-вычисли-
тельных машин возникло понятие ма-
шинной информации, под которой пони-
мается информация, зафиксированная в 
памяти компьютера в виде баз данных и 
программных средств. По мнению Билла 
Гейтса, основателя компании Microsoft, 
самая фундаментальная отличительная 
черта информации в будущем это то, что 
почти вся она станет цифровой. С каж-
дым годом совершенствуются методы 
сбора информации и превращения ее в 
квадрильоны крошечных пакетов дан-
ных. Как только цифровая информация 
помещается в то или иное «хранилище», 
любой, у кого есть персональный ком-
пьютер и средства доступа к соответству-
ющим базам данных, может достаточно 
быстро обратиться к ней и использовать 
ее по своему усмотрению. Характерная 
особенность современного периода раз-
вития заключается в том, что мы изме-
няем и обрабатываем информацию со-
вершенно новыми способами и гораздо 
быстрее [3].

Одной из важнейших разновидно-
стей информации является правовая ин-
формация, под которой понимается со-
вокупность сведений о фактах, событиях, 
предметах, лицах, явлениях, протекаю-
щих в правовой сфере жизни общества, 
содержащихся как в нормах права, так 
и в других источниках, и используемая 
при решении правовых задач. Специфи-
ка правовой информации заключается 
в том, что независимо от своего содер-
жания она всегда обладает определен-

ной социальной значимостью. Право-
вая информация регулирует отдельные 
стороны хозяйственной и социально-
культурной деятельности общества, что 
и определяет ее особый, прагматичный 
характер. 

Законодательство – наиболее зна-
чимый вид правовой информации, ос-
нову которого составляют нормативные 
правовые акты России и сопутствующие 
им документы: официальные разъясне-
ния правовых актов, сопроводительные 
документы, распоряжения органов госу-
дарственной власти и должностных лиц 
и некоторые другие, а также акты между-
народного права, действующие на тер-
ритории России. 

В общем понимании, ресурс высту-
пает как запасы, источники чего-либо.  
В индустриальном обществе, где боль-
шая часть усилий направлена на матери-
альное производство, известно несколь-
ко основных видов ресурсов, ставших 
уже классическими социальными катего-
риями: материальные, природные, тру-
довые, финансовые и энергетические.

В информационном, постиндустри-
альном обществе акцент внимания и 
значимости смещается с традиционных 
видов ресурсов на информационный 
ресурс. Информация стала предметом 
купли и продажи, т.е. информационным 
продуктом, который наравне с инфор-
мацией, составляющей общественное 
достояние (электронные библиотеки, об-
щедоступные базы данных и т.п.), образу-
ет информационный ресурс [1]. Ю.Д. Де-
нисов под информационным ресурсом 
понимает социально значимую инфор-
мацию, содержащуюся во всех действую-
щих в обществе информационных систе-
мах, которая может быть использована 
для принятия решений в различных сфе-
рах человеческой деятельности. Ю.Г. Ка-
ныгин рассматривает информационный 
ресурс как различные виды знаний, под-
готовленные людьми для социального 
использования в обществе и зафиксиро-
ванные на материальном носителе [5]. JEL classification

D8, D83, I21, Z0
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Особого внимания заслуживает одно 
из уникальных свойств информацион-
ного ресурса, которое проявляется в 
том, что он не убывает от интенсивного 
использования. Более того, информаци-
онный ресурс лишь совершенствуется в 
процессе его применения, избавляясь от 
ошибок, уточняя свои параметры.

Информационный ресурс общества, 
если его понимать как знания, отчуж-
ден от людей, которые его накапливали, 
обобщали, анализировали, создавали и 
т.п. Эти знания материализовались в виде 
баз данных, алгоритмов, различных ком-
пьютерных программ. Другими словами, 
уже можно говорить о появлении инфо-
коммуникационного ресурса как превра-
щенной формы знаний, обеспечивающей 
их распространение и социальное при-
менение средствами информационных 
и коммуникационных технологий. Таким 
образом, инфокоммуникационный ре-
сурс понимается как источник информа-
ции, используемый в системе обществен-
ного и индивидуального производства, 
необходимый для успешной деятельно-
сти современного специалиста. 

Современный этап развития инфо-
коммуникационных ресурсов характери-
зуется развитием коллективной обработ-
ки и анализа информации и переходом: 
от анализа количественных показателей 
к качественному анализу; от оперативно-
го анализа к стратегическому планиро-
ванию; от единоличного анализа и при-
нятия решений к коллегиальной работе. 

Актуализация инфокоммуникацион-
ных ресурсов в процессе профессиональ-
ной подготовки будущих юристов видится 
нами в нескольких направлениях: в каче-
стве источника получения и обработки 
информации, средств поиска, хранения и 
систематизации информации, средств об-
учения и средств информационно-анали-
тической деятельности. 

К инфокоммуникационным ресурсам, 
реализующим себя в направлении по-
иска, хранения, систематизации инфор-
мации, относятся: всемирная сеть WWW, 
многочисленные электронные инфор-
мационные и образовательные ресурсы, 
в том числе электронные библиотеки, 
различные базы и банки данных право-
вой информации, электронные архивы, 
интернет-порталы и сайты. 

К информационно-коммуникацион-
ным технологиям как средствам обуче-
ния относятся прежде всего электронные 
образовательные ресурсы, среди кото-
рых выделяют три основных типа: тексто-
графические, элементарные аудиовизу-
альные и мультимедийные.

Текстографические ресурсы – это 
электронная форма текста с иллюстра-
циями. Значительное родство таких 
электронных образовательных ресурсов 
с книгой породило термин «электронный 
учебник». Элементарный аудиовизуаль-
ный ресурс представляет собой компью-
терный файл, содержащий фотографии, 
видеозапись, музыкальные фрагменты и 
т.д. Ввиду отсутствия дидактической ос-
новы относить эти ресурсы к образова-
тельным можно только опосредованно. 
Чаще всего они играют роль электрон-
ных наглядных пособий при работе пре-
подавателя в аудитории.

Мультимедийные ресурсы относятся 
к наиболее перспективным и содержа-
тельным для профессионального об-
разования. Необходимо отметить, что 
характерным свойством мультимедиа 
контента является интерактивность.  
В текстографических ресурсах интерак-
тив возможен только в простой ссы-
лочной форме, а при использовании 
элементарного аудиовизуального ре-
сурса интерактивность отсутствует. Ин-
терактивные мультимедиа электронные 
образовательные ресурсы включают 
множество содержательных элементов 
и программный сценарий их интерактив-
ного представления. 

Как источник получения и обработки 
информации инфокоммуникационные 
ресурсы выступают в качестве необхо-
димого компьютерного оборудования 
и его программного обеспечения, по-
зволяющего реализовать поставленные 
информационно-аналитические зада-
чи с помощью конкретных, освоенных  
обучающимися на практике программ-
ных продуктов.

В контексте данного исследования 
используемые в образовательной прак-
тике вуза инфокоммуникационные ре-
сурсы мы определяем как базу знаний в 
различных областях науки и прикладной 
деятельности, обладающую герменевти-
ческим потенциалом, оптимизация кото-
рого позволит удовлетворить личностно-
значимые образовательные потребности 
обучающихся, обеспечить возможность 
самообразования, самовоспитания и 
саморазвития студентов с учетом их ин-
дивидуальных интересов, склонностей 
и возможностей полноценного функци-
онирования в информационном про-
странстве. Инфокоммуникационные ре-
сурсы выступают как средство обучения, 
обеспечивающее оптимизацию учебно-
познавательного процесса, как инстру-
мент для самостоятельной работы по 
освоению знаний, организации и поиску 
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информации, как источник получения и 
обработки информации, как фактор раз-
вития инновационных методов обучения 
и воспитания личности, организации 
информационных процессов в образова-
тельной среде вуза. 

Рассматривая сущностную характе-
ристику понятия «потенциал» как источ-
ник, возможность, средство, запас, то, 
что может быть приведено в действие, 
использовано для достижения опреде-
ленной цели, решения какой-либо зада-
чи, выделяем следующие составляющие 
герменевтического потенциала исполь-
зуемых в образовательной практике ин-
фокоммуникационных ресурсов:

l многофункциональность и доступ-
ность; 

l многообразие видов, форм и техно-
логий предоставления правовой инфор-
мации; 

l отражение ценностей окружающе-
го социума; 

l соответствие специфике восприя-
тия различных возрастных групп поль-
зователей, донесение до всех групп 
пользователей актуальной информации 
в удобном виде; 

l учет индивидуальных потребно-
стей и возможностей пользователей, что 
дает возможность многоаспектно ре-
шать поставленные задачи.

Активизация инфокоммуникацион-
ных ресурсов в процессе подготовки 
будущих юристов позволит научить их 
использовать информационное напол-
нение ресурсов как в технологическом 
аспекте (где и как взять информацию), 
так и в герменевтическом (что взять, 
оценить ценность, обработать в соответ-
ствии с целью поиска). 

С герменевтико-интерпретационных 
позиций многообразие видов и форм 
инфокоммуникационных ресурсов для 
анализа правовой информации способ-
ствует рассмотрению с различных пози-
ций возможности истолкования и интер-
претации представленной информации, 
понимания и постижение информаци-
онной реальности через рефлексивное 
осмысление богатейшего ценностно-
правового опыта социума. 

Кроме того, обращение к герменев-
тике обусловлено тем, что всякий кон-
тент инфокоммуникационных ресурсов 
интертекстуален. В нем выделяются 
гипертексты различного уровня иерар-
хии, восприятие которых предполагает 
осознание и интерпретацию разных зна-
ковых систем в единстве с информаци-
онным содержанием. Востребованность 
активизации герменевтического потен-

циала инфокоммуникационных ресурсов  
обусловлена внутренними тенденциями 
образовательной системы с ее нарас-
тающим вниманием к индивидуальным, 
всегда уникальным и неповторимым 
проявлениям человеческой субъектив-
ности в условиях информационного про-
странства, актуализирующей обращение 
к смыслообразованию и смыслосозида-
нию в процессе анализа и оценки инфор-
мационных объектов [4]. 

Технологическим механизмом в си-
стеме герменевтической интерпретации 
ресурсов выступает взаимосвязь и вза-
имообусловленность следующих дей-
ствий: 

l первый этап – постановка пробле-
мы, поиск и погружение в ценности ин-
формационного пространства; 

l второй этап – анализ, интерпрета-
ция, осмысление и понимание универ-
сальных общекультурных смыслов пра-
вовой информации; 

l третий этап – рефлексивная оцен-
ка индивидуального информационного 
опыта правовой деятельности. 

В контексте нашего исследования 
важно обратить внимание на то, что в 
последние годы уже принято несколько 
основополагающих документов в сфере 
развития информационного общества 
России, затрагивающих вопросы сферы 
юстиции с применением информаци-
онных технологий. Это прежде всего 
«Стратегия развития информационно-
го общества в Российской Федерации»  
(Пр-212 от 7 февраля 2008 г.) и «Стратегия 
национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» (Указ Прези-
дента РФ от 12 мая 2009 г. № 537).

Большое значение для судебной 
практики в отношении способов дока-
зывания факта распространения сведе-
ний через телекоммуникационные сети  
(в том числе через сайты в сети Интер-
нет) имеет Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 15 июня 2010 г. № 16 
(ред. от 16 сентября 2010 г.) «О практике 
применения судами Закона Российской 
Федерации ”О средствах массовой ин-
формации”».

20 октября 2010 г. утверждена Госу-
дарственная программа Российской Фе-
дерации «Информационное общество 
(2011–2020 гг.)», в которой важное место 
отводится развитию и внедрению меха-
низмов «электронного правительства», в 
том числе в сфере деятельности правосу-
дия, нотариата и адвокатуры. Кроме того, 
в настоящее время принят целый ряд 
законодательных актов, регулирующих 
вопросы обработки и использования 

информации в различных направлениях 
юридической деятельности [6]. 

Умение будущего юриста использо-
вать все имеющиеся в его распоряже-
нии базы данных правовой информа-
ции, содержащие актуальные сведения 
о массиве законодательства в сфере его 
деятельности, знание различных научно-
технических подробностей проводимой 
экспертизы, возможность использовать 
данные различных государственных 
регистров и реестров, формирование 
профессионально грамотных запро-
сов в органы власти и др. во многом бу-
дут способствовать эффективности его 
правовой деятельности. А реализация 
герменевтического потенциала инфо-
коммуникативных ресурсов в системе 
профессиональной подготовки будущих 
юристов позволит не только обеспечить 
их информационным банком правовых 
знаний, умениями самостоятельно ис-
следовать и использовать информацию, 
но и погрузить специалиста в систему 
герменевтического познания, создать 
реальную основу для вхождения обучаю-
щихся в информационное пространство 
как самоценное явление, определяющее 
ценностно-смысловые установки в сфе-
ре юстиции. 


