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ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

С. В. КУЗЬМИН 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются цифровые компетенции, необходимые студентам в образовательном процессе и молодым спе-
циалистам в трудовой деятельности. Предложена модель основных цифровых компетенций. Показаны результаты 
исследований, проведенных среди белорусских студентов, а также среди работников Минска. Выявлено, как студен-
ческая молодежь и молодые специалисты оценивают свои компетенции по овладению цифровыми технологиями, 
изу чена их мотивация к освоению технических новинок. Полученные результаты могут использоваться для разра-
ботки мероприятий и программ по улучшению качества трудовой и образовательной деятельности.
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Введение

1Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040». Минск : НАН Беларуси, 2017. C. 16.

В условиях развития цифровой экономики люди 
и организации все больше применяют информа-
цион но-коммуникационные технологии (ИКТ), что 
увеличивает производственную активность. Про-
гресс в сфере цифровых продуктов и услуг способ-
ствует внедрению новых технологий в различные 
области жизнедеятельности. Цифровые техноло-
гии становятся все более распространенными на 
рабочих местах, в том числе в тех секторах эконо-

мики, которые традиционно не связаны с цифро-
визацией. 

Цель нашей работы – изучить, насколько хоро-
шо оценивают свои навыки по владению цифровы-
ми технологиями молодые специалисты и студенты, 
а также выявить их мотивацию к освоению техниче-
ских новинок. В этих целях были проведены иссле-
дования среди белорусских студентов и среди работ-
ников разных сфер деятельности Минска.

Теоретические основы исследования

С каждым годом появляются новые ИКТ, которые 
облегчают жизнь людей в разных сферах (трудовой, 
образовательной и др.). Важнейшим понятием, ха-
рактеризующим процесс цифровизации, является 
цифровая культура. Несмотря на различия в дефи-
ниции, интерпретации и структуре цифровой куль-
туры, большинство авторов включают в ее содер-
жание определенный уровень цифровых знаний, 
навыков по их использованию, цифровые ценно-
сти, связи и практики применения указанных зна-
ний, навыков и компетенций в конкретной сфере 
жизнедеятельности (включая экономику и образо-
вание). Цифровая культура репрезентирует множе-
ство различных моделей, которые сформированы 
благодаря слиянию цифровых технологий с другими 
формами знаний и деятельности. В результате мо-
гут создаваться новые модели цифровой культуры, 
специфика которых состоит в использовании ИКТ 
в разных сферах науки, культуры, политики, права 
и т. д. [1, c. 24].

При рассмотрении цифровой культуры немало-
важную роль отводят цифровым компетенциям. Они 
формируются на базе имеющихся цифровых знаний, 
однако отличаются практической направленностью 
и применяются для решения конкретных проблем 
в той или иной сфере деятельности.

В 2006 г. были приняты Европейские рекомен-
дации о восьми ключевых компетенциях для XXI в. 
Цифровая компетенция была признана одной из 
главных и определена следующим образом: «уве-
ренность, критическое и творческое использование 
ИКТ для достижения целей, связанных с работой, 
занятостью, обучением, отдыхом, участием в жиз-
ни общества и экономики цифровых компетенций» 
[2, с. 38]. Система высшего образования, формируя 
у нынешнего поколения цифровую культуру и циф-
ровые компетенции, должна готовить студентов не 
только к будущей трудовой деятельности, но и к жиз-
ни в цифровой реальности. Следовательно, в трак-
товке цифровых компетенций подчеркивается их 
креативный, творческий характер, который означа-

ет, что невозможно найти единственный механизм 
использования ИКТ, так как он может различаться 
в зависимости от сферы деятельности [1, с. 25].

Цифровые компетенции включают навыки по ис-
пользованию информации (по ее поиску, системати-
зации, анализу), коммуникации (общению в интер-
нете, социальных сетях), умение работать с базами 
данных и использовать аналитические программы, 
а также решать задачи с помощью адекватных циф-
ровых средств и ресурсов.

Очевидно, что эти компетенции должны куль-
тивироваться как в образовательном процессе, так 
и в трудовой сфере деятельности. Необходимость 
повсеместного применения ИКТ сформулирована 
в стратегии развития Беларуси1. Таким образом, обу-
чение студентов цифровой культуре, оказание ра-
ботникам помощи в овладении ИКТ с последующим 
использованием их в трудовой деятельности – одна 
из задач государства.

Кроме собственно цифровых компетенций, 
в цифровую культуру входят и универсальные ком-
петенции, овладение которыми необходимо в про-
цессе подготовки современного молодого специали-
ста. Универсальные компетенции включают умение 
работать в команде, коммуникабельность, крити-
ческое мышление, управленческие и аналитиче-
ские навыки. Как отмечают практики, часто моло-
дым специалистам существенно не хватает именно 
универсальных компетенций. Набор навыков для 
овладения конкретными профессиями постоянно 
меняется. Одни профессии и вовсе исчезают, а дру-
гие только появляются. Ввиду этого значение компе-
тенций, которые могут пригодиться в любой сфере 
деятельности, резко возрастает. Работодатели за-
интересованы в сотрудниках с уникальным набо-
ром навыков и компетенций, применимых в любой 
сфере. Их наличие позволяет специалистам выпол-
нять самые разные задачи в новых условиях [2, c. 39].

По данным Р. Н. Абрамова и С. Г. Климовой, не-
обходимыми индикаторами успеха и иннова-
ционности современных работников являются  



70

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2022;1:68–73
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2022;1:68–73

уверенность в себе и внутренний контроль, уста-
новка на непрерывное образование и освоение но-
вых навыков и профессий, умение работать с источ-
никами информации, социальная компетентность, 
ориентация на цель и практически постоянное со-
стояние мобилизации для достижения этой цели 
[3, c. 103]. Поскольку эти навыки и качества необ-
ходимы во всех сферах трудовой деятельности, их 
можно культивировать у студентов любой специ-
альности.

Рассмотрим модели цифровых компетенций сту-
дентов и молодых работников. Как отмечают в лите-
ратуре, в процессе подготовки молодых специали-
стов необходимо не только давать им  теоретические 
знания в области цифровых технологий, но и обу-
чать пользоваться практическими компетенциями 
[4, c. 303]. Модель цифровых компетенций студен-
тов включает следующие навыки:

1) умение пользоваться персональным компью-
тером. Применение компьютера в образовательном 
процессе позволяет ускорить сбор необходимой ин-
формации, а также взаимодействие с ней;

2) умение пользоваться программным обеспе-
чением. Например, применение пакета программ 
Microsoft Office позволяет студентам лучше учиться 
и презентовать свои знания;

3) умение искать информацию. Современные 
студенты занимаются поиском различной инфор-
мации, представленной и на печатных, и на элек-
тронных носителях. Данная компетенция ускорит 
и упростит процесс обучения;

4) умение пользоваться приложениями для 
видео конференций. Сегодня, когда обучение пере-
ходит на дистанционный формат, а некоторые кон-
ференции проводятся онлайн, данный навык стано-
вится актуальным;

5) умение работать с профессиональными про-
граммами и аналитическими системами. Образо-
вательный процесс направлен в первую очередь на 
освоение компетенций, поэтому изучение профес-
сиональных программ и аналитических систем по-
зволит студентам максимально ознакомиться с бу-
дущей профессией.

Основная цель применения цифровых компетен-
ций – усовершенствование рабочего процесса. Не 
все работники обязаны обладать данными навыка-

ми: некоторые области деятельности никак не свя-
заны с использованием новых цифровых техноло-
гий [4, c. 303]. Однако для большинства профессий 
они очень важны. Перечислим основные цифровые 
компетенции работников:

1) использование персонального компьютера. 
Данная компетенция необходима как офисным ра-
ботникам, так и научным сотрудникам (для веде-
ния отчетности, переписки, управления персона-
лом, распространения важной информации и т. д.). 
Сегодня эта технология общедоступна и является 
основным инструментом во многих сферах дея-
тельности;

2) использование программного обеспечения. 
Данная компетенция позволяет профессионально 
оформить результаты своей работы. Если сотрудник 
владеет навыками использования текстовых редак-
торов (включая возможности по встраиванию в фор-
мируемый документ разнообразных видео-, фото-, 
аудиообъектов), умеет работать с компьютерной гра-
фикой, изображениями, картами, это повышает его 
профессионализм и обеспечивает продуктивность 
и эффективность работы;

3) коммуникационные компетенции. Умение 
пользоваться электронной почтой, приложениями 
для видеоконференций дает возможность эффек-
тивно общаться, дистанционно решать рабочие во-
просы с коллективом, начальством; 

4) обработка и хранение данных. Важно не только 
уметь работать с данными, но и приводить их в над-
лежащий общий вид, благодаря которому они будут 
понятны и доступны коллегам. Данная компетенция 
позволяет более оперативно работать в команде;

5) работа с профессиональными программами. 
Развитие технических систем упрощает сложные 
процессы, однако требует глубокого изучения. Ком-
петенция, связанная с поиском и анализом инфор-
мации с помощью профессиональных программ, яв-
ляется одной из самых востребованных.

Сравнивая модели компетенции студентов и ра-
ботников, можно прийти к выводу о том, что они во 
многом схожи. Цифровые компетенции работни-
ков направлены на улучшение качества выполняе-
мой работы, в то время как цифровые компетенции 
студентов направлены на освоение профессиональ-
ных навыков. 

Результаты и их обсуждение

В рамках сравнительного исследования в февра-
ле-марте 2021 г. проводились опросы среди занятого 
населения Минска (выборка составила 410 респон-
дентов, среди них мы выделили молодых работни-
ков до 30 лет), а также среди белорусских студен-
тов (выборка составила 1733 респондента). Часть 
заданных вопросов были направлены на выявление 

цифровых компетенций у представителей каждой 
группы. Так, работникам и студентам предлагалось 
оценить, улучшились ли их навыки за последний год. 
Данный вопрос представляет собой особую актуаль-
ность в связи с переходом большинства студентов 
и части работников на дистанционную форму обуче-
ния и работы. Результаты представлены в таблице 1.
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Та б л и ц а  1

Доля респондентов, улучшивших свои навыки владения ИКТ за последний год, %

Ta b l e  1

Share of respondents who improved their information and communication skills over the past year, %

ИКТ Молодые специалисты Остальные работники Студенты

Персональный компьютер, смартфон 56,8 57,1 82,4

Пакет программ Microsoft Office 44,2 42,5 82,1

Электронная почта 43,2 42,9 70,8

Поисковые системы (Google, Яндекс) 44,2 51,4 67,2

Приложения для видеоконференций 50,5 37,5 82,4

Облачные хранилища 35,8 31,4 65,0

Профессиональные программы  
и информационно-аналитические системы 40,0 41,9 43,0

Молодые специалисты лучше освоили приложе-
ния для видеоконференций, чем остальные работ-
ники (разница составила 13,0 процентных пункта), 
а также облачные хранилища (разница – 4,4 про-
центных пункта). Скорее всего, это связано с тем, 
что работникам старшего возраста несколько слож-
нее освоить новые технологии, чем молодым. Од-
нако поисковые системы молодые специалисты за 
последний год освоили хуже (разница составила бо-
лее 7 процентных пункта), уровень владения про-
фессиональными программами у молодых специ-
алистов ниже, чем у их старших коллег (вероятно, 
это обусловлено тем, что сотрудники старше 30 лет 
работают с определенными программи на протяже-
нии более длительного времени).

Самооценка уровня овладения ИКТ у студентов 
значительно выше, чем у работающих респондентов. 
Более 80 % студентов считают, что улучшили свои 
навыки владения персональным компьютером, па-
кетом программ Microsoft Office и приложениями для 
видеоконференций. Столь высокий процент может 
быть связан или с завышенным мнением студентов 
о своих возможностях (ввиду того, что большинство 
еще не применяли свои навыки в профессиональной 
деятельности), или с тем, что таким образом они де-
монстрируют хорошее качество образования, благо-
даря которому улучшили свои навыки.

Респондентам также предлагалось оценить свои 
навыки владения ИКТ в настоящий момент време-
ни по пятибалльной шкале (табл. 2).

Та б л и ц а  2

Средняя оценка владения ИКТ респондентами, баллы

Ta b l e  2

Average assessment of respondents' knowledge of information and communication technologies, points

ИКТ Молодые специалисты Остальные работники Студенты

Персональный компьютер, смартфон 4,7 4,4 4,7

Пакет программ Microsoft Office 4,0 3,9 4,3

Электронная почта 4,7 4,4 4,6

Поисковые системы (Google, Яндекс) 4,8 4,7 4,8

Приложения для видеоконференций 3,7 3,2 3,9

Облачные хранилища 3,8 3,4 3,9

Профессиональные программы  
и информационно-аналитические системы 3,0 3,1 2,7

В целом уровень самооценки владения ИКТ 
студентов и молодых специалистов близок. Обе 
группы респондентов одинаково высоко оценили 

качество своей работы с персональным компью-
тером, электронной почтой, поисковыми система-
ми, чуть ниже – навыки владения приложениями 
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для видеоконференций и облачными хранилища-
ми. Остальные работники (старше 30 лет) оцени-
вают свои умения пользоваться ИКТ хуже почти 
по всем пунктам, за исключением работы с про-
фессиональными программами и информационно-
аналитическими системами. Полученные данные 
подтверждают, что уровень владения цифровыми 
технологиями у молодых специалистов высокий, 
при этом их старшие коллеги почти не отстают по 
этому показателю.

Большой разрыв в количестве улучшивших свои 
навыки владения ИКТ студентов и работников об-
условлен тем, что студенты постоянно развивают 
свои умения, в то время как работники заняты не-
посредственно трудовой деятельностью, а не обра-
зовательной. Таким образом, можно говорить о до-
вольно высоком уровне компетенций обеих групп.

Также была изучена мотивация студентов, моло-
дых специалистов и остальных работников к освое-
нию ИКТ (табл. 3).

Та б л и ц а  3 

Мотивация респондентов к овладению ИКТ, %

Ta b l e  3

Motivation of respondents to master information and communication technologies, %

Мотивация Молодые  
специалисты

Остальные 
работники Студенты

Интерес, желание развиваться, узнавать что-то новое, двигаться 
вперед 97,2 94,9 76,4

Желание работать более эффективно, больше успевать, 
справляться со сложными задачами 73,6 74,8 45,7

Желание сделать свою жизнь более интересной 
и насыщенной 61,1 59,4 40,9

Невозможность сделать карьеру, получить новую должность без 
знания новых технологий 43,1 38,5 65,6

Желание сменить работу 38,9 25,6 –

По распоряжению руководства (чтобы иметь возможность 
выполнять профессиональные обязанности) 27,8 31,6 –

Под влиянием окружения, семьи, родственников (чтобы быть на 
связи, не оказаться в изоляции) 18,1 26,9 21,1

Страх потерять работу, лишиться премии, должности 4,2 12,0 7,6

Другое 1,4 3,8 2,4

Таким образом, и для молодых, и для более стар-
ших работников мотивацией к изучению цифровых 
новинок являются интерес, желание развиваться, 
работать эффективнее и сделать свою жизнь бо-
лее насыщенной и интересной. Основные разли-
чия в мотивации данных групп заключаются в том, 
что молодые специалисты чаще изучают техниче-
ские новинки для того, чтобы иметь возможность 
сменить работу (39 % против 25,6 %), в то время 
как остальные работники чаще изучают что-то но-
вое под влиянием родственников или семьи (27 % 
против 18 %), а также из-за того, что боятся поте-
рять работу, лишиться должности или премии (12 % 
против 4,2 %). Молодые специалисты, по сравне-
нию со своими старшими коллегами, чаще счита-
ют, что без знаний новых технологий тяжело по-
строить карьеру и в целом заниматься трудовой 
деятельностью (разница составила 4,6 процентных  
пункта).

Выявленная в исследовании мотивация стати-
стически не связана с уровнем образования работ-

ников: среди респондентов и с высшим образовани-
ем, и без него прослеживались одинаковые тренды.

Мотивация осваивать технические новинки у сту-
дентов связана прежде всего с интересом и желани-
ем развиваться, а также с уверенностью в том, что 
в будущем знание этих технологий будет полезно.

Студентам предлагалось оценить влияние дис-
танционной формы обучения на успеваемость. Они 
отметили, что удаленный формат обучения способ-
ствовал росту их самодисциплины и самоорганиза-
ции, так как необходимо было грамотно распреде-
лять свое время. Очевидно, что полученные навыки 
в будущем позволят им эффективно организовывать 
и свое рабочее время независимо от условий. Часть 
студентов отметили рост навыков самообучения, 
которое, по их мнению, оказалось эффективным. 
Независимо от дальнейших условий организации 
учебного процесса, навыки, приобретенные в пе-
риод обучения с использованием ИКТ, будут и даль-
ше способствовать развитию у студентов компетен-
ций, востребованных информационным обществом.
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Заключение

Исследование показало, что разница в овладе-
нии цифровыми компетенциями между молодыми 
специалистами и их старшими коллегами незначи-
тельна. За последний год более 56 % работников усо-
вершенствовали навыки владения персональным 
компьютером, более 42 % стали увереннее приме-
нять пакет программ Microsoft Office, а 43 % улучши-
ли умения пользоваться электронной почтой. Види-
мо, степень овладения новыми технологиями зависит 
не только от возраста. Различия связаны с примене-
нием конкретных программ, которые необходимы 
для их деятельности: молодые специалисты быстрее 
осваивают приложения для видеоконференций, а их 
старшие коллеги лучше владеют профессиональными 
программами и аналитическими системами. На наш 
взгляд, необходимо оказывать поддержку всем ра-
ботникам в изучении новых цифровых компетенций: 
благодаря этому молодые специалисты смогут эф-
фективнее применять свои трудовые навыки и осво-
иться в новом коллективе, а их старшие коллеги – не 
только улучшить качество трудовой деятельности, но 
и более успешно использовать цифровые технологии.

У студентов уровень владения ИКТ высокий 
(средняя оценка составила не ниже 3,9 балла), про-

блемы есть лишь с использованием профессиональ-
ных программ (средняя оценка – 2,7 балла). Осво-
ение цифровых компетенций позволит им стать 
востребованными специалистами.

Для развития цифровых компетенций нужны но-
вые стратегии и новаторские подходы. Новые стра-
тегии подразумевают под собой пересмотр про-
грамм обучения, интеграцию методик приобретения 
цифровых и социальных навыков, реформу подго-
товки выпускников посредством разработки про-
грамм совместно с представителями конкретных 
отраслей, расширение цифрового потенциала пре-
подавателей и сертификации цифровых навыков, 
усовершенствование работы центров переподготов-
ки кадров. Новаторские подходы должны включать 
меры по обеспечению доступа к ИКТ, широкого уча-
стия и устойчивости реализации навыков и компе-
тенций, а именно обеспечение физической и финан-
совой доступности программ по развитию цифровых 
навыков для всех желающих, в особенности для не-
защищенных групп населения, внедрение соответ-
ствующих концепций обучения цифровым навыкам, 
поиск квалифицированных преподавателей, разра-
ботку устойчивых бизнес-моделей [5, с. 324].
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