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К ВОПРОСУ О ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Аннотация: со стремительным развитием цифровых технологий в мире и, 

в частности, в Российской Федерации широко стали использоваться такие по-

нятия, как «цифровая компетентность» и «цифровая грамотность». Развитие 

цифровых компетенций современного специалиста является необходимым усло-

вием его эффективного существования в цифровой среде. В статье проведен 

обзор литературы зарубежных и отечественных исследователей по данной 

теме. Сделаны выводы об отсутствии единого мнения об определении и содер-

жании данных понятий. 
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Со стремительным развитием цифровых технологий в мире и, в частности, 

в Российской Федерации широко стали использоваться такие понятия, как «циф-

ровая компетентность» и «цифровая грамотность». Благодаря легкому и откры-

тому доступу к большому объему информации обучающиеся и преподаватели 

получили возможность построения индивидуальных траекторий развития. 

Впервые в 1997 году термин «цифровая грамотность» ввел американский 

писатель и журналист, автор книги «DigitalLiteracy» Пол Гилстер и определил 

его как «умение понимать и использовать информацию с помощью компьютера 

в различных форматах и источниках» [7]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В настоящее время знания и умения, которые необходимы для разумного и 

эффективного использования цифровых ресурсов в сети Интернет принято счи-

тать цифровой грамотностью. Однако обзор литературы по данной теме привел 

к следующим выводам: 

– отсутствие единого определения и содержания понятий «цифровая компе-

тентность» и «цифровая грамотность»; 

– использование данных понятий как синонимов. 

Г.У. Солдатова определяет цифровую компетентность как «готовность и 

способность обучающегося применять информационно-коммуникационные тех-

нологии», «уверенно, эффективно, критично и безопасно в разных сферах жиз-

недеятельности на основе овладения соответствующими компетенциями как си-

стемой знаний, умений, ответственности и мотивации» [4]. 

Наряду с терминами «цифровая компетентность» и «цифровая грамот-

ность» некоторые исследователи (Н.В. Чичерина) в своих работах применяют 

термин «медиаграмотность», как «способность адекватно взаимодействовать с 

потоками медиаинформации в глобальном информационном пространстве: осу-

ществлять поиск, анализировать, критически оценивать и создавать медиатек-

сты, распространяемые с помощью различных средств массовой информации и 

коммуникации, во всем разнообразии их форм» [5]. 

И.В. Жилавская пишет о «слиянии различных видов медиа, форматов и жан-

ров, способах доставки информации, профессиональных компетенций» и отме-

чает «актуальность совмещения двух видов грамотности – медиа и информаци-

онной» [2]. 

Цифровая грамотность представляет собой «систему специальных знаний, 

умений и навыков, в ряду которых необходимо выделить две подсистемы: зна-

ния, умения и навыки компьютерной грамотности и знания, умения и навыки 

информационно-коммуникационной-технологической грамотности» [1]. 

Цифровая грамотность определяет социальную, культурную и политиче-

скую жизнь обучающихся и поддерживает их право на участие в жизни 
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общества. Структура цифровой грамотности была принята на Саммите G20 и со-

держит следующие компоненты: 

1) информационная грамотность: 

2) компьютерная грамотность; 

3) медиаграмотность; 

4) коммуникативная грамотность; 

5) отношение к технологическим инновациям. 

Структура цифровой грамотности, предложенная Н.Д. Берманом представ-

лена в таблице 1. 

Таблица 1 

 

По мнению Н.Д. Бермана, цифровая грамотность – это способность чело-

века использовать цифровые инструменты с пользой для себя, безопасно и эф-

фективно использовать цифровые технологии и ресурсы интернета. 

Д. Белшоу представляет более развернутую структуру цифровой грамотно-

сти, состоящую из восьми компонентов, которые известны в зарубежных иссле-

дованиях как «восемь ключевых «С» цифровой грамотности: 

1. Культурная – понимание и верная интерпретация цифрового контекста. 
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2. Когнитивная – концептуализация цифровой среды и взаимодействие с 

ней. 

3. Конструктивная – способность эффективно принимать участие в сетевых 

проектах, трансформировать информацию. 

4. Коммуникативная – понимание устройства коммуникационных медиа. 

5. Конфидентная – уверенность в собственной технической грамотности, 

понимание того, что человек использует технологию в своих целях, нежели ста-

новится ею ведомым. 

6. Креативная – способность находить новые пути выполнения новых задач 

новыми инструментами. 

7. Критическая – способность к критической оценке ресурсов, и их тщатель-

ному отбору, нежели к простому поиску в океане информации. 

8. Коллективная – использование технологий для стимулирования обще-

ственных процессов» [6]. 

Согласно компетентностному подходу, понятие «информационной компе-

тентности» определяют как «интегративное, динамическое личностное качество 

субъекта деятельности, представляющее его способность и готовность к поиску, 

оценке, использованию, хранению, передаче и преобразованию информации, вы-

полненные с использованием технических средств и информационных техноло-

гий для продуктивного решения профессиональных задач» [3]. Отметим, что 

данная трактовка является наиболее часто употребляемой. 

В настоящее время цифровая компетентность стала «основой для реализа-

ции современной социальной образовательной парадигмы и одной из ключевых 

надпрофессиональных компетенций современного специалиста» [8]. 

Таким образом, развитие цифровых компетенций современного специали-

ста является необходимым условием его эффективного существования в цифро-

вой среде. Цифровые компетенции развивают обширный спектр взаимосвязан-

ных надпрофессиональных компетенций студентов. Высокий уровень качества 

образовательной деятельности достигается при наличии цифровой компетентно-

сти и обеспечивает новые инструменты эффективного поиска и обработки 
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широкого спектра информации, открывая новые профессиональные возможно-

сти и перспективы. 
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