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Конкурентоспособность специалиста на рынке труда в современных условиях напря-

мую зависит от его цифровой компетентности. В век высоких технологий, глобальной ин-

форматизации и цифровизации работодатели предъявляют повышенные требования к готов-

ности работника к цифровым трансформациям, происходящим в компании. В связи с чем 

становится актуальным вопрос формирования новых сквозных компетенций в высшей шко-

ле, отвечающих вызовам современности. В настоящее время цифровые компетенции рас-

сматриваются как базовые показатели профессиональной культуры, при этом представление 

о цифровых компетенциях и цифровой компетентности размыты в понимании специалистов. 

В свою очередь, отсутствие понимания значения цифровой компетентности напрямую влия-

ет на способность человека трудиться в изменяющихся условиях. 

Целью настоящего исследования является анализ сущности термина «цифровая компе-

тентность». В соответствие с чем авторами ставятся следующие задачи: на основе теоретиче-

ского анализа современных исследований конкретизировать термины «цифровые компетен-

ции», «цифровая грамотность»; определить соотношение рассматриваемых понятий; выявить 

специфику термина «цифровая компетентность».  

В аналитическом отчете Корпоративного университета Сбербанка под цифровыми 

компетенциями понимается умение решать задачи, возникающие в сфере использования ин-

формационно-коммуникационных технологий [1]. Данное определение, по нашему мнению, 

более характерно термину «информационно-коммуникативные компетенции», нежели циф-

ровые, так как по своему смыслу распространяется только на умения использования техно-

логий информационно-коммуникативного назначения. Таким образом, за пределами термина 

остаются, например, такие способности, как обеспечение собственной информационной без-

опасности, в том числе в сети Интернет.  

Анализируя современные исследования формирования цифровых компетенций различ-

ных специалистов [2-4], авторам близок подход Гладилиной И.П. и Крыловой М.Е. [2] разде-

ления цифровых компетенций на профессиональные и пользовательские. При этом отмечено, 

что для получения профессиональных компетенций нужно специализированное обучение, в 

то время как пользовательские (базовые) формируются самостоятельно в течение жизнедея-

тельности человека при использовании общедоступных технологий. Так, авторы, опираясь 
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на Европейскую модель цифровых компетенций, характеризуют таковые: сотрудничеством и 

коммуникационным воздействием, которые включают в себя сетевую этику и взаимодей-

ствие в цифровом пространстве; созданием контента в цифровой среде (понятие системы ав-

торского права и лицензирования, повышение качество имеющихся данных) и другие. Отме-

тим, что данные компетенции не являются очевидными, так как в общедоступном понима-

нии под цифровыми компетенциями понимают примитивные навыки использования техно-

логий.  

Рассмотрим понятия «цифровая грамотность», которое можно по своей сложной струк-

туре и сущности, с одной стороны, идентифицировать с цифровой компетентностью, однако, 

по нашему мнению, следует рассматривать, как ключевую структурную единицу цифровой 

компетентности. В таком векторе рассматривает цифровую грамотность Н.Р. Умарова [5], 

включая в понятие эффективное использование имеющихся информационных ресурсов для 

сбора, обработки, оценки и передачи информации во всех сферах повседневной жизни. 

В работе О.В. Ельцовой и М.В Емельяновой [6] отмечается социальный аспект цифро-

вой грамотности, что конкретизирует ранее рассмотренное определение. Цифровая грамот-

ность, по мнению авторов, позволяет выстроить коммуникацию с другими людьми и быть 

более социально и интеллектуально мобильным.  

Более емким термин представляется в исследовании Л.В. Астахова и И.А. Сафонова 

[7], где авторы предлагают рассматривать цифровую грамотность как просмотр, поиск, оцен-

ку и фильтрацию данных, информации и цифрового контента; а также управление ими. Ав-

торы отмечают восемь уровней сформированности цифровой грамотности в зависимости от 

квалификации, различающихся умением решать проблемы и задачи разной сложности. Под-

ход авторов интересен проработанностью уровней сформированности и акцентированием 

внимания на операции работы с информацией.  

Нам близок подход авторов М.А. Горюновой, М.Б. Лебедевой, В.П. Топоровского [8], 

утверждающих, что цифровая компетентность базируется на цифровой грамотности. Они же 

отмечают на основе теоретического анализа, что цифровая грамотность включает в себя та-

кие виды грамотности, как: информационная (умение грамотно работать с информацией); 

компьютерная (знание возможностей электронных носителей); медиаграмотность (умение 

работать с текстовой, графической, видеоинформацией и др.); коммуникативная (умение ис-

пользовать возможности современных технологий для результативных коммуникаций); тех-

нологическая (умение выбирать цифровые устройства и технологии для решения профессио-

нальных задач).  

По нашему мнению, всесторонний охват информационных и цифровых умений, только 

на первый взгляд, вносит спорность в разграничении феноменов «цифровая компетентность» 

и «цифровая грамотность». И если цифровая грамотность объединяет в себе умения, необхо-

димые для безопасного использования технологий, в том числе в сети Интернет, то в контек-

сте компетентностного подхода на первый план выходят не просто умения, а готовность их 

применять.  

Сформулируем определение цифровой грамотности следующим образом: умения рабо-

тать с информацией, использовать информационные технологии, решать проблемы и задачи 

в цифровом поле, постоянно совершенствуя свои умения, коммуницировать с другими 

людьми в сети с учетом определенных этических норм. Таким образом, понимание нами 

цифровой грамотности находит отражение в подходе авторов С.Г. Давыдова и О.С. Логуно-



99 

вой [9] по разграничению трех основных направлений цифровой грамотности (цифровое по-

требление, цифровые компетенции, цифровая безопасность), в соответствии с которыми 

цифровые компетенции – это неотъемлемый элемент цифровой грамотности. 

Разобрав определения цифровой грамотности, обратимся к базирующейся на ней циф-

ровой компетентности. В понимании О.В. Приходько цифровая компетентность представ-

ляет собой «владение методами поиска, структурирования, систематизирования и критиче-

ской оценки информации при помощи цифровых технологий и глобальной сети Интернет 

для решения практических, образовательных и профессиональных задач» [10, с. 236]. На 

наш взгляд, определение является неполным, в связи с необходимостью включения в дан-

ное понятие, например, обеспечение собственной безопасности при использовании цифро-

вых технологий или интеграцию развиваемых компетенций в цифровом поле. Однако, за-

служивает особого внимания позиция автора относительно личностно-субъектности про-

цесса формирования цифровых компетенций с учетом аксиологического подхода [11], что 

нам близко по причине необходимости создания соответствующих условий формирования 

личности, способной осуществлять деятельность в цифровом поле, не нарушая моральные 

и правовые нормы. 

Более полно, на наш взгляд, трактуют цифровую компетентность М.А Горюнова,  

М.Б. Лебедева, В.П. Топоровский [8], определяя ее как возможность активно внедрять и ис-

пользовать цифровые технологии, а также создавать на их основе новые цифровые ресурсы. 

Согласимся с авторами [12], что цифровая компетентность отражает степень рационально-

го использования цифровых технологий. Оценить их эффективность позволят следующие 

критерии: скорость, результативность и плодотворность поиска информации, полнота ис-

пользования функционала различных цифровых устройств, совершение финансовых опе-

раций, а также операций на глобальных рынках при помощи цифровых технологий. Одно-

значно, сформированность цифровой компетентности напрямую зависит от опыта пользо-

вателя информационный и цифровых технологий, от его уровня образованности, культуры 

и профессии. 

Возвращаясь к рассматриваемой выше классификации цифровой грамотности,  

Н.Д. Берман предлагает аналогичное выделение в структуре цифровой компетентности: ин-

формационной, коммуникативной, технической, медиакомпетентности, потребительской. 

Отдельное внимание следует уделить потребительской компетентности. Данный термин 

подразумевает использование всех полученных навыков, позволяющих с помощью цифро-

вых технологий и разработок осуществлять повседневную деятельность. 

Таким образом, под цифровой компетентностью понимается цифровая грамотность в 

действии, выраженная совокупностью цифровых компетенций, готовностью личности эф-

фективно использовать информационные и цифровые технологии, решать с помощью них 

различные задачи повседневной и профессиональной деятельности, работать с информацией 

и обеспечивать в процессе собственную безопасность.  

В эпоху кибернетизации, активного технологического развития очень важно акценти-

ровать внимание на понимании термина «цифровая компетентность». От степени владения 

цифровыми компетенциями в настоящее время зависит не только повседневная жизнь, но и 

профессиональный успех. Цифровые сервисы – неотъемлемая часть человеческой жизни и 

требуют постоянного совершенствования и развития, именно поэтому в данной статье авто-

рами была определена и проанализирована сущность понятия «цифровая компетентность». 
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Вместе с тем, в перспективе дальнейшего исследования планируется конкретизация в кон-

тексте цифровой компетентности таких феноменов как «цифровая гигиена», «цифровой 

след». 
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Аннотация. В статье обосновывается проактивность в качестве условия реализации 

индивидуальной образовательной траектории в вузе. Проанализированы теоретические 

подходы к определению сути проактивности, как качеству личности и типу поведения обу-

чающегося, характеризирующего его субъектность. Результаты эмпирического исследова-

ния подтверждают необходимость развития проактивности обучающихся. 

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, субъектность обуча-
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Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) обучающегося в структуре высше-

го образования является современным российским трендом, активно обсуждаемым научным 

сообществом. Профессиональная подготовка бакалавров и магистров в формате ИОТ носит 

ярко выраженный междисциплинарный характер и становится предметом обсуждения фило-

софов, педагогов, психологов, социологов, менеджеров, специалистов по цифровизации и др. 

[1]. Исследователи сходятся во мнении, что реализация ИОТ в вузе требует не только транс-

формации организационной структуры в аспекте внедрения цифровых сервисов и платформ, 

но и учета индивидуальных характеристик самого обучающегося.  

Как показал анализ научных публикаций, фокус внимания исследователей в большей 

степени сосредоточен на выявлении сущности формата ИОТ [2; 3], принципах формирова-

ния ИОТ [4], вопросах проектирования и моделирования ИОТ [5; 6], технологиях обучения в 

формате ИОТ [7], анализе информационных сервисов для сопровождения ИОТ [8] и пр. 

Безусловно, огромную роль в реализации ИОТ должна играть поддерживающая элек-

тронно-образовательная среда вуза, где обучающимся будет доступна информация обо всех 

предлагаемых курсах, с указанием формируемых в рамках них компетенций, количестве за-

четных единиц, сведений о преподавателе и его квалификации. Стоит заметить, что вовле-

ченность обучающегося в процесс выбора ИОТ – основополагающее правило реализации 

данной образовательной технологии. 


