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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается важность цифровой компетентности в контексте совре-
менного образования и профессиональной подготовки. Автор подчеркивает, что в условиях стреми-
тельного развития информационно-коммуникационных технологий молодые специалисты должны 
не только овладевать теоретическими знаниями, но и развивать практические навыки, необходи-
мые для успешной адаптации на рынке труда. Обсуждаются ключевые аспекты, такие как Индекс 
сетевой готовности, который служит индикатором готовности общества к внедрению цифровых 
технологий. Также акцентируется внимание на необходимости формирования критического мыш-
ления и креативности у студентов через интеграцию цифровых технологий в образовательный про-
цесс. В исследовании подчеркивается, что компетентностный подход в обучении должен включать 
развитие лидерских качеств и инновационной деятельности, что способствует личной реализации и 
социальной интеграции. Автор также исследует влияние цифровизации на образовательные прак-
тики, отмечая, что современные студенты, выросшие в цифровой среде, требуют новых методов 
преподавания, которые учитывают их уникальные потребности и предпочтения. Кроме того, иссле-
дование акцентирует внимание на рисках, связанных с разрывом в понимании цифровых техноло-
гий между поколениями, и необходимости адаптации образовательных методов к потребностям со-
временного студента. В заключение автор утверждает, что современное образование должно предо-
ставлять равные возможности для обучения и саморазвития, что является основой для формирова-
ния успешных и адаптивных специалистов в условиях цифровой экономики. Таким образом, статья 
подчеркивает необходимость комплексного подхода к обучению, который будет способствовать 
развитию цифровых навыков и готовности к вызовам будущего. 
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ABSTRACT. The article discusses the importance of digital competence in the context of modern education 
and professional training. The author emphasizes that in the conditions of rapid development of infor-
mation and communication technologies, young professionals should not only master theoretical 
knowledge, but also develop practical skills necessary for successful adaptation in the labor market. Key 
aspects such as the Network Readiness Index, which serves as an indicator of society's readiness to adopt 
digital technologies, are discussed. It also emphasizes the need to foster critical thinking and creativity in 
students through the integration of digital technologies into the educational process. The study emphasizes 
that a competency-based approach to learning should include the development of leadership skills and in-
novation, which promotes personal fulfillment and social integration. The author also explores the impact 
of digitalization on educational practices, noting that today’s students who have grown up in a digital envi-
ronment require new teaching methods that address their unique needs and preferences. In addition, the 
study emphasizes the risks associated with the intergenerational digital divide and the need to adapt edu-
cational practices to meet the needs of the modern student. the author argues that modern education 
should provide equal opportunities for learning and self-development, which is the basis for the formation 
of successful and adaptive professionals in the digital economy. Thus, the article emphasizes the need for 
an integrated approach to learning that will contribute to the development of digital skills and readiness 
for the challenges of the future. 
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ведение. Современные изменения, 
происходящие в образовательной и 

социокультурной жизни общества, цифро-
вые трансформации, вызовы и сверхбыстрые 
изменения научно-технической революции, 
информатизация отношений накладывают 
свои отпечатки и требования к образованию, 
обусловливают необходимость реформиро-
вания, пересмотра и актуализации содержа-
ния и задач образования, «переориентации» 
его в соответствии с современными требова-
ниями и потребностями общества и рынка.  

В этих условиях особую значимость 
приобретает формирование цифровой ком-
петентности у будущих специалистов. Со-
временный рынок труда предъявляет высо-
кие требования к цифровым навыкам ра-
ботников, что обусловлено повсеместным 
внедрением информационных технологий 
во все сферы деятельности. Способность 
эффективно использовать цифровые ин-
струменты, анализировать большие объемы 
данных, обеспечивать информационную 
безопасность становится ключевым факто-
ром конкурентоспособности специалистов. 
Таким образом, развитие цифровой компе-
тентности в процессе обучения является не-
обходимым условием успешной профессио-
нальной реализации выпускников в цифро-
вой экономике. 

Активный и столь необходимый про-
рыв Российской Федерации в научно-
образовательной среде, адаптивность си-
стемы высшего образования за счет внедре-
ния принципов дуального образования и 
сотрудничества с бизнесом, дальнейшая 
ориентация студентов на работу с изменчи-
вой профессиональной информацией в 
цифровой среде и многие другие вызовы 
способствуют внедрению и реализации 
компетентностного подхода к содержанию 
современного образования, ключевым эле-
ментом которого становится понятие «циф-
ровая компетентность». Этот термин охва-
тывает широкий спектр навыков и умений, 
необходимых для эффективного функцио-
нирования в цифровом мире, включая спо-
собность критически оценивать информа-
цию, использовать цифровые инструменты 
для решения профессиональных задач и 
непрерывно адаптироваться к новым тех-
нологиям. Однако в настоящее время среди 
ученых нет окончательного, целостного и 
общего видения относительно трактовки 
понятия цифровой компетентности, что от-
ражает динамичный характер этой области 
и необходимость дальнейших исследований 
для формирования единого подхода к ее 
развитию в системе образования. 

Методы исследования. Данная ста-

тья является обзорной и основана на исполь-
зовании компаративного анализа для кон-
цептуализации типичных признаков опре-
деления понятия «цифровая компетент-
ность» через перечень базовых компетен-
ций. Исследование цифровой компетентно-
сти (далее – ЦК) проводится на основе ком-
плексного подхода, который включает в себя 
методы теоретического анализа, системного 
подхода, сравнительно-аналитический ме-
тод и эмпирическое исследование. 

Основой исследования является метод 
теоретического анализа, примененный для 
изучения концепции цифровой компетент-
ности, ее компонентов, а также существую-
щих трактовок в отечественной и зарубеж-
ной научной литературе. Были исследованы 
основные работы по теме цифровой компе-
тентности, а также смежные понятия, такие 
как информационно-коммуникационная 
компетентность и метакомпетенции. В ходе 
этого анализа были систематизированы ос-
новные подходы к определению сущности 
ЦК. 

Системный подход позволил рассмот-
реть цифровую компетентность как много-
компонентную и динамическую структуру, 
интегрирующую различные уровни знаний, 
навыков и компетенций. Цифровая компе-
тентность анализировалась как единая си-
стема, в которой каждый элемент (грамот-
ность, осведомленность, решение проблем, 
цифровая идентичность и безопасность) 
влияет на другие компоненты и обеспечива-
ет взаимосвязь с метакомпетенциями. Важ-
ным аспектом стало сравнение применения 
цифровых технологий в образовательных 
системах разных стран и их влияния на 
формирование профессиональных навыков 
и креативности у молодых специалистов. 

Эмпирическая часть исследования ос-
новывалась на анализе существующих дан-
ных по Индексу сетевой готовности (NRI) и 
его влиянию на уровень цифровизации об-
разовательных процессов и развитие ЦК. 
В рамках исследования проводился анализ 
статистических данных, что позволило оце-
нить готовность общества и рынка труда к 
внедрению цифровых технологий и их роль 
в профессиональном развитии. 

Применение контент-анализа и клас-
сификации материалов позволило структу-
рировать и систематизировать большой 
объем информации, касающейся подходов к 
цифровой компетентности, ее компонентов 
и связи с другими компетенциями. Эти ме-
тоды также использовались для анализа ис-
точников информации и формирования вы-
водов о влиянии цифровизации на образова-
тельные и профессиональные процессы. 

В 
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Моделирование использовалось для 
представления структуры цифровой компе-
тентности как основы для развития инно-
вационного потенциала и успешного трудо-
устройства. На основе полученных данных 
была разработана модель, показывающая 
взаимосвязь между цифровыми навыками, 
креативностью и метакомпетенциями в 
условиях цифровой трансформации. 

Выбор методов обусловлен необходимо-
стью комплексного подхода к исследованию 
цифровой компетентности. Теоретические 
методы позволили изучить сущность кон-
цепции, эмпирические – подтвердить связь 
между развитием ЦК и профессиональной 
реализацией. Системный подход и модели-
рование обеспечили целостное представле-
ние о структуре компетенций, их компонен-
тах и взаимосвязях. В соответствии с целя-
ми и методами исследования следует:  

1. Исследовать понятие цифровой ком-
петентности и провести анализ его трактовок 
в отечественной и зарубежной научной ли-
тературе с акцентом на отличия от смежных 
понятий, таких как информационно-
коммуникационная компетентность. 

2. Определить ключевые элементы и 
компоненты цифровой компетентности, ко-
торые важны для профессиональной дея-
тельности в условиях цифровой трансфор-
мации, с особым вниманием к метакомпе-
тенциям и креативности. 

3. Проанализировать влияние цифро-
вых технологий на развитие критического 
мышления, творчества и адаптацию моло-
дых специалистов к современным профес-
сиональным требованиям. 

4. Рассмотреть значение Индекса сете-
вой готовности (NRI) как индикатора го-
товности общества и государства к цифро-
визации, а также определить его роль в раз-
витии цифровой компетентности. 

Выявить роль цифровой компетентно-
сти в повышении социальной интеграции, 
личной и профессиональной реализации, а 
также трудоустройстве молодых специали-
стов в условиях цифровизации и нейросете-
вого прогресса. 

Результаты и обсуждение. Изучая и 
анализируя требования работодателей к бу-
дущим сотрудникам, можно отметить, что 
для них очень важен не столько опыт рабо-
ты, сколько компетенции, называемые “soft 
skills” (англ. «мягкие навыки») [23]. “Soft 
skills” – это составной термин, объединяю-
щий в себе множество моделей поведения, 
которые помогают людям в их работе, 
включая работу в команде, а также успешно 
сотрудничать, общаться и достигать своих 
целей или задач. Для каждой крупной и 
успешной компании важны не только годо-
вая прибыль или рейтинг, но и атмосфера в 

коллективе, слаженность и общее видение 
результата. Сотрудники, обладающие «гиб-
кими» навыками, сплачивают коллектив и 
могут не только дать лучшие результаты, но 
и помочь создать комфортную рабочую ат-
мосферу [26]. 

Обладание необходимыми профессио-
нальными навыками и компетенциями 
(“hard skills” – англ. «жесткие» или профес-
сиональные навыки) является, по мнению 
М. Са и С. Сепра, приоритетом в процессе 
подбора персонала [18]. Чаще всего работо-
датели отдают предпочтение при трудо-
устройстве лицам, обладающим следующи-
ми дополнительными навыками: знание 
иностранных языков, специальных компь-
ютерных программ, навыки вождения и 
т. д. [25, p. 167]. 

Однако в случае трудоустройства вы-
пускников высших учебных заведений, ко-
торые, по мнению К. Квизи, в большинстве 
своем не обладают необходимыми профес-
сиональными знаниями и соответствующим 
опытом работы, «мягкие» навыки соиска-
теля будут преимуществом для работодате-
ля [20].  

По мнению Д. Херхаусен с соавторами, 
среди «мягких» навыков наиболее попу-
лярными на сегодняшний день являются:  

– гибкость и способность адаптиро-
ваться к быстро меняющимся потребностям 
бизнеса;  

– стратегическое мышление и пред-
принимательский подход к делу (бизнесу 
сегодня недостаточно просто выполнять 
свою функцию, молодому специалисту 
важно понимать, какую роль играет его ра-
бота для достижения общего результата);  

– способность к обучению (особенно 
для отраслей и специальностей, которые 
претерпевают изменения в связи с внедре-
нием новых IT-решений) [11].  

Коммуникабельность, креативность, 
пунктуальность, стрессоустойчивость, вни-
мательность, аккуратность, дисциплиниро-
ванность и т. д. также важны для работода-
теля. Именно поэтому, чтобы занять свое 
место на рынке труда, человеку необходимо 
развиваться не только в контексте своей 
профессии, но и развивать личностные ка-
чества, способные существенно облегчить 
трудоустройство кандидата [19].  

Для данного исследования любопыт-
ным представляется документ, разработан-
ный Департаментом образования США 1, в 
пристальном фокусе внимания которого 
находятся компетенции программирова-
ния, состоящие из следующих компонентов:  

– умение объяснять назначение и 

 
1 Building a foundation for tomorrow: Tech prep in-

formation technology skill standards-based curriculum / 
U.S. Department of Education. Washington, D.C., 1999. 
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функции компьютерных программ;  
– способность объяснить термин 

«языки программирования» и привести 
примеры для каждой из различных пара-
дигм программирования;  

– умение объяснить факторы, которые 
необходимо учитывать при выборе языка 
программирования для решения задачи;  

– умение описывать этапы разработки 
программы;  

– способность объяснять и применять 
концепции и инструменты программирова-
ния, используемые в структурном програм-
мировании;  

– умение объяснять и иллюстрировать 
линейные, ветвящиеся и циклические кон-
струкции, используемые в структурном про-
граммировании;  

– способность объяснять различия в ис-
пользовании различных парадигм програм-
мирования: событийно-ориентированного, 
объектно-ориентированного программирова-
ния и императивного программирования;  

– возможность создания внутренней и 
внешней документации по программе;  

– способность проектировать, писать, 
тестировать и исследовать результаты про-
граммы. 

Многие из приведенных выше компо-
нентов можно отнести к компетенциям ме-
тауровня. В контексте цифровой компетент-
ности компетенции метауровня включают 
взаимосвязанные компоненты, которые 
формируют ее целостную структуру, охваты-
вая не только практические навыки, но и ко-
гнитивные, мотивационные и социальные 
аспекты работы с цифровыми технология-
ми. Процесс формирования компетенций 
метауровня представляет собой переход с 
одного уровня (ниже) на другой (выше), и 
для того, чтобы оценить уровень их сформи-
рованности, необходимо различать эти 
уровни и определять критерии, которые поз-
волили бы проверить уровень сформирован-
ности компетенций метауровня.  

Компетенции метауровня встроены в 
парадигму метазнаний [22], которая пред-
ставляет собой набор идей и концепций, с 
помощью которых определяется стиль 
мышления современного человека в век 
информатизации и нейросетевого прогрес-
са. Важное значение в проектировании си-
стем профессиональной подготовки специ-
алистов приобретает компетентностный 
подход. Это прежде всего требует положить 
в основу разработки образовательных стан-
дартов характеристики, отражающие каче-
ственные результаты образовательного 
процесса в терминах профессиональных 
компетентностей [6, с. 139]. 

Проблема реализации компетентност-
ного подхода в эпоху метазнаний [15], кон-

кретизация содержания его профессио-
нальных компетентностей только формиру-
ется в научном сообществе, включая сферу 
образования. Компетентностный подход в 
проектировании ступенчатой подготовки 
специалиста прежде всего требует поло-
жить в основу разработки образовательных 
стандартов характеристики, отражающие 
качественные результаты образовательного 
процесса в терминах профессиональных 
компетенций. Компетентностный подход в 
обучении специалистов должен предусмат-
ривать формирование у студентов и приоб-
ретение ими соответствующих компетен-
ций как отношение к предмету [2, с. 409], 
формирующееся во время обучения как 
ключевого процесса получения информа-
ции. Можно предположить, что дальнейшее 
развитие образовательных средств форми-
рования компактности будет направлено на 
совершенствование моделей знаний, лежа-
щих в их основе. 

Ранее считалось, что на первый план 
выходят проблемы обеспечения наполне-
ния образовательного и научного простран-
ства необходимыми ресурсами, такими как 
электронные книги, библиотеки, образова-
тельные порталы, ресурсы информационно-
коммуникационных сетей, системы дистан-
ционного обучения, и повышения качества 
этих ресурсов [7, p. 3]. 

Далее рассмотрим разные определения 
цифровой компетентности как базового 
термина, который сформировался ведущи-
ми учеными в области педагогических и 
других наук до появления понятия мета-
компетенций [3]. В исследовании группы 
ученых под руководством М. Леннон циф-
ровая компетентность была определена как 
интерес, отношение и способность людей к 
надлежащему использованию цифровых 
технологий и средств коммуникации для 
доступа, управления, интеграции и оценки 
информации; способность конструировать 
новые знания; общаться с другими, чтобы 
эффективно участвовать в обществе [16]. 

Ж. С. Афанасьева определяет ЦК как 
способность быть в курсе быстрых измене-
ний технологий, включая соответствующие 
знания и умения, способность использовать 
ИКТ должным образом для собственных 
целей, как личных, так и профессиональ-
ных [1]. Похожей точки зрения по опреде-
лению понятия цифровой компетентности 
личности придерживается и М. Раньери. ЦК 
предусматривает осознанное и критическое 
использование электронных медиа и циф-
ровых ресурсов для профессиональной дея-
тельности и личных нужд. Эта компетенция 
связана с логическим и критическим мыш-
лением, навыками, высоким уровнем 
управления информацией в цифровом про-
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странстве и хорошо развитыми навыками 
общения [21, p. 134]. 

Л. Иломяки и М. Канкаанранта опреде-
ляют ЦК как более широкую концепцию 
ИКТ-компетентности. Ученые акцентируют 
внимание на составляющих ЦК и включают 
в них базовые навыки по использованию 
ИК-технологий, а также понимание и зна-
ние того, как использовать цифровое 
устройство и приложения в новых и нестан-
дартных ситуациях, требующих конкретно-
го взаимодействия с цифровой средой для 
их решения [12, p. 108]. 

Определение цифровой компетентно-
сти в образовательных матрицах, например 
«The Digital Competence Framework 2.0» и 
обучающих программах, является жизнен-
но важным, поскольку дает возможность 
отражать обоснование использования обра-
зовательных цифровых технологий в этом 
процессе. Например, Дж. Тондер и его кол-
леги описали четыре обоснования, лежа-
щие в основе внедрения цифровых техноло-
гий в жизнь общества: экономическое, обра-
зовательное, социальное и каталитическое. 
Эти четыре позиции могут определять наци-
ональную политику в области образователь-
ных технологий и быть тесно связанными с 
развитием учебных программ в области 
формирования цифровой компетентности 
соискателя образования. Такие знания могут 
иллюстрировать основные направления и 
цели национальных учебных программ и 
международных рамок в этой сфере и под-
держивать баланс между ними [10, p. 148]. 

В The Digital Competence Framework 2.02 
определена концептуальная модель цифро-
вой компетентности личности. В контексте 
исследования рассмотрим определение ЦК, 
предоставленное скандинавским исследова-
телем Р. Крумсвиком. В своем исследовании 
«Situated learning and digital competence» 
ученый рассматривает ЦК педагогического 
работника в разрезе профессиональной спо-
собности внедрять и применять цифровые 
технологии в образовательном процессе 
учебных заведений. Кроме того, исследова-
тель акцентирует внимание на критериях 
применения цифровых технологий в обра-
зовательном процессе, а именно на важно-
сти их целесообразного использования с 
учетом современных тенденций образова-
тельных наук и их дидактических возмож-
ностей, отдельно отмечая важность исполь-
зования цифровых технологий обучения в 
тесной связи со спецификой дисциплины, 
излагаемой особенностями группы соиска-
телей образования конкретной темы учеб-
ного занятия [14, p. 281]. 

 
2  The digital competence framework 2.0. URL: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-
framework (mode of access: 20.06.2024). 

Анализируя различные определения ЦК 
в работах отечественных и зарубежных уче-
ных, можно часто встретить родственное по-
нятие «информационно-коммуникационная 
компетентность», что в значительной степе-
ни совпадает с обобщенным определением 
цифровой компетентности как способности 
работать с цифровыми источниками инфор-
мации и современными технологиями, од-
нако мы считаем, что эти понятия имеют 
много общего, но требуют разграничения, 
что возможно будет сделать в дальнейших 
исследованиях. В. Браздейкис [10] разделяет 
ИКТ-компетентность преподавателя на два 
уровня: базовый и интегральный, а также 
включает в них ряд компонентов. 

С. Скотт раскрывает понятие цифровой 
компетентности как способности личности 
использовать цифровые ресурсы, осозна-
вать и критически оценивать различные ас-
пекты получения контента в цифровом про-
странстве и эффективно коммуницировать 
в условиях цифрового пространства. Уче-
ный выделяет ряд составных частей ЦК 
личности: эффективно и безопасно исполь-
зовать технологические возможности ПК и 
других гаджетов для решения различных 
задач; цифровая грамотность в информа-
ционном и медийном поле направлена на 
поиск, обработку и хранение информации, 
создание цифрового контента; онлайн-
коммуникация с участниками киберпро-
странства [24]. 

На сегодняшний день понятие ЦК лич-
ности развивается и дополняется, однако в 
отечественной образовательной мысли оно 
еще приживается, и нередко можно встре-
тить неоднозначное толкование и понима-
ние этого понятия. Резонно мнение ученых 
о том, что понятие ЦК представляет собой 
наиболее целесообразное выражение ком-
петентности человека в области ИК-
технологий, но не затрагивает понятие ки-
бермира в эпоху нейросетевого прогресса. 

Таким образом, проведя анализ раз-
личных точек зрения отечественных и за-
рубежных ученых, организаций и структур 
по определению сути понятия ЦК личности, 
возможным представляется сделать вывод, 
что ЦК в своей основе имеет ряд базовых 
элементов, таких как знание и умение ра-
ботать в цифровой среде, а работа в среде 
с поддержкой ИИ не входит в понятие ЦК, 
тогда как метакомпетенция включает в 
себя способность взаимодействовать и 
коммуницировать с различными субъек-
тами в киберпространстве, умение ис-
кать и анализировать информацию с по-
мощью ИИ, способность к ответствен-
ному поведению в процессе создания и рас-
пространения цифрового контента, зна-
ние операционных и технологических воз-
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можностей техники, с которой необходи-
мо взаимодействовать. 

Кроме того, нужно четко обозначить 
важность ЦК в образовательной деятельно-
сти, потому что современное поколение со-
искателей образования имеет несравнимо 
большие возможности для развития своих 
умений в цифровой среде по сравнению с 
той ситуацией, которая была даже 10 лет 
назад, стремительное развитие нейросетей и 
их трансформацию в платформы. Другой 
важной функцией ИК-технологий в образо-
вании становится построение принципиаль-
но новой модели обучения, где удельный вес 
поисковой деятельности значительно увели-
чивается и в перспективе сможет обогатить 
учебный процесс, однако существуют и рис-
ки, связанные с разрывом в понимании важ-
ности цифровых технологий между поколе-
ниями. Ведь, как отмечалось выше, совре-
менные соискатели образования уже с дет-
ства интегрированы в информационно-
цифровое пространство, что требует соответ-
ствующего подхода в процессе передачи 
знаний от старшего поколения к молодежи. 

Стоит отметить ценность цифровых 
технологий для развития критического 
мышления и творчества. В первом выпаде 
современная молодежь имеет наибольший 
доступ к информации за всю историю чело-
вечества, поэтому важно уделять особое 
внимание процессу критического восприя-
тия получаемой информации [17]. С целью 
развития этих умений можно внедрять спе-
циальные предметы (призванные дать зна-
ния и умения в области анализа и исполь-
зования полученной информации) в учеб-
ных заведениях [9]. Относительно развития 
творчества соискателей образования совре-
менные цифровые технологии и средства 
обучения создают возможности для креа-
тивности, развития и воплощения соб-
ственных идей без вложения значительных 
ресурсов, на сегодняшний день почти каж-
дый имеет цифровые приборы (так называ-
емые «гаджеты»), которые могут удовле-
творить эти потребности, их разумное ис-
пользование в образовательном процессе 
может значительно обогатить арсенал эф-
фективных путей развития отечественного 
образования [8]. 

Говоря о перспективах применения 
цифровых технологий в отечественных об-
щественных отношениях, будь то междуна-
родное право, связи с общественностью или 
другие специальности, нужно четко пони-
мать сильные и слабые стороны этого 
сложного образования, каковы ресурсы для 
их развития и т. д. В контексте вышепере-
численного, рассматривая вопросы, связан-
ные с ЦК личности, следует упомянуть та-
кой важный показатель готовности страны 

к развитию и внедрению информационно-
коммуникационных технологий в обще-
ственные отношения, как Индекс сетевой 
готовности (WEF-INSEAD Network 
Readiness Index (NRI)). Полученные резуль-
таты с помощью NRI позволяют определить 
приоритетные сферы развития, чтобы более 
полно использовать ИК-технологии для со-
циально-экономического развития государ-
ства 3 . Важно отметить, что место в этом 
рейтинге может выступать индикатором го-
товности общества и государства участво-
вать в развитии ИК-технологий. Россия в 
этом рейтинге занимает 59 место, по дан-
ным сайта KNOEMA, что показывает значи-
тельную динамику прироста по сравнению с 
2020 г. Однако несмотря на положительную 
динамику внедрения цифровых технологий 
в отечественные общественные отношения 
согласно NRI, русское научное сообщество 
должно приложить много усилий для даль-
нейшего внедрения цифровых технологий 
во все сферы его жизни. 

При описании цифровой компетентно-
сти в контексте профессиональных требо-
ваний выделяются следующие ключевые 
способности: лидерство, проведение инно-
вационной деятельности как в повседнев-
ной жизни, так и в общественной деятель-
ности. Интернализация, в свою очередь, 
предполагает глубокое усвоение и интегра-
цию этих навыков на уровне личных и про-
фессиональных ценностей. 

В процессе исследования технологий 
полученные навыки присваиваются – нату-
рализуются, а способы решения проблем 
приобретают признаки ценностей, которые 
согласуются с мировоззренческими факто-
рами – интернализируются. 

Образовательные исследования [4, с. 190] 
показывают, что в учебном опыте, охватыва-
ющем творчество, находятся свидетельства о 
принятии неудач, переработки, настойчиво-
сти, неопределенности и фантазии. При фор-
мировании ЦК предпочтение отдается ис-
пользованию цифровых технологий для со-
циальных или коммерческих целей.  

Таким образом, приходим к трем зада-
чам и основным компонентам цифровой 
компетентности: формирование цифровой 
осведомленности; развитие цифровой гра-
мотности и решение проблем; решение 
профессиональных задач с помощью циф-
ровых технологий. Эти характеристики свя-
заны с «креативностью», т. е. процессом, 
который обычно предполагает представле-
ние возможностей, создание чего-то нового, 
рефлексию и изменение объекта создания. 

Поддерживая развитие ряда компе-

 
3 The Global Information Technology Report 2016. 

URL: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_ 
GITR_Full_Report.pdf (mode of access: 02.10.2024). 
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тентностей, способствующих формирова-
нию инновационного потенциала, можно 
рассчитывать на более широкие преимуще-
ства для общества, что обеспечит основу 
для трудоустройства, личной реализации и 
развития, социальной интеграции и актив-
ного гражданства. 

Предлагаемое описание достаточно гиб-
ко и актуально в современном обществе, 
признавая интеграцию социальных медиа и 
появление таких технологий, как искус-
ственный интеллект, робототехника, вирту-
альная и дополненная реальности, компью-
терное зрение, беспилотное управление. При 
этом усиливается цифровая безопасность, 
охватывающая и управление собственной 
цифровой идентичностью так, чтобы поло-
жительно поощрять ответственное и крити-
ческое взаимодействие. Понятие «цифро-
вая идентичность» имеет в этом контексте 
два значения: одно касается защиты дан-
ных (например, аккаунтов электронной по-
чты), другое – восприятия себя в онлайно-
вых средах (например, поведение в соци-
альных сетях). Этический, безопасный и от-
ветственный подход дополнительно усили-
вается ссылкой в разделе «отношения». 

Одной из ключевых составляющих ав-
торского метода формирования «отноше-
ний» с цифровыми технологиями является 
акцент на этическом и безопасном исполь-
зовании цифровых технологий, в том числе 
на управлении цифровой идентичностью. 
Уделяется внимание не только техническим 
аспектам, но и ответственному поведению в 
онлайн-пространстве, что особенно важно в 
условиях активного использования соци-
альных медиа и цифровых платформ. 
Научная новизна заключается в предло-
женной автором концепции, согласно кото-
рой цифровая компетентность рассматри-
вается как более высокая форма компе-
тентности, определяющая основу для раз-
вития других навыков и способностей. Эта 
трактовка позволяет пересмотреть тради-
ционные подходы к обучению и подготовке 
специалистов в условиях цифровой транс-
формации общества.  

В отличие от многих исследований, со-
средотачивающихся на отдельных аспектах 
ЦК, авторский подход акцентирует внима-
ние на взаимосвязи между креативностью, 
цифровой грамотностью и инновационным 
потенциалом. Это открывает новые пер-
спективы в обучении, где цифровые техно-
логии становятся не только инструментом 
для выполнения задач, но и средством для 
создания новых решений. Новизна подхода 
также заключается в акценте на практиче-
ском обучении и решении реальных про-
фессиональных задач с использованием 
цифровых технологий. Такой подход помо-

гает молодым специалистам лучше адапти-
роваться к современному рынку труда, где 
ключевыми качествами становятся гиб-
кость, способность к саморазвитию и креа-
тивное мышление. В рамках авторского ме-
тода предлагается интеграция передовых 
технологий, таких как искусственный интел-
лект, робототехника, виртуальная и допол-
ненная реальности, что отражает потребно-
сти цифровой экономики и подготовку мо-
лодых специалистов к будущим вызовам. 
Такой подход обеспечивает высокую акту-
альность результатов исследования и их 
применение в образовательной практике. 

Таким образом, предложенные автором 
методы решения проблемы и научные под-
ходы отражают современные вызовы циф-
ровой трансформации, предлагая иннова-
ционные и практико-ориентированные ре-
шения для развития цифровой компетент-
ности в образовательной сфере. Между тем 
предлагаемая структура цифровой компе-
тентности легко вписывается и согласуется 
с технологией уточнения метакомпетенций. 
Вместе с тем метакомпетенции являются 
сверхсистемными, сверхпредметными и мо-
гут позиционироваться как компетенции 
высшего (творческого, инновационного) 
уровня [5]. На основе анализа структуры ЦК 
и существующих подходов к определению 
сущности базового уровня «метакомпетен-
ции» приходим к выводу, что цифровую 
компетентность можно трактовать как пред-
метакомпетентность, стоящую выше по от-
ношению к другим компетенциям, на основе 
которой возможны получение и развитие 
новых способностей и качеств личности. 

Выводы. В результате проведенного 
исследования сделаны следующие выводы:  

1. Цифровая компетентность представ-
ляет собой комплексное понятие, охватыва-
ющее знание и умение работать с цифровы-
ми источниками информации, современные 
технологические навыки, критическое мыш-
ление и способность взаимодействовать в 
киберпространстве. Основное отличие ЦК от 
информационно-коммуникационной компе-
тентности заключается в более широком 
охвате возможностей, связанных с искус-
ственным интеллектом и новыми цифро-
выми технологиями. 

2. Базовые элементы цифровой компе-
тентности, такие как цифровая грамот-
ность, осведомленность и решение проблем 
с использованием цифровых технологий, 
формируют основу профессиональных 
навыков в условиях стремительной цифро-
вой трансформации. Метакомпетенции вы-
ступают как сверхсистемные способности, 
обеспечивающие развитие инновационного 
потенциала и личной самореализации. 

3. Современные цифровые технологии 
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играют ключевую роль в развитии критиче-
ского мышления и креативности у молодых 
специалистов. Их использование в образо-
вательных программах может способство-
вать более глубокому анализу информации, 
что особенно важно в условиях доступа к 
огромным объемам данных. 

4. Индекс сетевой готовности (NRI) 
представляет собой важный показатель 
уровня цифровизации страны. Россия, не-
смотря на прогресс в этой сфере, все еще 
нуждается в активизации усилий научного 
сообщества для более полного использова-
ния ИК-технологий во всех аспектах обще-
ственной жизни. 

5. Цифровая компетентность способ-
ствует не только профессиональной, но и 
социальной интеграции молодых специали-
стов. Возможность развивать свои навыки в 
цифровой среде, используя современные 
технологии, позволяет успешно адаптиро-
ваться к изменяющимся требованиям рын-
ка труда и повышает шансы на успешное 
трудоустройство. 

Таким образом, представленные иссле-
дования отечественных и зарубежных уче-
ных подтверждают мысль о том, что поня-
тие «цифровая компетентность» является 
сложным и многовекторным, для опреде-
ления сущности которого используется 
множество подходов. В современных усло-
виях молодым специалистам важно не 
только приобретать и усваивать теоретиче-
ские знания во время учебы, но и развивать 

и практиковать свои компетенции во время 
практических занятий, тренингов и в про-
цессе общения, что выступает важными по-
казателями и положительными факторами 
при трудоустройстве. В процессе обучения и 
развития молодой человек хочет получить 
компетенции, которые помогут ему стать 
успешным и эффективным сотрудником в 
будущем, постоянно развиваться, общаться 
и успешно адаптироваться к изменениям на 
рынке труда. Современное образование как 
метаструктура предоставляет справедливые 
возможности для обучения и саморазвития, 
а молодые специалисты должны использо-
вать их для того, чтобы развить свои компе-
тенции и сформировать осознанную лич-
ность, готовую к выполнению своих про-
фессиональных задач, так как она обладает 
хорошо приобретенными глубокими знани-
ями и навыками. Таким образом, на основе 
анализа структуры цифровой компетентно-
сти и существующих подходов к определе-
нию ее сущности приходим к выводу, что 
цифровую компетентность можно тракто-
вать как компетентность, стоящую выше по 
отношению к другим компетентностям, на 
основе которой возможно получение и раз-
витие новых способностей и качеств лично-
сти. Однако в данном исследовании цифро-
вую компетентность следует рассматривать 
не в концепции высшего уровня философ-
ского восприятия, а исходить из условий 
цифровизации высшего уровня – развития 
искусственного интеллекта. 
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