
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 26, № 3 (96), 2024 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 26, no. 3 (96), 2024 

 
УДК 378.4 (Университеты) 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 
 

© 2024 С.В. Иванова 
Иванова Светлана Владимировна, кандидат психологических наук, магистр юриспруденции, 

доцент кафедры педагогики и цифровой дидактики, доцент  
E-mail: s.v.ivanova@samsmu.ru  

Самарский государственный медицинский университет 
Самара, Россия 

 
Статья поступила в редакцию 28.03.2024 

 
В настоящее время общество претерпевает цифровую трансформацию экономики. Как следствие, возникает необ-
ходимость в цифровизации профессионального образования. В данной статье автор описывает результаты, полу-
ченные на сегодняшний день на пути цифровизации экономики в целом и цифровизации профессионального обра-
зования, в частности. Особое внимание в статье уделено основным трендам этого процесса, происходящим изме-
нениям в профессиях с выделением среди них востребованных и невостребованных; новым моделям и форматам 
обучения, среди которых дистанционное и электронное обучение, смешанная и гибридная модели обучения и т. д. 
На основе систематизированных автором результатов определено понятие цифровой компетентности (готовность 
к выполнению профессиональной деятельности в условиях цифровизации экономики), описаны пути развития 
цифровой компетентности. Исследования, изложенные в данной статье, показали, что структура цифровой компе-
тентности представлена когнитивным, эмоционально-волевым и поведенческим компонентами. Исходя из струк-
турных компонентов, автор определяет методологическую основу процесса развития цифровой компетентности, 
которую составляют принципы компетентностного, системно-деятельностного и человекоцентрированного подхо-
дов. В статье автор раскрывает также содержание цифровой компетентности, которое представлено базовыми и ос-
новными цифровыми навыками. 
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Введение. Современное общество живет и 
функционирует в цифровой среде. Сегодня 
накоплен большой опыт цифровизации эконо-
мики в целом, цифровой трансформации ее от-
дельных отраслей.  

Путь цифровизации берет свое начало с про-
цесса информатизации. Разводя эти процессы, 
отметим, что информатизация способствовала 
внедрению в экономику информационных техно-
логий, обеспечению методологией и опытом их 
разработки, то есть создала основу для цифровой 
трансформации, в процессе которой происходит 
оцифровка мировых ресурсов, формирование се-
тевых платформ взаимодействия [7]. 

Отметим, что процесс цифровизации на сего-
дняшний день тоже имеет свои результаты.  

Во-первых, определены основные тренды 
цифровизации, среди которых:  

− «умные» приборы, обеспечивающие эф-
фективность и безопасность деятельности; 

− цифровые двойники для поиска оптималь-
ного решения;  

− цифровой иммунитет для комплексной за-
щиты;  

− VR и AR для расширения реальности;  
− умные контроллеры для экономии ресур-

сов и энергоэффективности;  
− оркестр технологий для гиперавтоматиза-

ции;  
− цифровое предиктивное обслуживание для 

проведения профилактики приборов;  
− IT-инструменты для логистики и закупок;  
− цифровизация складов для автоматизиро-

ванного выполнения рутинных операций; 
− коллаборативные роботы (коботы) для вы-

полнения тяжелой кропотливой работы. 
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Во-вторых, произошли изменения в профес-

сиональной деятельности специалистов разных 
сфер, как следствие, нивелируются «старые» и ак-
туализируются совершенно «новые» виды про-
фессий. Например, набирают силу такие профес-
сии, как веб-психолог, осуществляющий свою де-
ятельность в веб-пространстве; лайфстайл-тре-
нер, профессиональная деятельность которого 
заключается в составлении планов тренировок, 
снятие показателей гаджетов с целью установле-
ния динамики результатов тренировок и разра-
ботки рекомендаций по питанию и сну; актуарий 
(страховой математик), разрабатывающий мето-
дологию и исчисления страховых тарифов, вы-
полняющий расчеты по образованию резервов 
страховых взносов; копирайтер – человек, наби-
рающий тексты для решения маркетинговых за-
дач; проджект-менеджер (менеджер проектов) – 
специалист, управляющий бизнес-проектами и 
т.д.   

В-третьих, активно реализуются дистанцион-
ное и электронное обучение, смешанная и ги-
бридная модели обучения. 

Этот ряд результатов, связанных с цифровой 
трансформацией в целом, можно продолжить. 
Однако важно отметить, что стремительная экс-
пансия цифровизации во все профессиональные 
сферы приводит к новым противоречиям между: 

– необходимостью опережения создания нор-
мативно-правовой базы реализации процесса 
цифровизации и реальным превалированием 
разработанных и применяемых цифровых про-
дуктов над созданием организационных доку-
ментов, регулирующих общественные отноше-
ния, которые устанавливаются при их использо-
вании; 

– существующим и необходимым в условиях 
цифровой трансформации перечнем профессий; 

– содержанием сформированных компетент-
ностей специалистов, в настоящее время активно 
осуществляющих профессиональную деятель-
ность, и цифровой компетентности.  

Противоречия обусловили актуальность ис-
следования, активизировав проблему определе-
ния содержания и перспектив развития цифро-
вой компетентности у преподавателей вузов, что 
связано с тем, что последние должны не просто 
быть готовыми к выполнению собственной про-
фессиональной деятельности в условиях цифро-
вой трансформации, но и уметь готовить буду-
щих специалистов  к деятельности в таких усло-
виях.  

Таким образом, целью нашего исследования 
стало определение содержательных основ циф-
ровой компетентности преподавателей вузов, со-
ответствия сформированности показателей циф-
ровой компетентности действующих преподава-
телей требованиям, предъявляемым к ним; выяв-
ление проблем и перспектив развития цифровой 
компетентности у преподавателей вуза. 

Методы исследования. Методологическую ос-
нову исследования составили компетентностный 
(А.Л. Андреев, П.П. Борисов, Э.Ф. Зеер, В.В. Сери-
ков, Н. Хомский, А.В. Хуторской и др.), системно-
деятельностный (И.В. Блауберг, Л.С. Выготский, 
П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 
Эльконин, Э.Г. Юдин), человекоцентрированный 
(К. Роджерс и др.) подходы. 

Основываясь на принципах компетентност-
ного подхода, мы выявили содержание цифровых 
компетенций, необходимых для преподавателей 
вузов, чтобы осуществлять собственную профес-
сиональную деятельность и подготовку специа-
листов к выполнению такой деятельности в со-
временных условиях на цифровой платформе. 
Структура цифровой компетентности, на наш 
взгляд, носит классический характер и представ-
лена когнитивным, эмоционально-волевым и по-
веденческим компонентами. Особенности каж-
дого компонента мы описываем ниже. Реализа-
ция принципов системно-деятельностного под-
хода открывает горизонты содержания цифровых 
компетенций, необходимых и достаточных для 
выполнения деятельности в рамках цифрового 
пространства и способствует их развитию.  

Человекоцентрированный подход позволил 
определить перспективы и условия развития 
цифровой компетентности с целью одновремен-
ного обеспечения удовлетворенности сотрудни-
ков своей деятельностью и профилактики эмоци-
онального выгорания.  

Определение структуры и содержания цифро-
вых компетенций, проблем и перспектив их раз-
вития стало возможным при использовании та-
ких методов, как опытное обучение, анализ про-
дуктов деятельности, метод систематизации ин-
формации. 

История вопроса. Ретроспективный анализ ли-
тературы по теме исследования показал, что ста-
новление цифровой компетентности берет свое 
начало с развитием цифровой экономики, когда 
необходимость трансформационных процессов 
личности, связанных с цифровизацией, была оче-
видна. Однако, впервые это понятие было вве-
дено американским писателем и журналистом 
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Пол Гистером еще в 1997 г. Он отмечал, что ги-
пертекстовое поле интернета представляет собой 
некий естественный пусковой механизм для фор-
мирования новых образцов поведения. Неизбеж-
ность образования новых паттернов поведения П. 
Гистер объясняет появлением новых возможно-
стей поиска информации и особенностями он-
лайн коммуникации. 

Анализ литературы также показал, что соб-
ственно начало цифровой компетентности было 
положено еще в более ранние годы. Так, исследо-
вания Н.Х. Савельевой процесс формирования 
цифровой компетентности уводят в 20-е гг. ХХ в., 
то есть на век назад. Определяя динамику этого 
процесса, автор показывает, что компетентность 
формировалась в зависимости от доступности 
информации, появления персональных компью-
теров, цифровой среды и расширения ее возмож-
ностей. На основе изученных результатов иссле-
дований Н.Х. Савельевой, мы выстроили после-
довательность формирования цифровой компе-
тентности в период с 1920 до 2024 г.: появление 
понятия «компетенция», определение методоло-
гической основы процесса формирования компе-
тентности → введение понятия «компетент-
ность» → формирование информационного об-
щества и информационной компетентности → 
появление цифровой экономики, формирование 
цифровой компетентности [6].  

Таким образом, начало цифровой компетент-
ности лежит в компетенциях. Именно поэтому 
актуализируется проблема разведения этих по-
нятий, которым, начиная с конца ΧΧ века и на со-
временном этапе, занимаются многие ученые 
И.Д. Сорвачева [8], М.А. Холодная [11] и др. При 
этом конкретно понятия «цифровая компетент-
ность» и «цифровая компетенция» рассмотрены в 
трудах Г.А. Афанасьевой, Е.Ю. Зотовой, А.А. Зяб-
кова, М. Лебешева, Т.А. Нествик, Г.У. Солдатовой, 
М.В. Токаревой, В. Шляпникова и др. [9].  

Следуя логике В.А. Кальней и С.Е. Шишова, 
компетенции представляют собой способность 
выполнять действия в ситуации неопределённо-
сти [13]. Отметим, что мнение других авторов, за-
нимающихся вопросом компетенций, не проти-
воречит их взглядам. Так, А.С. Белкин под компе-
тенцией понимает определенный опыт, а именно 
то, чем владеет носитель компетенции; М.С. Ка-
ган считает, что компетенция, включая в себя по-
знавательный, коммуникативный, морально-

нравственный, творческий и эстетический по-
тенциалы, определяет диапазон деятельности и 
задает вектор развитию личности [10]; Л. Бивень, 
А.С. Петелин раскрывают компетенцию, с одной 
стороны, как систему взаимообусловленных и 
взаимосвязанных свойств личности, основными 
компонентами которых выступают знания, уме-
ния, навыки, саморегуляция, способы деятельно-
сти, способности; с другой – как круг обязанно-
стей, область знания и опыта [2]. 

Изучение понятия «компетентность» показало 
его достаточную разработанность. При этом на 
первый взгляд можно отметить достаточно раз-
ностороннюю интерпретацию этого понятия. 
Так, С.Я. Батышева, рассматривая профессио-
нальные компетенции, в содержание этого поня-
тия вкладывает интеграцию деловых и личност-
ных качеств; А.В. Хуторской под компетентно-
стью понимает индивидуально-психологические 
особенности личности;  В.И. Байденко опреде-
ляет ее как способность и готовность к действиям 
и оценке их результатов; И.А. Зимняя под компе-
тентностью понимает свойство и качество лично-
сти; Ю.В. Варданян – состояния личности; О.А. 
Булавенко – проявление активности личности; 
Э.Ф. Зеер – знания, умения, навыки, опыт и т.д..  

В нашем исследовании мы придерживаемся 
мнения А.А. Вербицкого, П.С. Ломаско, А.Л. Си-
моновой, В.А. Сластенина и др. и под компетен-
цией понимаем готовность субъекта к выполне-
нию деятельности.  

Анализ литературы, раскрывающей содержа-
ние понятий «компетентность» и «компетенция» 
также позволил нам определить соотношение 
между их содержанием и вслед за А.А. Вербиц-
ким, Э.Ф. Зеером, И.А. Зимней, А.С. Петелиным 
мы пришли к выводу, что компетентность – по-
нятие более широкое, чем компетенция, имеет 
комплексный характер и включает в себя компе-
тенции в определенной сфере деятельности (А.Ф. 
Анисимова, В.Е. Сосонко). 

Двигаясь по историческому пути развития по-
нятия «цифровая компетентность», следующим 
этапом является появление понятия «информа-
ционная компетентность». Согласно исследова-
ниям Т.С. Виноградовой, развитие этого понятия 
имеет концентрический характер, а именно, с те-
чением времени его содержание расширялось и 
дополнялось новыми смыслами. Если на началь-
ном этапе она рассматривалась как знание ин-
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форматики, то с течением времени как техниче-
ское средство для осуществления деятельности, а 
затем как знания, умения и навыки по поиску, 
анализу и использованию информации, ее при-
менению для решения профессиональных задач, 
оценке информации и проявления активности [3, 
с. 93].  

В настоящее время для формирования инфор-
мационной компетентности будущих специали-
стов в учебные планы многих вузов (в том числе 
и Самарского государственного медицинского 
университета (ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России) введена дисциплина «Основы информа-
ционной компетентности». Ее содержание 
направлено на формирование знаний информа-
ционных ресурсов, навыков поиска информации 
на этих ресурсах, умений обрабатывать получен-
ную информацию, оформлять ее и представлять 
широкому кругу общественности.  

Возникает вопрос необходимости развития 
цифровой компетентности. В чем принципиаль-
ное отличие информационной от цифровой ком-
петентности или эти понятия идентичны?   

Коллективом Г.У. Солдатовой цифровая ком-
петентность определяется как интеграция двух 
векторов. С одной стороны, как способность к вы-
бору и применению информационно-коммуни-
кационных технологии в разных сферах жизнеде-
ятельности; с другой – как готовность выполнять 
деятельность в цифровом профессиональном 
пространстве. Поскольку цифровое пространство 
имеет свойство перманентного изменения, циф-
ровая компетентность должна обладать такими 
характеристиками, как открытость и динамич-
ность. Как следствие этого, цифровая компетент-
ность должна постоянно пополняться новыми 
смыслами, обновляя знания и умения, мотивы и 
предмет ответственности. Оставленный учеными 
люфт на непрерывное овладение, на наш взгляд, 
связан с научно-техническим прогрессом, ре-
зультатом которого выступают новые цифровые 
технологии, разработка новых цифровых плат-
форм и т.д. [12]. В рамках общей профессиональ-
ной компетенции рассматривают цифровую ком-
петентность Н.П. Ячин и О.Г. Фернандез. По мне-
нию ученых, цифровая компетентность включает 
в себя знания программного обеспечения и его 
возможностей, умения их использования для по-
лучения информации и проектирования учеб-
ного занятия [14]. И.В. Гайдамашко, В.С. Петрова, 
Ю.В. Чепурная, Е.Е. Щербик наделяют цифровую 
компетентность функциональной возможностью 

использования ее в профессиональной деятель-
ности. При этом И.В. Гайдамашко и Ю.В. Чепур-
ная рассматривают ее как способность к выбору 
необходимых информационных технологий и ис-
пользованию их в своей жизни [4]; в то время, как 
В.С. Петрова и Е.Е. Щербик, сводят цифровую 
компетентность к навыкам использования новых 
технологий в своей деятельности [5].  

Подводя итог вышесказанному отметим, что 
информационная компетентность, как качество 
личности позволяет нам находить, анализиро-
вать, обрабатывать, оформлять информацию и в 
переработанном виде публично представлять ее. 
При этом не предусматривает коммуникацию и 
сотрудничество; безопасность; не дает возмож-
ность решать проблемы, возникающие при ра-
боте с цифровыми технологиями, тогда как циф-
ровые компетенции предоставляют такую воз-
можность.  

Таким образом, ретроспективный анализ раз-
вития цифровой компетентности показал, что 
это понятие развивается с прошлого века и в 
настоящее время не теряет своей актуальности. 
Процесс имеет открытый характер и предусмат-
ривает трансформацию в зависимости от появле-
ния новых цифровых технологий. Содержание 
цифровой компетентности представлено такой 
совокупностью компетенций, которая позволяет 
субъекту профессиональной деятельности рабо-
тать с цифровыми продуктами в цифровой среде. 
Структура представлена: когнитивным, эмоцио-
нальным и поведенческим компонентами. Ко-
гнитивный компонент представлен знаниями ос-
новных программ, необходимых субъекту дея-
тельности организовывать ее в условиях цифро-
вого профессионального пространства, а также 
пониманием целесообразности их использова-
ния в зависимости от ситуации. Эмоционально-
волевой компонент цифровой компетентности 
преподавателя вуза позволяет осуществлять про-
фессиональную деятельность в сотрудничестве с 
другими преподавателями вуза и смежными ор-
ганизациями, мотивировать их на работу, нести 
ответственность, связанную с работой цифровой 
информации. Поведенческий компонент пред-
ставлен умениями работать в электронной обра-
зовательной среде, на сайте, на открытых и за-
крытых ресурсах и т.д. 

Содержание структурных компонентов циф-
ровой компетентности представлено базовыми, 
основными и продвинутыми цифровыми навы-
ками. 
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В основе базовых цифровых навыков лежит 

информационная компетентность, позволяющая 
осуществлять поиск, отбор и переработку инфор-
мации; а также умения создавать документ, рабо-
тать с программами Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint), работать в глобальной сети Интер-
нет, создавать электронную почту и личный ка-
бинет на Госуслугах. 

Основные цифровые навыки позволяют выйти 
человеку за пределы пользователя, что повышает 
эффективность их профессиональной деятельно-
сти, расширяет возможности и круг общения в 
цифровой среде. Здесь, наряду с базовыми навы-
ками, пользователь умеет работать с различными 
программами и приложениями. 

Продвинутые цифровые навыки имеют ком-
плексный характер и включают в себя знания 
программирования, искусственного интеллекта и 
т.д. 

Результаты исследования. Проецируя резуль-
таты теоретического анализа на образователь-
ный процесс вуза, мы расширили границы базо-
вых и основных навыков.  

Наряду с перечисленными выше, к базовым 
навыкам мы также отнесли работу с сайтом уни-
верситета и в электронной информационной об-
разовательной среде. В частности, 

– умения работать с сайтом, находить на 
нем необходимую информацию,  

– умения работать в личном кабинете, зна-
ния о том, что в нем аккумулирована вся необхо-
димая и достаточная о самом человеке информа-
ция; 

– знания и умения использования ресурсов 
библиотеки и возможностях пользования ресур-
сами открытого доступа (Ассеss Ореn) непосред-
ственно с сайта библиотеки университета; 

– умения работать в электронной образова-
тельной среде; 

– умения работать с системой электронного 
документооборота внутри вуза и т.д. 

Возникает проблема научения преподавате-
лей вуза правильному и рациональному исполь-
зованию ресурсов сайта университета. 

Считаем, что на современном этапе у каждого 
преподавателя вуза должны быть сформированы 
основные цифровые навыки, содержание кото-
рых мы раскрываем ниже. 

Среди них навыки, достаточные и необходи-
мые для работы с платформами, помогающими 
организовывать онлайн курсы. Например, одним 

из ведущих разработчиков технологий для орга-
низации онлайн-обучения выступает iSpring, ко-
торый помогает организовать дистанционное 
обучение с объективным оцениванием его ре-
зультатов (iSpring Learn) а также выступает кон-
структором материалов для обучения (iSpring 
Suite). Как следствие этого, встает необходимость 
в овладении преподавателем набором инстру-
ментов данной технологии.  

С каждым годом набирает силу проектная, 
научная деятельность. Создаются коллаборации 
для создания, запуска и реализации проектов. С 
целью рационального распределения времени 
при работе над проектами, организации совмест-
ной деятельности и создания онлайн-гипертек-
стовой публикации целесообразно использовать 
вики-страницу (/ˈwɪki / ⓘ WI-kee). Она может 
быть как открытой, так и закрытой (использо-
ваться узким кругом людей). Этот инструмент 
позволяет в групповом соавторстве (авторы мо-
гут находиться в разных точках мира) развивать 
проекты, добавляя в них информацию, а затем 
использовать как базу знаний, а также для сов-
местного обсуждения между преподавателями и 
студентами, рассматриваемых на этой вики-
странице вопросов. Эффективным средством для 
организации смешанного обучения, сочетающего 
в себе одновременно онлайн и офлайн форматы, 
выступает доска Miro. Ее использование позво-
ляет обучать одновременно команды обучаю-
щихся (30 человек и более). Ряд цифровых ин-
струментов и, соответственно, цифровых навы-
ков, которыми должен владеть современный пре-
подаватель вуза, можно продолжить. Становится 
очевидной необходимость обучения работе с 
данными инструментами преподавателей вуза, в 
частности, обучения основам цифровой дидак-
тики. 

Выводы. Подводя итог вышесказанному отме-
тим, что цифровая трансформация образователь-
ного процесса вуза влечет за собой необходи-
мость развития у преподавателей цифровой ком-
петентности, обязательными компонентами ко-
торой должны стать базовые и основные компе-
тенции. В настоящее время проводится серьезная 
работа в этом направлении: организуются и про-
водятся курсы повышения квалификации, в неко-
торых случаях и переподготовка кадров. Однако 
остается ряд проблем, связанных с недостаточ-
ным соответствием сформированных компетен-

30



Педагогические науки 
Pedagogical Sciences 

 
ций преподавателей вузов имеющимся возмож-
ностям цифровых инструментов; а также с отста-
ванием разработки нормативно-правовых доку-
ментов от создания цифровых продуктов. 

Одним из путей решения назревших проблем, 
помимо повышения квалификации и переподго-
товки преподавателей в области цифровой ди-
дактики, является, на наш взгляд, формирование 
у всех действующих преподавателей такой базо-
вой компетенции, как информационная. Именно 
она позволяет преподавателю работать в Кон-
сультант плюсе, в Гаранте и других справочно-
правовых системах. Благодаря этой компетенции 
преподаватели смогут находить информацию на 
открытых (Open Access) и закрытых (Scopus, Web 
of Science, Еlibrary и т.д.) ресурсах, обрабатывать 
и систематизировать ее в программе Excel.   

Вышеизложенное позволило нам определить 
перспективы развития цифровой компетентно-
сти: 

1. Безграничное развитие цифровой компе-
тентности преподавателей вузов, связан-
ное с перманентным созиданием новых и 
совершенствованием предыдущих цифро-
вых продуктов. 

2. Совершенствование цифровой компе-
тентности в соответствии с изменениями 
цифровой среды образования.   
3. Адаптация цифровой компетентности к 
изменяющимся условиям в связи с организа-
цией коллабораций.  
4. Формирование цифровой компетентно-
сти как средства повышения конкурентоспо-
собности, как преподавателей вузов, так и сту-
дентов. 
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