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Аннотация
Проблема развития цифровых компетенций и цифровой грамотности в XXI веке является 
одной из самых актуальных в теории и практике современного образования. Актуальность 
вопроса подтверждается высокой востребованностью на рынке труда специалистов, владею-
щих цифровыми компетенциями. В статье систематизирована информация и представлены 
тенденции публикационной активности авторов в области цифровой деятельности. Акцент 
сделан на углубленное изучение тематики в сфере высшего образования. Обзорно-аналитиче-
ская работа проведена по данным научных баз Web of Science, Google Scholar, RSCI (eLibrary). 
Основу анализа составили 120 наиболее цитируемых публикаций за период с 2000 по 2020 
годы, в статье представлен итоговый обзор по 55 из них. В работе содержится авторское визу-
ально-графическое представление результатов. В частности, применяемые в научном обихо-
де понятия, связанные с цифровой деятельностью, представлены в виде пирамиды: от базо-
вого понятия «цифровые навыки» до наиболее широкого понятия «цифровая грамотность». 
«Облако слов» отражает наиболее часто употребляемые в научных трудах слова о деятельнос-
ти человека в цифровой сфере. Автором представлена графическая визуализация факторов, 
влияющих на формирование и развитие цифровой грамотности и цифровых компетенций 
студентов университета. Полученные результаты могут быть интересны исследователям, 
преподавателям, руководству университетов при реализации образовательных программ.
Ключевые слова: высшее образование, компетентность, надпрофессиональные компетен-
ции, факторы развития компетенций, цифровая грамотность, цифровая компетентность, 
цифровые навыки.
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Abstract
The development of digital competencies and digital literacy in the 21st century is one of the most 
urgent in the theory and practice of modern education. The need for an understanding of the analysis 
of scientific knowledge on this issue is confirmed by the high demand for digital competencies of 
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specialists in the labor market. The paper organizes and presents publication trends in the field of 
human digital abilities, with an emphasis on in-depth study of topics in higher education. Reviews 
and analytical work were carried out using the Web of Science, Google Scholar, RSCI (eLibrary). 
The analysis was based on the 120 most cited publications for the period from 2000 to 2020 and this 
article provides a final overview of 55 articles. The results are presented in visual-graphic form. In 
particular, the concepts related to digital abilities used in scientific everyday life are presented in the 
form of a pyramid of concepts: from the basic concept of ‘digital skills’ to the broadest meaning of 
the concept of ‘digital literacy.’ The word cloud reflects the most frequently used words in scientific 
works describing human abilities in the digital sphere. The article presents a graphical visualization 
of the factors influencing the formation and development of digital literacy and digital competencies 
of university students. The results obtained will be of interest to researchers of digital literacy 
and digital competencies, teachers, and university leaders in the implementation of educational 
programs.
Keywords: higher education, competence, supra-professional competencies, competency 
development factors, digital literacy, digital competence, digital skills.

Введение
Число пользователей современными технологиями в мире каждый год растет 

как по количеству, так и по качеству. Так, количество пользователей сети Интернет 
на январь 2020 года составило 4,54 миллиарда людей. Для сравнения: на начало 
2000 года число пользователей Интернет составляло 0,36 миллиарда человек, а на 
январь 2020 года – 3,80 миллиарда пользователей социальных сетей; 5,19 миллиар-
да человек используют мобильные телефоны (Kemp, 2020). За развитием техноло-
гий приходят изменения на рынке труда: исчезают одни профессии и появляются 
новые. Автоматизация изменяет спрос: например, на бухгалтерские и секретарские 
должности он уменьшается, а в исследовательских, управленческих, инженерных 
направлениях и в здравоохранении увеличивается.

В настоящее время в мире реализуется большое количество национальных 
и международных программ и исследований, которые касаются изучения уровня 
и развития ключевых навыков, необходимых для активной и плодотворной эко-
номической и личной жизни граждан. В том числе можно отметить проекты, ре-
ализуемые Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD), 
UNESCO (2017), International Labour Office (ILO, 2019), British Columbia Teachers' 
Federation, International Bank for Reconstruction and Development (OECD, 2020; 
Pierre, Sanches Puerta, Valerio, & Rajadel, 2014), World Economic Forum (2015). Все 
перечисленные организации реализуют в последние несколько лет исследования 
ключевых компетенций взрослых людей в широком спектре стран. Помимо компе-
тенций (чаще навыков) в цифровой области, способностей решать связанные с ней 
проблемы, в данных исследованиях в качестве ключевых изучаются навыки ИКТ 
(технологические навыки / цифровые компетенции). Спрос на навыки и компетен-
ции различен в зависимости от сферы деятельности, технологий, применяемых на 
предприятиях и в организациях, от государственной политики. В современных ре-
алиях развитие цифровых навыков и компетенций является фактором успешности 
и конкурентоспособности человека, условий его жизни в обществе XXI века.

Цель данной работы – выявить ключевые тенденции публикационной актив-
ности в области развития цифровых компетенций и цифровой грамотности специ-
алистов различных сфер деятельности и представить результаты контент-анализа.

Основные задачи, которые мы ставили во время исследования:
– выделить тенденции публикационной активности авторов по вопросам, 

связанным с цифровыми компетенциями и цифровой грамотностью человека 
в XXI веке;
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– провести терминологический анализ понятий «цифровая компетентность», 
«цифровая грамотность» и «цифровые навыки» и найти их взаимосвязь;

– систематизировать вопросы, поднимаемые авторами наиболее цитируемых 
публикаций последних 20 лет;

– сформировать авторское визуально-графическое представление выводов, по-
лученных в результате контент-анализа.

Обзорные статьи по данной теме публиковались и ранее (Bawden, 2008; Ferrari, 
2012; Goodfellow, 2011; Koltay, 2011; Van Laar, Van Deursen, Van Dijk, & De Haan, 
2017). Данное исследование отличается тем, что представляет собой тематический 
анализ наиболее цитируемых работ за период с 2000 по 2020 годы с визуальным 
представлением ключевых результатов.

В процессе исследования были использованы следующие методы: теоретиче-
ские (анализ; синтез; конкретизация; обобщение; метод аналогий; моделирование), 
методы графического изображения результатов.

Мы предполагаем междисциплинарность проблематики обзорного исследо-
вания, которое характеризуется взаимодействием ученых и практиков из разных 
областей научных знаний.

Основные тенденции публикаций по вопросам цифровой грамотности и цифро-
вых компетенций

В обзоре литературы нами был проведен контент-анализ публикационной ак-
тивности авторов по базам: Web of Science, Google Scholar, РИНЦ (Elibrary) за пе-
риод с 2000 года по 17.02.2020 года. При проведении контент-анализа публикаций 
нами были учтены синонимы и связанные понятия, которые описывают навыки, 
качества и способности личности в области применения цифровых технологий. 
На основе выбора терминов, наиболее часто используемых для описания способно-
стей человека к применению цифровых технологий, нами были сформулированы 
поисковые дефиниции на русском и английском языках: «цифровая грамотность», 
«цифровые компетенции», «цифровые навыки», «информационно-коммуникаци-
онные навыки (ИКТ-навыки)».

Интерес к теме цифровых компетенций стал заметным в 90-е годы XX столе-
тия, в период бурного развития Интернета и использования операционных сис-
тем и программного обеспечения. С начала XXI века количество исследований, 
посвященных цифровым компетенциям и их формированию, стало стремитель-
но расти. Количество публикаций, индексируемых в год в базе Web of Science, 
возросло в  20  раз в период с 2000 по 2019 годы, и в 3 раза с 2010 по 2019  гг. 
По  данным на 31.01.2020 г. на Google Scholar по теме цифровой грамотности 
опубликовано 1090 статей за один месяц 2020 года. Количество публикаций по 
исследуемой тематике увеличилось более чем в 8 раз по отношению к 2000 году. 
Количество публикаций по теме цифровой грамотности и цифровых компетен-
ций, размещенных на Google Scholar в 2000 году, составило 2 159, а в 2019 их чи-
сло составило 17 543 (Рисунок 1). От года к году интерес к изучению проблемати-
ки цифровых компетенций и цифровой грамотности растет, среднее количество 
публикаций в  год за последние три года 2017-2019 увеличивается минимум 
на 18,5  %. Количество русскоязычных публикаций по теме выросло за период 
с 2011 по 2019 в 8000 раз (12 публикаций в 2011 году, 973 публикации в 2019 год)  
(Рисунок 2).
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Рисунок 1. Изменение количества англоязычных публикаций  
и публикаций на русском языке по тематике цифровых 

компетенций в базе Google Scholar за период с 2000 года по 31.01.2020 года 

Динамика публикаций по проблематике цифровых компетенций и цифровой 
грамотности в зарубежных и отечественных изданиях различна. Так, анализируя 
количество англоязычных публикаций 2000-х годов в базе Google Scholar, мы на-
блюдаем планомерно растущий интерес к теме. В то же время количество публика-
ций в Российских журналах и материалах научных конференций стало значитель-
но увеличиваться лишь с 2017 года (Рисунок 1). Что касается публикаций в научных 
базах WoS и eLibrary (Рисунок 2, Рисунок 3) отмечается положительная динамика 
интереса ученых. Расширяется сфера исследований, ученые активно вступают в де-
баты по поводу формирования, развития и оценки цифровых компетенций людей 
в свете современных тенденций на рынке труда и в мире в целом. В 2019 году про-
исходит уменьшение публикаций в базе WoS по сравнению с 2018 годом. Этот факт 
может объясняться увеличением сроков индексации статей. 

Рисунок 2. Динамика публикаций по тематике цифровых компетенций  
и цифровой грамотности в базах Web of Science и eLibrary 

за период с 2000 года по 17.02.2020 года
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Если сравнивать динамику роста публикационной активности русскоязыч-
ных и англоязычных авторов по базам WoS и eLibrary (Рисунок 2), то мы можем 
отметить:

– стремительный рост количества публикаций в базе WoS, начавшийся 
в 2010 году, к 2017 г. значительно снизил темпы роста;

– количество русскоязычных публикаций по теме цифровых компетенций, 
навыков и цифровой грамотности с 2016  г. растет фактически в геометрической 
прогрессии;

– в русскоязычных статьях становится популярной дефиниция «цифровая ком-
петенция», количество публикаций за изучаемый период составило 2246 изданий;

– в научном лексиконе англоязычных авторов наиболее часто встречается де-
финиция – «digital skills» (цифровые навыки) – 15194 публикации;

– за первые полтора месяца 2020 года, судя по количеству публикаций по теме 
исследования, возможен совокупный рост количества публикаций и исследований, 
индексируемых в WoS и RSCI (РИНЦ).

Рисунок 3. Научные категории с самым большим количеством публикаций 
по теме цифровых компетенций и цифровой грамотности в базе WoS  

и eLibrary за период с 2000 по 17.02.2020 (в % от общего числа публикаций)

Анализируя причины внимания ученого сообщества из различных сфер и на-
учных направлений к тематике цифровой грамотности и цифровых компетенций, 
необходимо отметить: 1) большинство исследований по тематике цифровых спо-
собностей являются междисциплинарными и реализуются в одной из научных ка-
тегорий во взаимосвязи с педагогикой. Причина в скорости развития и обновления 
технологий и необходимости обучения им; 2) с технологиями сейчас взаимосвя-
заны все сферы жизни человека, а это значит, что ученых интересует их влияние 
на личность, межличностное взаимодействие, трудовой потенциал и профессио-
нальную эффективность. Ниже, на основе анализа актуальности отобранных нами 
для глубинного изучения 60 публикаций, мы составили перечень ключевых причин 
публикационной активности в различных исследовательских категориях. На Ри-
сунке 3 представлены наиболее востребованные (топ-7) у исследователей научные 
категории. Очевидно, что большая часть исследований по теме цифровых компе-
тенций проводится в сфере образования и педагогики (в базе WoS 56 % – 12033 пу-
бликации, на eLibrary 28,6 % – 2939 публикаций).
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Большое количество исследований в категории «Педагогические науки и обра-
зование» обусловлено несколькими факторами. Во-первых, наличием экономиче-
ских предпосылок и требований рынка труда в отношении уровня развития циф-
ровых компетенций специалиста XXI века (Lambert & Cuper, 2008; Shmelkova, 2016). 
Во-вторых, необходимостью развития компетенций педагогов в области информа-
ционно-коммуникационных технологий, позволяющих готовить специалистов для 
работы в цифровой экономической среде (Titova, & Samoylenko, 2017). В-третьих, 
научный интерес поддерживается мотивацией поиска возможностей наилучшего 
применения цифровых технологий в образовательном процессе при реализации 
учебных программ педагогами различных уровней и направлений (Kalimullina & 
Trocenko, 2018; Martin & Grudziecki, 2006; Ng, 2012; Redecker, 2017).

«Компьютерные науки» и «Инженерные науки» (в базе WoS 29,8 % – 5367 пу-
бликаций, на eLibrary 9,5  % – 975 публикаций). Причины интереса ученых, про-
водящих исследования в данных научных сферах, объясняются общественными 
трансформациями и мировым технологическим прогрессом, требующим внима-
ния к внедрению цифровых технологий в различные сферы жизнедеятельности че-
ловека и повышению цифровой грамотности (Kupriyanovsky et al., 2017; Lankshear 
& Knobel, 2008; Martin & Grudziecki, 2006; Meyers, Erickson, & Small 2013; Ng, 2012; 
Sevryukova, 2019).

Наличие большого числа публикаций в категории «Коммуникации» и «Психо-
логия» (в базе WoS 11,5 % и 9,9 % соответственно – 2946 публикаций, на eLibrary 
11,3% – 1160 публикаций) объясняется учеными актуализацией вопросов обес-
печения конфиденциальности информации, безопасности интернет-коммуника-
ций, этического и ответственного использования цифровых медиа (Koltay, 2011; 
Lankshear & Knobel, 2008; Meyers, Erickson, & Small 2013; Park, 2013).

В социальных науках причиной научной активности в изучаемой области 
является возникающий и увеличивающийся с развитием технологий «цифровой 
разрыв» и поиск возможностей его сокращения (Neter & Brainin, 2012; Van Dijk & 
Hacker, 2003). Кроме того, интерес в сфере социальных наук вызван и вниманием 
правительств различных стран к поиску концептуальных основ снижения цифро-
вого неравенства (Van Deursen & Van Dijk, 2009). Количество публикаций этой ка-
тегории в базе WoS 9,7 % – 707, на eLibrary – 31 публикация.

Исследования ученых в категориях «Математика», «Инженерные науки», «Ки-
бернетика» обусловлены чаще всего вниманием к развитию цифровых компетен-
ций людей с точки зрения внедрения инновационных технологий в образователь-
ный процесс (Berman, 2017; Eshet-Alkalai & Chajut, 2010; Hatlevik & Christophersen, 
2013). Количество публикаций этой категории в базе WoS 14,2 % – 4,260.

Развитие технологий становится ядром быстро изменяющейся экономики. 
С точки зрения экономики, интерес ученых к развитию тематики цифровых навы-
ков и компетенций в структуре человеческого капитала обуславливается их важной 
ролью в обеспечении конкурентоспособности организации и реализации иннова-
ционного капитала (Ala-Mutka, 2011; Ferrari, Punie, & Redecker, 2012; Gileva, 2019; 
Lezina & Yurkova, 2018; Van Laar et al., 2017). Интерес ученых, представляющих 
свои исследования в категории «Организация и управление», обусловлен транс-
формацией рынка труда и частичным переходом работников на удаленную работу 
с применением цифровых технологий, что предполагает модернизацию системы 
управления персоналом (Poba-Nzaou, Uwizeyemungu, & Clarke, 2018). Количество 
публикаций на eLibrary 31,6 % – 3248 публикаций).

Нами выявлены значительные различия в интересах ученых, научные труды 
которых проиндексированы в eLibrary:
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– второе место по популярности исследований цифровых компетенций в базе 
занимают экономика и экономические науки (23 %);

– довольно большая часть исследований проводится в области организации 
и управления (8,6 % от общего числа исследований).

В то же время в топ-7 направлений исследований (категорий) в базе Web of 
Science вошли «Коммуникации» и «Поведенческие науки». Наблюдается разница в 
подходах к выделению научных категорий для исследования. Данные направления 
исследований в России реализуются в рамках психологии, менеджмента и социо-
логии.

Рост интереса академического и научного сообщества к вопросам цифровой 
компетентности и цифровой грамотности не случаен в условиях активного разви-
тия цифровой эпохи.

Пирамида понятий и ключевые вопросы исследований в области цифровых 
компетенций и цифровой грамотности в период с 2000 по 2020 годы.

Ввиду того что существует большое количеств определений, которые описыва-
ют компетенции и грамотность людей в цифровой среде, представляется первосте-
пенным раскрыть сущность, вкладываемую авторами в понятия «цифровая компе-
тентность», «цифровая грамотность» и «цифровые навыки».

Авторы представляют ряд подходов к определению понятий «цифровая гра-
мотность», «цифровая компетентность», «цифровой навык», «ИКТ-навык». Кро-
ме того, есть связанные с цифровой грамотностью и цифровыми компетенциями 
понятия, такие как визуальная грамотность, медиаграмотность, информационная 
грамотность, телевизионная грамотность, кинематографическая грамотность. 
В Таблице 1 представлено распределение 30 публикаций, наиболее цитируемых за 
период с 2000 по 2020 гг., и понятия, которых придерживаются авторы этих ра-
бот. На Рисунке 4 представлено облако слов, сгенерированное нами по названиям 
и ключевым словам 120 наиболее цитируемых публикаций по теме исследования, 
10 из которых русскоязычные.

Таблица 1. Распределение изученных публикаций по базовым понятиям, применяемым  
авторами в исследованиях

Понятие Тип публикации Работа
Цифровые 
навыки

Обзорная Van Laar et al., 2017
Эмпирическая Van Dijk & Hacker, 2003; Van Deursen & Van Dijk, 2009; 

Zhong, 2011 
Теоретическая Martin & Grudziecki, 2006

Цифровая 
грамотность

Обзорная Bawden, 2008; Goodfellow, 2011; Koltay, 2011
Теоретическая Berman, 2017; Eshet, 2004; Martin & Grudziecki, 2006; 

Lankshear & Knobel, 2008; Buckingham, 2010; Meyers, 
Erickson, & Small, 2013; Alvermann & Sanders, 2019

Эмпирическая Alkali & Amichai-Hamburger, 2004; Hargittai, 2005; Neter 
&  Brainin, 2012; Ng, 2012; Park, 2013

Цифровые 
компетенции

Обзорная Ferrari, 2012; Titova & Samoylenko, 2017
Теоретическая Martin & Grudziecki, 2006; Krumsvik, 2008; Ala-Mutka, 

2011; Carretero, Vuorikari, & Punie, 2017; Redecker, 2017; 
Kalimullina & Trocenko, 2018; Shmelkova, 2016

Эмпирическая Hatlevik & Christophersen, 2013; Lezina & Yurkova, 2018



208

Education and Self Development. Volume 17, № 1, 2022

Creative Commons by the Authors is licenced under CC-BY-NC

Рисунок 4. Облако слов, составленное из названий и ключевых слов 120 наиболее  
цитируемых работ по теме исследования с 2000 по 2020 годы (базы WoS и eLibrary)

В «облаке слов» четко видны наиболее популярные слова и словосочетания, 
используемые исследователями в работах относительно способностей применения 
цифровых технологий. Самыми популярными являются слова и словосочетания 
«грамотность» и «цифровая грамотность», «цифровые компетенции» и «цифровая 
компетентность», «интернет», «навыки». 

Обращаясь к определениям понятий, необходимо отметить, что впервые поня-
тие «цифровая грамотность» было определено П. Гилстером (Gilster, 1997). Автор 
объяснил цифровую грамотность человека как «способность понимать и использо-
вать информацию в различных форматах из широкого спектра источников, пред-
ставленных через компьютеры» (Gilster, 1997, p. 1). В исследовании подчеркивает-
ся, что технические навыки и способность найти информацию в сети Интернет не 
будут значимы без способности критически мыслить и принимать обоснованные 
решения из полученных данных.

Близким к концепции Гилстера П. является определение, данное A. Мартином 
и его коллегами, которые определяют цифровую грамотность с точки зрения ис-
пользования цифровых ресурсов в контексте различных жизненных ситуаций для 
обеспечения конструктивности и обдуманности действий (Martin & Grudziecki, 
2006). Также определяют «цифровую грамотность» через описание технических ас-
пектов деятельности и другие авторы. Н. Д. Берман, например, вкладывает в данное 
понятие «способность человека использовать цифровые инструменты с пользой 
для себя» (Berman, 2017, p. 36).

С другой стороны, ряд исследователей включает в понятие цифровой грамот-
ности широкий спектр навыков, необходимых в цифровую эпоху. С этой точки 
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зрения, авторы определяют цифровую грамотность через тесную связь с развити-
ем коммуникативных, когнитивных и социальных компетенций, реализуемых по-
средством цифровых компетенций (Alkali & Amichai-Hamburger, 2004; Ng, 2012). 
Сторонники данного подхода выделяют в составе цифровой грамотности пять 
различных грамотностей: фото-визуальная грамотность; репродуктивная грамот-
ность; информационная грамотность; ветвящаяся (branching) грамотность и со-
циально-эмоциональная грамотность (Alkali & Amichai-Hamburger, 2004, p. 421; 
Eshet, 2004). Таким образом, понятие цифровой грамотности как набора цифровых 
компетенций расширяется и дополняется другими видами грамотности, необходи-
мыми для успеха личности в цифровом веке и цифровой среде. 

Понятие «цифровая компетентность» определяется учеными уже, чем «циф-
ровая грамотность», чаще подразумевая набор технических компетенций, позво-
ляющих достигать личные и профессиональные цели (Gileva, 2019; Ferrari, Punie, 
& Redecker, 2012, p. 84; Shmelkova, 2016). Существует мнение, согласно которому 
цифровые компетенции трактуются как «комплексные навыки коммуницирования 
и сотрудничества в цифровом пространстве» и неразрывно связаны с базовыми на-
выками (Gladilina & Krylova, 2019, p. 15). 

Ближе других, из всех представленных выше подходов к определению поня-
тия «цифровая компетентность», нам подход A. Феррари и его коллег. Авторы 
включают в понятие цифровой компетентности знания и навыки, отношения и 
способности, а также наличие стратегии и осведомленности, необходимых для 
достижения жизненных целей человека с использованием цифровых технологий 
(Ferrari, Punie & Redecker, 2012, p. 84). В рамках нашего исследования мы опреде-
ляем цифровую компетентность как набор цифровых компетенций, которые яв-
ляются частью надпрофессиональных компетенций современного специалиста для 
обеспечения устойчивости, конкурентоспособности и развития себя, компании и 
страны. Исключением в данном случае являются специалисты в области IT, для 
которых данная компетенция является профессиональной.

Учеными часто используются понятия «цифровые навыки» и «информацион-
но-коммуникационные навыки» (Correa, 2016; Kupriyanovsky et al., 2017; Sevryukova, 
2019; Van Deursen & Van Dijk, 2009). В докладе ЮНЕСКО и МСЭ «Digital skills for 
life and work – 2017» выделяется три группы цифровых навыков индивида: базовые, 
стандартные и специализированные (Atchoarena et al., 2017). Есть подход, при ко-
тором «цифровые навыки» становятся более широким понятием, чем компетенции 
(Abdrahmanova & Kovaleva, 2017).

На наш взгляд, цифровой навык – это часть определенной цифровой компе-
тенции, который взаимосвязан со знаниями и умениями человека, а также его мо-
тивацией применять цифровые технологии.

В результате проделанной работы мы разработали пирамиду понятий в обла-
сти цифровых способностей личности (Рисунок 5), содержание которой основано 
на значении понятий, связанных с владениями современными цифровыми техно-
логиями. Пирамида составлена на основе анализа 20 изученных нами авторских 
подходов к определению понятий, представленных в ключевых анализируемых 
публикациях, а также по ссылкам на базовые понятия, применяемые в данных пу-
бликациях. При построении Пирамиды мы опирались на наиболее применяемые 
в научных кругах термины и их составляющие, которые также представлены на Ри-
сунке 5. Базовыми при развитии готовности личности к успешному существованию 
в цифровой среде являются цифровые навыки, навыки работы с информационно-
коммуникационными технологиями, которые подразумевают доведение до авто-
матизма действий с цифровым оборудованием, поиском, обработкой и созданием 
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контента, а также развитием стратегически ориентированных цифровых навыков, 
способных обеспечить в будущем достижения личных, организационных целей и 
целей более высокого порядка. Компетенции включают в себя навыки и целый ряд 
элементов, которые позволяют эффективно применять развитые навыки (решение 
проблем, медиаграмотность, защита в цифровой среде, создание цифрового кон-
тента, коммуникации и взаимодействия в цифровой среде и так далее). Вершина 
пирамиды – это цифровая грамотность, включающая в себя целый ряд необходи-
мых грамотностей, формируемых из наборов компетенций.

Рисунок 5. Ключевые элементы пирамиды понятий  
в области цифровых способностей личности

В процессе обзора научной литературы мы провели тематический контент-ана-
лиз публикаций и сгруппировали наиболее цитируемые работы по основным под-
нимаемым авторами вопросам. Систематизация вопросов, поднимаемых авторами 
наиболее цитируемых публикаций последних 20 лет, позволила выявить ключевые 
из них:

1. Отражение возможностей применения цифровых технологий, в том числе 
Интернета, социальных сетей, блогов, программного обеспечения и других, на 
учебной и проектной работе студентов образовательного учреждения и развитии 
их компетенций (Buckingham, 2010; Lambert & Cuper, 2008).

2. Развитие цифровых компетенций педагогов (Foulger, Graziano, Schmidt-
Crawford, & Slykhuis, 2017; Kalimullina & Trocenko, 2018; Titova & Samoylenko, 2017; 
Van Deursen & Van Dijk, 2009; Van Dijk & Hacker, 2003).

3. Развитие цифровой грамотности и цифровой компетентности на-
селения, «цифровой разрыв» (Eshet-Alkalai & Chajut, 2010; Hargittai, 2005; 
Hatlevik & Christophersen, 2013; Van Dijk & Hacker, 2003; Ng, 2012; Van Deursen & 
Van Dijk, 2009; Shmelkova, 2016).

 

 
 

 
 

Доведенные до автоматизма действия 
в сфере применения цифровых тех-
нологий (оперативные, информаци- 
онные, стратегические). Пример 
навыков: веб-серфинг, работа  
с базами данных, коммуникации  
в чатах, создание цифрового 
контента, защита в цифровой среде. 

Цифровая грамотность 
(digital literacy) 

Alkali & Amichai-Hamburger, 2004; 
Eshet, 2004; Gilster, 1997; Martin & 
Grudziecki, 2006; Ng, 2012. 

Цифровая компетентность/компетенции 
(digital competence) 

Ala-Mutka, 2011; Ferrari et al., 2012; 
Krumsvik, 2008; Shmelkova, 2016. 

Цифровые навыки, ИКТ навыки  
(digital skills, ITC skills) 

Abdrahmanova & Kovaleva, 2017; Van Deursen & 
Van Dijk, 2009; Van Dijk & Hacker, 2003. 

Когнитивная грамотность 
(информационная и фотовизуальная 
грамотность), техническая грамотность 
(репродуктивная грамотность, способность 
понимать и использовать нелинейные 
формы цифровой информации), социально-
эмоциональная грамотность.

Набор навыков и знаний, творческий 
подход, отношения, способности, 
стратегия и осведомленность, которые 
требуются при использовании ИКТ  
и цифровых СМИ. 
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4. Оценка и развитие цифровых компетенций учащихся (Berman, 2017; Correa, 
2016; Ferrari, Punie, & Redecker, 2012; Kupriyanovsky, 2017; Krumsvik, 2008; Martin, & 
Grudziecki, 2006; Poba-Nzaou, Uwizeyemungu, & Clarke, 2018).

Ученые всего мира проводят теоретические и эмпирические исследования, 
аргументируя необходимость использования цифровых технологий преподава-
телями учебных заведений высоким уровнем цифровых знаний у современных 
студентов поколения миллениалов. Использование цифровых технологий при ре-
ализации учебных программ повышает уровень усвоения студентами материала 
курсов и помогает при формировании цифровых компетенций будущих специа-
листов (Attali & Arieli-Attali, 2015). Кроме того, применяя цифровые технологии 
в реализации учебных дисциплин, преподаватель вовлекает студентов в обучение 
и положительно влияет на их мотивацию (Anderson, Huttenlocher, Kleinberg, & 
Leskovec, 2014). Подготовка студентов с использованием цифровых технологий 
приводит их к активному участию в жизни цифрового общества, что обуславливает 
необходимость развития цифровых компетенций педагогов (Hobbs & Coiro, 2019; 
Lambert & Cuper, 2008).

Целый ряд международных исследований поднимает вопрос развития цифро-
вых компетенций педагогов. Самое масштабное исследование данной проблемы от-
ражено в стандартах ISTE (Международной ассоциации по развитию информаци-
онных технологий в образовании). Ключевые компетенции педагога представлены 
в ISTE: непрерывное развитие, педагогический дизайн, обучение через сотрудниче-
ство, лидерство, цифровое «гражданство» (ISTE Standards, 2017). В результате ис-
следования технологических / технических компетенций преподавателей (TETCs) 
был определен пул из 12 ключевых компетенций (знания, навыки и отношения) 
и критериев их оценки, необходимых для работы в цифровой среде (Foulger et al., 
2017). Ряд исследователей констатируют наличие «разрыва» между существующим 
уровнем развития цифровых компетенций педагогов и темпами развития техноло-
гий (Van Deursen & Van Dijk, 2009; Van Dijk & Hacker, 2003).

Факторы, препятствующие в настоящее время сокращению цифрового разры-
ва, изучены в работах таких ученых, как Y. Baek, J. Jung, D. Kim, (Baek et al., 2008), 
С.  В.  Титовой и О.  Ю.  Самойленко (Titova & Samoylenko, 2017). Исследователя-
ми отмечаются такие факторы, как мотивация, коллегиальность, доступ к ресур-
сам и инструментам (в том числе скорость и качество интернет-связи), кадровая 
и  образовательная политика учреждения. На международном уровне разработан 
ряд программ, которые направлены на помощь в развитии цифровых компетенций 
педагогов, например DigCompEdu (Redecker, 2017).

Безусловно, вопрос развития цифровых компетенций педагогов является од-
ним из самых актуальных, так как во многом именно от их цифровой грамотности 
зависит развитие готовности студентов к жизнедеятельности в цифровой среде. 
Развитию цифровой грамотности педагогов необходимо уделять больше внимания 
при разработке государственных проектов и программ развития цифровой эконо-
мики страны. Цифровая грамотность педагогов сегодня является основой для раз-
вития государства завтра.

Тематика «цифрового разрыва» в развитии компетенций актуализируется в ра-
ботах Hargittai, 2005; Ng, 2012; Van Deursen & Van Dijk, 2009 и других. Ученые при-
водят аргументы в пользу зависимости «цифрового разрыва» от возраста и пола 
респондентов и от возможностей доступа к цифровым технологиям у человека 
в семье или на работе (Van Dijk & Hacker, 2003). Результаты исследования Wan Ng 
показали, что поколение студентов, родившихся после 1980 года, легко адаптиру-
ется под требования цифровой среды и развить цифровую грамотность «цифро-
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вых аборигенов» возможно (Ng, 2012). Также интересны результаты исследования 
зависимости развития цифровых компетенций от экономических, образователь-
ных, географических и демографических особенностей населения (Eshet-Alkalai & 
Chajut, 2010; Hatlevik & Christophersen, 2013; Van Dijk & Hacker, 2003).

Ниже визуально-графически представлены факторы, влияющие на развитие 
цифровых компетенций и цифровой грамотности студентов высших учебных за-
ведений. Нами сформулировано графическое представление на основе контент-
анализа публикаций, находящихся в списке литературы, а также нашего видения 
проблемы. (Рисунок 6). Факторы развития цифровой компетентности и цифровой 
грамотности раскрыты нами в анализе актуальных для исследователей вопросов со 
2 по 4, данное графическое представление является резюмирующим компонентом 
анализа. Факторы разделены на 4 ключевые группы. На каждом из уровней вли-
яния существующие факторы внешней среды формируют цифровую экосистему, 
в которой происходит развитие индивида и от которой зависит успешное вхожде-
ние человека (в данном случае студента университета) в цифровую реальность.

Рисунок 6. Факторы развития цифровой  
грамотности студента образовательного учреждения
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В направлении оценки и развития цифровой грамотности и цифровых компе-
тенций существует несколько сложных вопросов, которые до конца в настоящее 
время не изучены. Нет единого мнения ученых относительно критериев оценки 
развития цифровой грамотности (особенно в контексте существования различных 
точек зрения экспертов к содержанию понятия). Для оценки развития компетен-
ций в большинстве случаев применяются тестовые методики (ILO, 2019; OECD, 
2020; UNESCO, 2017; World Economic Forum, 2015). Валидность и надежность дан-
ных инструментов вызывает сомнение, так как велика погрешность и возможность 
получения социально желаемых ответов. Для повышения объективности примене-
ния тестовых методик исследователи реализуют их комплексно, разрабатывая ин-
струментарий для всесторонней оценки сформированности компетенций (Calvani, 
Cartelli, Fini, & Ranieri, 2008).

Одним из методов оценки уровня развития цифровых компетенций, как кла-
стера надпрофессиональных компетенций студентов, является ассесмент-центр, 
изучению валидности и эффективности которого посвящено большое количество 
научных изысканий (Poba-Nzaou, Uwizeyemungu, & Clarke, 2018). Еще один попу-
лярный метод оценки компетенций, которому посвящены работы исследовате-
лей,  – бизнес-симуляция (Hernández-Lara, Perera-Lluna, & Serradell-López, 2019). 
Оценка цифровых компетенций в Индустрии 4.0 – интересная тема научных изы-
сканий, так как валидизация цифровых методов оценки компетенций, в том числе 
онлайн, становится все более актуальной.

В обзоре мы представили анализ вопросов, поднимаемых теми авторами, кото-
рые получили наибольшую поддержку научного сообщества.

 
Обсуждение и заключение

Изучение цифровой грамотности и цифровой компетентности – сравнитель-
но новая область для междисциплинарных исследований, которая с каждым годом 
привлекает внимание все большего количества ученых и практиков. В эпоху всеоб-
щей и масштабной цифровизации, глобальных технологических изменений систем 
и автоматизации бизнес-процессов наблюдается интерес работодателей к вопросам 
формирования, оценки и развития цифровых компетенций будущих специалистов 
в рамках их подготовки в университете. Именно интенсификацией спроса на циф-
ровые компетенции на рынке труда обосновано наше внимание к контент-анализу 
результатов исследований в этой сфере за последние 20 лет.

В работе для проведения обзорно-аналитического исследования нами были 
применены данные научных баз Web of Science, Google Scholar, RSCI (eLibrary). Для 
подготовки обзора было изучено 120 публикаций. Возможным ограничением полу-
ченных данных может служить два момента. Во-первых, в перечень библиографи-
ческих баз данных научного цитирования, примененных нами в работе, не вошла 
база Scopus, так как, выбирая для анализа международную базу данных, мы оста-
новили свой выбор на более масштабной и удобной для изучения библиографи-
ческой базе данных WoS. Во-вторых, определяя для анализа наиболее цитируемые 
публикации, мы рисковали упустить актуальный исследовательский контент. Тем 
не менее, в итоговый список анализа вошло около трети публикаций за последние 
три года. Актуальность и объективность результатов подтверждает и анализ дан-
ных международных фреймворков, представленных в работе.

Мы предполагали и обзор литературы показал, что проводимые исследования 
и их направления характеризуются междисциплинарным взаимодействием уче-
ных и практиков в области образования, менеджмента, компьютерных технологий, 
психологии, социологии и социальных исследований. В последние десятилетия 
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сформировался широкий пул вопросов, интересующий исследователей цифровой 
грамотности и цифровых компетенций в мире.

Существует большое количество понятий, определяющих способность челове-
ка к взаимодействию с цифровыми технологиями: «цифровая грамотность», «циф-
ровая компетентность», «цифровые компетенции», «медиаграмотность», «цифро-
вые навыки», «ИКТ-навыки» и другие. В статье нами представлено распределение 
25 наиболее цитируемых публикаций за период с 2000 по 2020 гг., а также понятия, 
которых придерживаются авторы этих работ (Таблица 1) и облако слов, состав-
ленное по названиям и ключевым словам 120 наиболее цитируемых публикаций 
по теме исследования, 10 из которых русскоязычные (Рисунок 4). В качестве итога 
к проведенному контент-анализу нами разработана пирамида понятий в области 
цифровых способностей личности (Рисунок 5). Мы согласны с существованием 
широкого спектра понятий, представленных в Пирамиде. Тем не менее, в рамках 
данного исследования и последующей углубленной работы по разработке методо-
логии формирования, развития и оценки надпрофессиональных компетенций сту-
дентов вузов, мы будем использовать наиболее подходящие, на наш взгляд, с точ-
ки зрения подготовки будущих специалистов в университете, понятия «цифровая 
компетентность» и «цифровые компетенции».

Ключевые вопросы управления цифровой грамотностью населения лежат 
в  научно-практическом поле сферы образования. Ученые проводят теоретиче-
ские и эмпирические исследования, аргументируя необходимость использования 
цифровых технологий преподавателями учебных заведений наличием высокого 
уровня цифровых знаний современных студентов. На формирование и развитие 
цифровых компетенций и цифровой грамотности студента оказывает влияние ши-
рокий спектр факторов, который представлен нами на основе анализа предыдущих 
исследований и личного видения (Рисунок 6).

При изучении инструментов оценки цифровых компетенций, применяемых 
в работах авторов проанализированных публикаций, мы пришли к выводам:

– чаще всего в качестве инструмента оценки цифровых компетенций индиви-
дов применяются опросные методы, направленные на представление самооценки 
участников опросов по определенным шкалам;

– для повышения объективности оценочных методик наиболее рациональным 
предполагается решение цифровых кейсов и бизнес-симуляций, позволяющих 
оценить реальный уровень развития цифровых компетенций оцениваемого;

– комплексная оценка цифровых компетенций специалистов с применением 
опросных методик может выступать в качестве дополнительного источника инфор-
мации об уровне развития также компетенций, связанных с уверенностью в себе, 
уровнем развития эмоционального интеллекта и когнитивных компетенций.

В настоящее время существует огромный спектр технических возможностей 
для образовательного процесса. Данный факт подтверждается большим количест-
вом исследований на эту тему, представленных в обзоре литературы. С этой точки 
зрения в будущем интересно будет провести эмпирическое исследование с целью 
изучения использования цифровых технологий преподавателями вузов в профес-
сиональной подготовке студентов. Также возможно проведение эксперимента, ко-
торый будет направлен на изучение динамики развития цифровых компетенций 
как у студентов, так и у преподавателей вузов. Данный эксперимент позволит сфор-
мировать представление о сильных сторонах образовательного процесса и возмож-
ностях его развития, которые послужат повышению эффективности подготовки 
будущих специалистов к жизнедеятельности в цифровой среде.
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