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Цифровая компетенция или цифровая компетентность 

Цифровизация в России и мире затрагивает все сферы жизнедеятельности людей. Актуальным становится фор-
мирование цифровых компетенций в процессе обучения. В связи с этими процессами появляются различные термины, 
такие как «цифровые компетенции», «цифровая компетентность», «цифровая грамотность», «информационная гра-
мотность» и другие. В настоящей работе была предпринята попытка разграничить эти термины. А также, раскрыть 
различные подходы к определению терминов «компетенция» и «компетентность», сравнить подходы отечественных 
и зарубежных исследователей к определению данных терминов. Поднимается вопрос корректности использования 

терминов «компетентность» и «компетенция» как синонимов.  Данная работа будет полезна педагогам, методистам.  
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Digital competence or digital competency 

Digitalization in Russia and the world affects all spheres of human life. The formation of digital competencies in the 

learning process is becoming relevant. In connection with these processes, various terms appear, such as “digital competence”, 
“digital competency”, “digital literacy”, “information literacy” and others. In the present work, an attempt was made to distin-
guish between these terms. And also, to reveal different approaches to the following definitions “competence” and “compe-
tency”, to compare the approaches of domestic and foreign researchers to the definition of these terms. The question of the 
correctness of using the terms “competence” and “competency” as synonyms is raised. This work will be useful for teachers 
and methodologists. 
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Одним из стратегических ориентиров в реали-

зации образовательной политики Российской Феде-

рации является принятые в 2015 году государ-

ствами-членами ООН, 17 целей устойчивого разви-

тия. В частности, цель № 4 – обеспече6ие всеохват-

ного и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении 

всей жизни для всех» [16] является стратегическим 

ориентиром в сфере образования. Эта цель находит 

отражение в достижении национальных целей в со-

ответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020г. 
№ 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года».  

В тоже время Указ Президента РФ от 

07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» ставит задачу 

обеспечения подготовки высококвалифицирован-

ных кадров для цифровой экономики. Ключевыми 

инструментами для реализации являются нацио-

нальная программа «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» и национальный проект  
«Образование» [7]. 

Кроме того, в докладе Правительства Россий-

ской Федерации Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации о реализации государственной по-

литики в сфере образования указано, что стратеги-

ческой целью государственной политики в области 

образования является повышение доступности ка-

чественного образования, соответствующего тре-

бованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого 

гражданина. При этом государством реализуется 
федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда», который предполагает создание к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образова-

тельной среды (ЦОС). Сейчас происходит разра-

ботка федеральной государственной информаци-

онной системы «Моя школа» – российской образо-

вательной платформы, которая будет содержать ка-

чественный, соответствующий федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам 

(ФГОС), верифицированный образовательный 

контент по всем темам общеобразовательных про-

грамм [6]. В настоящее время проходит экспери-
мент по внедрению ЦОС. Цифровая образователь-

ная среда – это определенные условия реализации 

образовательных программ с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий, включает в себя цифровой образо-

вательный контент, электронные информационные 

образовательные ресурсы, технологические сред-

ства [6]. Анализируя данные нормативные акты, 

можно сделать вывод о том, что государством под-

держивается совершенствование и использование 

цифровых технологий.  
Федеральный государственный образователь-

ный стандарт второго поколения определяет ком-

петентностный подход в образовании, т.е. ключе-

вые компетенции становятся результатом образо-

вания. Компетентностный подход предполагает 

ориентацию образования на его результаты, на 

формирование необходимых общекультурных и 

профессиональных компетенций, самоопределе-

ние, социализацию, развитие индивидуальности и 

самоактуализацию. А.В.Хуторской выделяет сле-

дующие ключевые образовательные компетенции: 
ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-



JOURNAL OF SHADRINSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY, 

2021, no 4(52), pp. 133-140  

 
познавательные, информационные, коммуникатив-

ные, социально-трудовые и компетенции личност-

ного самосовершенствования [11]. 

Выпусники школ должны соответствовать 

определенному портрету выпускника. И обладать 

определенным набором компетенций, который 
необходим для успешного трудоустройства. 

Например, федеральный проект «Кадры для циф-

ровой экономики» предполагает следующие клю-

чевые компетенции цифровой экономики, такие 

как, коммуникация и кооперация в цифровой 

среде, саморазвитие в условиях неопределенности, 

креативное мышление, управление информацией и 

данными, критическое мышление в цифровой 

среде [2, С.74]. Эти компетенции не находят отра-

жение в ФГОС.  

В целом цифровизация системы образования 
— это закономерный и целенаправленный процесс, 

поддерживаемый государством. Цифровые техноло-

гии используются в образовательном процессе уже 

давно, но сейчас настает такой период, что не ис-

пользовать цифровые технологии невозможно. 

Цифровые технологии изменяют образовательный 

процесс, и отрицать эти изменения нельзя. Кроме 

того, цифровые технологии прочно вошли в нашу 

повседневную жизнь. Следовательно, людям необ-

ходимо уметь взаимодействовать с цифровыми тех-

нологиями. Однако, нами были выявлены и некото-

рые проблемы. Среди ключевых образовательных 
компетенций нет цифровой компетенции, но есть 

информационная компетентность. Говорить о сино-

нимичности этих понятий нельзя. Информационная 

компетенция относится к работе с информацией, не 

обязательно с использованием цифровых техноло-

гий. В цифровой компетенции акцент делается 

именно на применении цифровых технологий в дея-

тельности. По ФГОС, необходимо формировать и 

развивать компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, о 

цифровой компетентности тоже не сказано.  
Итак, в нормативных документах нет определе-

ния цифровой компетентности, нет программ фор-

мирования цифровой компетентности, нет диагно-

стического инструментария для определения уровня 

сформированности цифровой компетентности.  

Существуют разные модели компетенций, 

например модель компетенций Концепции универ-

ситета национальной технологической инициативы 

2035, модель компетенций команды цифровой 

трансформации в системе государственного управ-

ления, модель компетенций «5/12», целевая модель 

компетенций 2025 (BCG). Во всех этих моделях ис-
следователи выделяют цифровую компетенцию.  

Термины «цифровая компетенция» и «цифро-

вая компетентность» до сих пор исследуется, и ис-

следователи вкладывают в них различные смыслы 

и значения, связанные с существованием личности 

в цифровом обществе. Исследования, посвящен-

ные данному феномену, раскрываются в трудах 

Г.У. Солдатовой, Е.Ю. Зотовой, М. Лебешева, 

В. Шляпникова, Т.А. Нествик, Е.И. Рассказовой, 

О.В. Калимуллиной, И.В. Троценко, Г.А. Афанась-

евой, А.А. Зябкова и др.  За рубежом исследовани-

ями цифровой компетенции и цифровой компе-

тентности занимались McClelland, Klemp, Boyatzis, 

Hornby and Thomas, Jacobs, Hogg и др.  

Овладение цифровой компетенцией является 
основой для успешного взаимодействия с цифро-

выми технологиями. В общем виде, цифровые ком-

петенции можно описать как набор знаний и уме-

ний, необходимых для использования цифровых 

технологий в деятельности. Цифровая компетенция, 

необходима работникам для выполнения своих 

функций. Условно ее можно разделить на четыре 

уровня: базовая, универсальная, общетехническая и 

специальная (отраслевая). По мере возрастания ин-

тереса исследователей к цифровой компетенции по-

явились модели цифровых компетенций. Такие как, 
европейская модель цифровой компетентности для 

граждан (DigComp 2.1) и психологическая модель 

цифровой компетентности Г.У. Солдатовой. 

Сначала внесем ясность в различие понятий 

«компетенция» и «компетентность». Слово «ком-

петенция» образовано от латинского «competo», 

что означает добиваться, соответствовать, подхо-

дить, стремиться. Слово «компетентность» образо-

вано от латинского «competens», что означает под-

ходящий, соответствующий. С лингвистической 

точки зрения ключевым различием между дан-

ными понятиями является принадлежность частей 
речи слов, от которых они образованы. Соответ-

ственно понятие «компетенция», образованное от 

глагола будет отражать действие или умение. В 

тоже время понятие «компетентность», образо-

ванно от причастия настоящего времени, этого же 

глагола, следовательно, в себе оно объединяет при-

знаки глагола и прилагательного, будет отражать 

характеристику. Латинское существительное 

«competentia» образовано от глагола «competo» и 

означает согласованность частей, соразмерность, 

симметрию. Отглагольные существительные пред-
ставляют собой опредмеченное действие. Т.о. оба 

понятия произошли от одного глагола «competo», 

однако «компетенция» представляет собой отгла-

гольное существительное, а «компетентность» 

причастие настоящего времени. Другими словами, 

«компетенция» – это действие или умение, а «ком-

петентность» – это качественная характеристика.  

В 1953 году David McClelland, гуру американ-

ского менеджмента, впервые определил особенно-

сти человека как компетенцию. Маклелланд утвер-

ждал, что перед тем как нанять человека, его нужно 

тестировать не на уровень интеллекта, а на компе-
тенции, этим он произвел фурор в промышленной 

психологии. Кроме того, Маклелланд впервые 

начал создавать модели компетенций. Основной 

его мыслью было то, что простая оценка интел-

лекта не отражает индивидуальные способности 

человека, он полагал, что определенные элементы 

ответственности и эффективности остаются без 

внимания. Но именно они являются ключом к 

успеху в выполнении определенной деятельности. 
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С этого момента компетентностный подход полу-

чил широкое распространение. Продолжая иссле-

дования Маклелланда, Ричард Бояцис (Richard Bo-

yatzis) предлагает следующее определение компе-

тенции. Компетенция – это скрытая характери-

стика человека, которая позволяет эффективно 

и/или превосходно выполнять свою работу [14].  

В 1965 году термин «компетенция» по отноше-

нию к изучению языка предложил использовать 

лингвист Н.Хомский (Noam Chomsky). Он применял 

этот термин для характеристики способности чело-
века к выполнению какой-либо деятельности. Н.Хо-

мский различал компетенцию (competence – знание 

языка) и употребление (performance - реальное ис-

пользование языка в конкретной ситуации). Упо-

требление, по его мнению, это проявление компе-

тенции в разных видах деятельности, связанное с 

мышлением и опытом человека [12, С.16]. Т.о. Хом-

ский в термин «компетенция» включал только зна-

ния, употребление становится отражением компе-

тенции лишь в ситуации говорящего-слушающего.  

С точки зрения педагогического подхода, под 
компетенцией подразумевается задаваемое и подле-

жащее освоению содержание обучения. С точки зре-

ния психологического подхода, компетенции пони-

маются как все интеллектуальные, личностные ка-

чества, психологические характеристики человека, 

которые способствуют освоению содержания обуче-

ния и его последующей деятельности. С точки зре-

ния лингво-психологического толкования, компе-

тенция трактуется как некое внутреннее психиче-

ское образование. И.А. Зимняя рассматривает ком-

петенцию, именно как внутреннее потенциальное 

когнитивное образование, актуализируемое затем в 
деятельности. Компетенция является предпосылкой 

и основой формирования компетентности. По мне-

нию И.А. Зимней, компетентность – это прижиз-

ненно формируемое, этносоциокультурно обуслов-

ленное, актуализируемое в деятельности, во взаимо-

действии с другими людьми, основанное на знаниях, 

интеллектуально и личностно обусловленное инте-

гративное личностное качество человека, которое, 

развиваясь в образовательном процессе, становится 

и его результатом. Компетентность является инте-

гративным воплощением компетенций. Компетент-
ность – это проявление компетенций субъекта обра-

зовательного процесса в деятельности и поведении 

[1, С.17]. Очень часто, понятие компетентность, 

трактуется как, владение человеком соответствую-

щей компетенцией, включающей его личностное от-

ношение к ней и предмету деятельности [11].  

Согласно исследованиям И.А. Зимней, струк-

тура компетентности включает в себя три уровня. Ба-

зовый уровень – интеллектуальные действия, кото-

рый служит основой для формирования и становле-

ния компетентности. Второй уровень включает в себя 

личностные качества, которые будут определять ха-
рактер проявления его компетентностей. К ним отно-

сятся целенаправленность, ответственность, самосто-

ятельность, организованность и другие. На верхнем 

уровне компетентности находится ее содержание, ко-

торое также имеет компонентный состав. Она выде-

ляет следующие компоненты компетентности: когни-

тивный, поведенческий, ценностно-смысловой, регу-

лятивный, мотивационный [1, С.18].  

Наиболее изучена концепция компетенций в 

менеджменте. При собеседовании работодателю 

необходимо предсказать сможет ли работник эф-

фективно выполнять свою работу. Здесь и приходит 

на помощь компетентностный подход. В противовес 

умственным способностям компетенции рассматри-
вались как поведенческие модели, которым можно 

было научить. Кроме того, компетентностный под-

ход улучшает производительность, снижает затраты 

на обучение и снижает текучесть кадров. Например, 

Спенсеры (Spencer and Spencer) предполагают, что в 

будущем организации будут строить свою деятель-

ность вокруг людей и их компетенций. Они добав-

ляют, повышенное внимание будет сосредоточено 

на компетенциях сотрудников. В определенный мо-

мент, в связи с интенсивным развитием компетент-

ностного подхода возникла путаница в употребле-
нии терминов «компетенция» и «компетентность». 

По мнению Вудрафа (Woodruffe), компетенция – это 

модели поведения, которые позволяют достигать 

высокого результата в работе, а компетентность – 

сочетание умений и стандартного минимума в про-

изводительности [20, С.30].  

Исследователи Браун, Такер, Кофски (Brown, 

Tucker, Cofsky) предложили следующий компо-

нентный состав компетентности: умения (когни-

тивные или поведенческие), знания (особенно в 

специфических областях), представления о себе 

(уверенность в себе, самоконтроль, стойкость), 
особенности (личностные характеристики, пове-

денческие привычки), мотивы (неосознаваемые по-

требности и предпочтения) [19].  

Итак, мы видим, что термины «компетенция» и 

«компетентность» действительно различны, и упо-

треблять их как синонимы недопустимо. Зарубеж-

ные и отечественные исследования это подтвер-

ждают. Эти термины появились исключительно как 

обозначение определенных черт и особенностей хо-

рошего работника. И затем переместились в образо-

вание. Множество исследователей предлагают соб-
ственную трактовку этих терминов, однако у них 

есть несколько общих моментов. Во-первых, термин 

«компетентность» шире, чем термин «компетенция» 

и включает его в себя. Во-вторых, компетенция и 

компетентность проявляются исключительно в дея-

тельности. В-третьих, компетенции и компетент-

ность – это условия успешного труда.  

Но вернемся к цифровым компетенциям и 

цифровой компетентности. В 2006 году Европей-

ская комиссия выдвинула цифровую компетент-

ность как ключевую компетенцию. К. Ала-Мутка 

(Ala-Mutka) утверждает, что исходное практико-
ориентированное определение цифровых компе-

тенций, как способности использовать знания и 

умения в различных ситуациях, необходимо разви-
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вать и расширять, сочетая технические, когнитив-

ные и социокультурные аспекты обучения. Опре-

деление цифровой компетентности изменяется от 

знания и использования цифровых технологий к 

включению когнитивного компонента, критиче-

ского и ответственности [17, С.75].  
В шведской национальной стратегии цифро-

визации образования дается следующее определе-

ние цифровой компетентности, она представляет 

собой степень, в которой человек знаком с цифро-

выми инструментами и сервисами, а также способ-

ность человека контролировать цифровое развитие 

и его влияние на жизнедеятельность. Кроме того, 

Шведская комиссия по цифровизации также утвер-

ждает, что цифровая компетентность включает в 

себя знания о том, как искать информацию, комму-

ницировать, взаимодействовать и производить что-
то с помощью цифровых технологий, умения ис-

пользовать цифровые инструменты и сервисы, по-

нимать изменения, происходящие в процессе циф-

ровизации общества, возможности и риски, и моти-

вацию развития.  

По мнению зарубежных исследователей (Liisa 

Ilomäki, Anna Kantosalo, Minna Lakkala) концепция 

цифровой компетентности состоит из набора уме-

ний и компетенций, сосредоточенных в нескольких 

областях: медиа и коммуникации, технологии и ра-

бота с компьютером, грамотность и информацион-

ная наука. Цифровая компетентность включает в 
себя следующие компоненты: технические умения 

использовать цифровые технологии, способность 

использовать цифровые технологии в полном объ-

еме для работы, обучения и в повседневной жизни 

в разных видах деятельности, способность крити-

ческой оценки цифровых технологий, мотивация 

быть частью цифровой культуры [18].  

Согласно модели компетенций команды циф-

ровой трансформации в системе государственного 

управления, цифровая компетенция – это способ-

ность пользователя уверенно, эффективно и без-
опасно выбирать и применять инфо-коммуникаци-

онные технологии в разных сферах жизни. Основана 

на непрерывном овладении знаниями, умениями, 

мотивацией, ответственностью (поиск информации, 

использование цифровых устройств, использование 

функционала социальных сетей, финансовые опера-

ции, онлайн-покупки, критическое восприятие ин-

формации, производство мультимедийного кон-

тента, синхронизация устройств и др.) [3, С.5]. 

Цифровая компетенция и цифровая компе-

тентность имеют компонентную структуру. В 

структуре цифровых компетенций выделяют сле-
дующие компоненты: знания, умения, и установки 

(мотивация и ответственность). Каждый компо-

нент реализуется в разных сферах деятельности в 

цифровой среде.   

Рассмотрим модель цифровой компетентно-

сти для граждан, предложенную Евросоюзом. Она 

представляет собой подробную классификацию 

цифровых компетенций, включающая в себя 5 об-

ластей (информационная грамотность, коммуника-

ция и сотрудничество, создание цифрового кон-

тента, безопасность, решение проблем) и 21 цифро-

вую компетенцию, которые необходимы гражда-

нам для полноценной жизнедеятельности в совре-

менном мире. Кроме того, каждая из 21 компетен-
ции разделена на уровни усвоения: базовый, сред-

ний, продвинутый, профессиональный. Внутри 

каждого уровня описывается возможность реализа-

ции компетенции, различные по сложности задачи, 

уровень самостоятельности и мыслительные опе-

рации. В целом эта модель представляет собой не 

просто перечень цифровых компетенций, а гайд 

для обучения и разработки политики в области раз-

вития цифровой экономики [13]. 

Психологическая модель цифровой компе-

тентности Г.У. Солдатовой предполагает рассмот-
рение цифровых компетенций не только как сумму 

знаний и умений, но и включает установку на эф-

фективную деятельность и личное отношение к 

ней, основанное на чувстве ответственности [10, 

С.8] Этот компонент определяет эффективность и 

безопасность использования цифровых технологий 

в деятельности. Среди компонентов цифровой ком-

петентности она выделяет: знания, умения, мотива-

цию и ответственность. Данная модель представ-

ляет собой четыре сферы жизнедеятельности чело-

века, где в полной мере используются цифровые 

технологии. Это информационная (контентная) 
среда, сфера коммуникации, сфера потребления и 

техносфера. Соответственно этим сферам Г.У.Сол-

датова выделяет следующие виды цифровых ком-

петенций: информационная и медиакомпетент-

ность, коммуникативная компетентность, техниче-

ская компетентность, потребительская компетент-

ность [9, С.28].  

В сфере высшего образования многие учеб-

ные заведения самостоятельно разрабатывают мо-

дели цифровых компетенций. Рассмотрим для при-

мера концепцию развития цифровых компетенций 
студентов национального исследовательского уни-

верситета «Высшая школа экономики». В концеп-

ции под цифровыми компетенциями понимается 

комплекс компетенций по работе в цифровой среде 

и с цифровыми продуктами, включает в себя актив-

ность по созданию и сбору данных, их обработку и 

анализ, а также автоматизацию процессов с помо-

щью компьютерных технологий. НИУ ВШЭ выде-

ляют следующие цифровые компетенции: цифро-

вая грамотность, алгоритмическое решение и про-

граммирование, анализ данных и методы искус-

ственного интеллекта. Выделяют три уровня осво-
ения цифровыми компетенциями: начальный, базо-

вый и продвинутый [4, С.3].   

Резюмируем различия в терминах цифровая 

компетенция и цифровая компетентность. Цифро-

вая компетенция – это основанная на непрерывном 

овладении знаниями и умениями, способность че-

ловека уверенно, эффективно и безопасно выби-

рать и применять цифровые технологии в разных 
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сферах жизни. Цифровая компетентность – осно-

ванная на непрерывном овладении компетенциями 

(знания, умения, мотивация, ответственность) спо-

собность индивида уверенно, эффективно, кри-

тично и безопасно выбирать и применять ифноком-

муникационные технологии в разных сферах жиз-

недеятельности, а также готовность к такой дея-

тельности [5, С.83]. И как можно увидеть, различия 

минимальны.  

Поскольку компетенции формируются на 

протяжении всей жизни, в процессе непрерывного 
образования необходимы инструменты для опреде-

ления уровня сформированности компетенций. Это 

же относится и к цифровой компетентности.  

В 2021 году аналитический центр НАФИ про-

вел исследование цифровой грамотности россиян. 

Для этого была использована платформа «Цифро-

вой гражданин». Пройдя тестирование на этой 

платформе можно узнать об уровне сформирован-

ности своей цифровой грамотности по следующим 

компетенциям: информационная грамотность, 

коммуникативная грамотность, создание цифро-
вого контента, цифровая безопасность, навыки ре-

шения проблем в цифровой среде. Помимо этого, 

после получения результатов предлагаются бес-

платные материалы для повышения уровня цифро-

вой грамотности, в том числе ссылки на различные 

онлайн курсы и электронную библиотеку. В основе 

опросника лежит методология DigComp. Тестиро-

вание может пройти любой желающий, достаточно 

только зарегистрироваться на платформе.  

А теперь разделим понятия цифровая грамот-

ность и цифровая компетенция. Некоторые исследо-

ватели считают эти термины близкими по значению 
и используют их как синонимы. Этот термин по-

явился раньше, чем «цифровая компетентность». 

Джонс-Кавальер и Фланниган (Jones Kavalier, 

Flannigan) полагают, что цифровая грамотность пред-

ставляет собой способность человека эффективно вы-

полнять задачи в цифровой среде; цифровой озна-

чает, что информация представлена в числовых фор-

мах и используется на компьютере, а грамотность 

включает в себя способность читать и интерпретиро-

вать контент, воспроизводить данные и изображения 

с помощью цифровых манипуляций, оценивать и по-
лучать новые знания из цифровой среды [18].  

По мере появления новых исследований по 

этому вопросу и развитию новых технологий по-

явились и новые термины, такие как «информаци-

онная грамотность» (Zurkowski), «компьютерная 

грамотность» (Tsai), «интернет-грамотность» 

(Harrison), «медиа-грамотность» (Christ & Potter), 

«мультимодальная грамотность» (Heydon), их объ-

единяет то, что они связаны с эффективным ис-

пользованием цифровых ресурсов в обучении и все 

они являются компонентами цифровой грамотно-

сти [15]. Вопросом развития цифровой грамотно-
сти занимаются такие отечественные исследова-

тели как А.Г.Асмолов, А.Л.Семенов, А.Ю.Уваров, 

Н.Д.Берман, Л.Г.Зверева, В.С.Петрова, Е.Г.Потуп-

чик, Е.И.Рассказова, Г.У.Солдатова, А.В.Шариков, 

Е.Е.Щербик и др. По мнению Н.Д.Бермана, цифро-

вая грамотность – это способность человека ис-

пользовать цифровые инструменты с пользой для 

себя. В структуре цифровой грамотности выделяют 

цифровые компетенции, цифровое потребление и 

цифровую безопасность. Согласно исследованию 

Ж.С.Соболевой, исследования цифровой грамот-

ности и цифровой компетенции отечественных ав-

торов разделяется на две группы. Одна группа вы-

деляет цифровую грамотность как более крупное 

понятие, в состав которого входит цифровая ком-
петенция как один из структурных компонентов; 

другая группа объединяют понятия цифровой гра-

мотности и цифровой компетенции в одно целое, 

наделяя понятие цифровая компетенция, всеми 

структурными компонентами цифровой грамотно-

сти [8, С.111].  

С 2015 года РОЦИТ проводит измерение ин-

декса цифровой грамотности в России. В рамках 

собственной разработанной методики измерения 

выделяют субиндекс цифровых компетенций, 

субиндекс цифрового потребления и субиндекс 
цифровой безопасности. Пройдя это тестирование 

можно узнать уровень развития своей цифровой 

грамотности в процентном отношении. 

На сегодняшний день существует только два 

русскоязычных ресурса, которые позволяют чело-

веку оценить уровень его цифровой грамотности. 

Методика аналитического центра НАФИ отражает 

синонимичность понятий цифровая грамотность и 

цифровая компетентность. Методика центра РО-

ЦИТ, наоборот, отрицает эту синонимичность. 

Большим недостатком обеих методик исследова-

ния является недостаточно развернутое описание 
результатов. Если в методике НАФИ обозначены 

области компетенций и по ним дан процентный ре-

зультат, то в методике РОЦИТ человек получает 

только процентный результат и краткое описание. 

Достаточно тяжело использовать эти результаты 

для повышения своих цифровых компетенций. 

Кроме того, этими методиками не могут восполь-

зоваться учителя.  

Основываясь на изученном материале (кон-

цепции И.А.Зимней, Такера и Кофски, Брауна), мы 

формулируем собственное определение цифровой 
компетентности. Цифровая компетентность – это 

интегративное качество личности, формируемое в 

течение жизни, на базе знаний, умений и компетен-

ций, полученных в процессе обучения, проявляе-

мое в деятельности с использованием цифровых 

технологий, включающее в себя систему устано-

вок, позволяющих безопасно и эффективно выби-

рать и использовать цифровые технологии в дея-

тельности,  умение организовать и контролировать 

процесс и результат использования цифровых тех-

нологий, готовность к проявлению в ситуациях ре-

шения профессиональных и социальных задач с по-
мощью цифровых технологий. Цифровая компе-

тенция является частью цифровой компетентности. 

Цифровая компетенция представляет собой внут-
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реннее когнитивное образование, которое актуали-

зируется затем в использовании цифровых техно-

логий. В то время как, цифровая компетентность 

является личностным образованием, формирую-

щимся на базе цифровой компетенции.  

В результате нашего исследования можно сде-
лать следующие выводы. Процесс цифровизации 

проникает во все сферы нашей жизни, в том числе 

и в образование, этот процесс поддерживается и 

форсируется нашим государством. Термины «ком-

петенция» и «компетентность» не являются сино-

нимами. Компетенция это способность человека 

проявлять свои знания и навыки в деятельности. А 

компетентность — это интегративное качество 

личности, его характеристика, которое становится 

результатом образовательного процесса. Наиболь-

шее распространение эти термины получили в 
сфере менеджмента, но с введением компетент-

ностного подхода в образовании множество иссле-

дователей сферы образования обратили свое вни-

мание на эти термины. Компетентность является 

более широким понятием, чем компетенции и оба 

этих понятия отражают способность человека при-

менять свои знания и умения на практике. Иссле-

дователи разрабатывают модели компетенций, не-

обходимых человеку для реализации в разных сфе-

рах жизнедеятельности. В связи с уже упомянутым 

процессом цифровизации цифровая компетент-

ность и ее формирование становятся актуальными. 
В России и за рубежом существуют разнообразные 

модели компетенций, но модели цифровой компе-

тентности только две (помимо этих общеизвестных 

моделей в ВУЗах и в организациях разрабатыва-

ются собственные модели, но в нашей статье мы их 

разбирать не будем). Модель цифровой компетент-

ности для граждан Евросоюза и психологическая 

модель цифровой компетентности Г.У. Солдато-

вой. Модель цифровой компетентности Евросоюза 

состоит из 21 цифровой компетенции, разделенных 

на пять областей. Г.У. Солдатова выделяет четыре 
вида цифровых компетенций. В целом виды компе-

тенций Г.У. Солдатовой и области цифровой ком-

петентности Евросоюза сходны. Рассматривая кон-

кретные компетенции этих моделей, можно заме-

тить, что каждая область компетенций Евросоюза 

состоит из знаний, умений и установок. Каждая 

компетенция Психологической модели состоит из 
знаний, умений, мотивацию и ответственность. 

Если снова обратиться к исследованиям И.А. Зим-

ней, Брауна, Такера, Кофски, то мы увидим, что 

компонентами компетентности являются: когни-

тивный (знания), поведенческий (умения), цен-

ностно-смысловой (представления о себе у Такера 

и Кофски), регулятивный (психофизиологические 

особенности у Такера и Кофски) и мотивационный. 

Следовательно, в структуре цифровой компетент-

ности мы должны увидеть эти компоненты. Как мы 

уже отмечали, компетенция – это действие. И опре-
деление цифровой компетенции, как способности 

человека выбирать и использовать цифровые тех-

нологии полностью отвечает этой концепции. То-

гда цифровую компетентность определять через 

действия нельзя. Компетентность – это характери-

стика личности, которая формируется в процессе 

обучения и проявляется в различных видах дея-

тельности. В связи с этим, нами было предложено 

собственное определение цифровой компетентно-

сти. Хотя термины «цифровая компетенция» и 

«цифровая компетентность» часто используются 

как синонимы, мы считаем это недопустимым. Эти 
термины пришли в Россию из зарубежа, поэтому, 

возможно, возникли небольшие неточности пере-

вода. В английском языке слово компетенция это 

competency, а компетентность – competence. Раз-

ница всего лишь в одной букве. Но это окончание 

полностью меняет смысл слова.  

Мы проанализировали две методики диагно-

стики цифровых компетенций и пришли к следую-

щим выводам: методики не диагностируют уро-

вень сформированности цифровых компетенций; 

методики недоступны для учителей в школах; ре-
зультаты методик очень ограничены. 
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