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Аннотация. Введение. В статье обоснована актуальность и целесообразность исследования проблем формиро-
вания и развития цифровой грамотности студентов вуза непрофильных направлений подготовки. Акцентируется 
необходимость поиска путей эффективного и продуктивного управления формированием и развитием цифровых 
компетенций будущих специалистов. Постановка задачи. Цель исследования – анализ проблем формирования 
и развития цифровой грамотности студентов вуза непрофильных направлений профессиональной подготовки. 
Методика и методология исследования. Методологической основой выступили интегративный подход к осмыс-
лению процессов и результатов формирования и развития цифровой грамотности студентов вуза непрофильных 
направлений профессиональной подготовки, концептуальные положения и принципы компетентностного и лич-
ностно-деятельностного подходов. Ведущие методы исследования: теоретический анализ и синтез результатов 
рассмотрения проблем формирования и развития цифровой грамотности студентов вуза непрофильных направле-
ний подготовки, условий и мер, позволяющих интенсифицировать, оптимизировать процессы и результаты про-
фессионального образования в контексте формирования и развития цифровой грамотности обучающихся, выде-
лить условия и меры поддержки развития цифровой грамотности обучающихся непрофильных специальностей. 
Результаты. Автором суммируются результаты исследований условий и факторов формирования и развития 
цифровой грамотности студентов вуза непрофильных направлений подготовки; отмечается важность и перспек-
тивность системной, целостной работы в контексте формирования и развития цифровой грамотности студентов 
вуза непрофильных направлений подготовки: создание условий и совершение системы шагов, обеспечивающих 
достижение цифровой грамотности будущих специалистов. Выводы. Результаты осуществленного научного ис-
следования и представленные выводы расширяют педагогические знания о теории и методике профессиональ-
ного обучения в конкретных условиях современной образовательной среды: ее интенсивной и последовательной 
цифровизации, стратификации и индивидуализации. На основе проведенного исследования можно сделать вы-
вод: необходимо понимание студентами того, что цифровые компетенции могут помочь им решить и избежать 
ряда важных проблем его жизни, начиная с проблем профессиональной востребованности и компетентности и за-
канчивая проблемами общей самореализации и самоактуализации. Перспективность исследования связана с не-
обходимостью дальнейшего поиска эффективных и результативных моделей формирования и развития цифровой 
грамотности будущих  специалистов.
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Abstract. Introduction. The article substantiates the relevance and feasibility of studying the problems of formation 
and development of digital literacy of university students in non-core areas of training. The need to find ways to effec-
tively and efficiently manage the formation and development of digital competencies of future specialists is emphasized. 
Purpose setting. The purpose of the study is to analyze the problems of formation and development of digital literacy of 
university students in non-core areas of professional training. Methodology and methods of the study. The methodological 
basis was an integrative approach to understanding the processes and results of the formation and development of digital 
literacy of university students in non-core areas of professional training, conceptual provisions and principles of com-
petency-based and personal-activity approaches. The leading research methods are theoretical analysis and synthesis of 
research results on the problems of formation and development of digital literacy of university students in non-core areas 
of training, of conditions and measures to intensify and optimize the processes and results of professional education in 
the context of the formation and development of digital literacy of students, to highlight the conditions and measures to 
support the development of digital literacy of students of non-core specialties. Results. The author summarizes the results 
of research into the conditions and factors for the formation and development of digital literacy among university students 
in non-core areas of training. The importance and promise of systematic, holistic work in the context of the formation 
and development of digital literacy of university students in non-core areas of training is noted: creating conditions and 
taking a system of steps to ensure the achievement of digital literacy of future specialists. Conclusion. The results of the 
scientific research carried out and the presented conclusions expand pedagogical knowledge about the theory and method-
ology of vocational training in the specific conditions of the modern educational environment: its intensive and consistent 
digitalization, stratification and individualization. Based on the conducted research, we can conclude that it is necessary 
to emphasize students’ understanding that digital competencies can help him solve and prevent a number of important 
problems in his life, starting with problems of professional demand and competence and ending with problems of general 
self-realization and self-actualization. The prospects of the study are related to the need to further search for effective and 
efficient models for the formation and development of digital literacy of future  specialists.
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Введение. Проблематика цифровой грамотно-
сти будущих специалистов в контексте вузовского 
профессионального образования стала фокусом 
внимания многих отечественных и зарубежных 
исследований уже много лет назад (А. Бактыбек-
кызы, Б. Брактиа, Ш. Т. Ержанова, Т. Н. Ефремцева, 
Г. М. Касымова, А. В. Коптелов, М. С. Муканова, 
О. В. Сюрмен, В. Онгель, А. А. Орозбаева, Л. Том-
чик, Л. Эгер, Л. Э. Хаас, Х. С. Татли, М. С. Явуз 
и др.) [1–3]. Однако для российской науки и прак-
тики она еще сохраняет актуальность и новизну 
на фоне многочисленных, часто эклектических 
и фрагментарных исследований (Д. А. Андреева, 
Н. Д. Берман, Т. А. Бороненко, С. С. Бредихин, 
К. Т. Везиров, Л. Г. Гаврилова, И. П. Гладилина, 

В. В. Камнева, Н. Н. Кадыров, Г. П. Коршунов, 
С. Кройтор, О. А. Миронова, А. С. Нараевская, 
Ж. И. Ободова, Р. В. Пеннер, А. В. Пеша, Е. В. Ру-
дакова, А. Р. Сафина, Е. И. Салганова, Ж. С. Собо-
лева, Е. В. Строганова, М. А. Сурхаев, А. К. Тала-
пова, Я. В. Топольник, Н. Н. Трофимова, В. С. Фе-
дотова, В. С. Федотова, М. Р. Б. Хадисов, Е. В. Ще-
тинина, Г. К. Шамшатова и др.), сохраняется 
насущная необходимость разработки интегратив-
ного подхода к осмыслению процессов и резуль-
татов формирования и развития цифровой грамот-
ности [4–6]. Особенно это касается студентов вуза 
непрофильных по отношению к IT-компетенциям 
направлений подготовки: сложившаяся в нашей 
стране в процессе «цифровой трансформации» 
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социальных отношений (и их разных сторон) 
ситуация с освоением разных групп и уровней 
цифровых компетенций не является однознач-
ной и простой. Обновление содержания, методик 
и технологий профессионального образования 
в условиях интенсивной цифровизации тесно 
связано с обновлением трудовых функций и ком-
петенций специалистов, включая присвоение 
и освоение цифровых компетенций, в том числе 
в рамках профессионального  образования.

Постановка задачи. Цель исследования – ана-
лиз проблем формирования и развития цифровой 
грамотности студентов вуза непрофильных на-
правлений профессиональной подготовки. Зада-
чи исследования включают выделение проблем 
и условий формирования и развития цифровой 
грамотности студентов непрофильных специаль-
ностей. Теоретические положения исследования, 
постулирующие необходимость интегративного 
осмысления проблем и условий формирования 
цифровой грамотности, отражены в целях и за-
дачах обозначенной проблемы. Научная новизна 
и теоретическая значимость исследования заклю-
чаются в разработке интегративного подхода к ос-
мыслению процессов и результатов формирова-
ния и развития цифровой грамотности студентов 
вуза непрофильных направлений профессиональ-
ной  подготовки.

Современная педагогика нуждается в интегра-
ции теоретических моделей, прикладных методик 
и эмпирических данных формирования и разви-
тия цифровой грамотности будущих професси-
оналов. Это необходимо и для того, чтобы снять 
существующие противоречия между многочис-
ленностью исследований в этой области и малой 
результативностью существующих программ 
подготовки будущих специалистов в сфере фор-
мирования и развития их цифровых компетенций, 
а также между декларациями повышения резуль-
тативности и качества учебно-профессионального 
труда, опосредованного цифровыми технология-
ми и устройствами и теми трудностями, с которы-
ми сталкиваются студенты и начинающие трудо-
вой путь специалисты: начиная с отсутствия мо-
тивации и дифференциации ситуации нужности/
ненужности применения цифровых технологий 
и заканчивая проблемами участия в разработке 
цифровых технологий и устройств, действитель-
но оптимизирующих труд  профессионалов.

Методика и методология исследования. Ме-
тодологической основой выступили интегратив-
ный подход к осмыслению процессов и результа-
тов формирования и развития цифровой грамот-
ности студентов вуза непрофильных направлений 
профессиональной подготовки, концептуаль-
ные положения и принципы компетентностного 
и личностно-деятельностного подходов [7]. Веду-

щие методы исследования: теоретический анализ 
и синтез результатов рассмотрения проблем фор-
мирования и развития цифровой грамотности сту-
дентов вуза непрофильных направлений подго-
товки, условий и мер, позволяющих интенсифи-
цировать, оптимизировать процессы и результаты 
профессионального образования в контексте фор-
мирования и развития цифровой грамотности об-
учающихся: выделить условия и меры поддержки 
развития цифровой грамотности обучающихся 
непрофильных  специальностей.

Результаты. Для всех направлений профес-
сиональной подготовки, включая непрофильные, 
цифровая грамотность выступает как важное ус-
ловие профессионализации и качественного про-
фессионального функционирования. Цифровую 
грамотность можно определить как в разной мере 
системный и упорядоченный комплекс или набор 
знаний и умений, которые необходимы для безо-
пасного и результативного (продуктивного и эф-
фективного) использования цифровых инстру-
ментов и технологий, включая интернет-ресурсы 
[8]. Сравнительно-сопоставительный анализ про-
фессионального образования в различных стра-
нах показывает, что, не ограничиваясь сферой 
профессиональной подготовки, в России внедря-
ют систему «Цифровой гражданин» – профес-
сиональную платформу для выявления «групп 
риска» и повышения уровня цифровой грамотно-
сти для каждого человека вне зависимости от его 
уровня компетенций, профессии, половозраст-
ных и иных особенностей, обнаружения цифро-
вых компетенций, которые необходимо обновить 
или развить [9].

За рубежом уже осуществляются програм-
мы «Цифровая компетентность для граждан» 
(DigComp), «Цифровая компетентность для по-
требителей» (DigCompConsumers). Интеграци-
онные процессы в профессиональном образова-
нии проявляются и в международных програм-
мах. Что касается собственно профессиональ-
ной подготовки, важную роль играет всемирное 
движение WorldSkills International: в России его 
представляет союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», создан и внедряется Фе-
деральный проект «Кадры для цифровой эконо-
мики» [10]. При реализации последнего проекта 
столкнулись с тем, что цифровая грамотность 
индивида формируется и развивается в условиях 
активного и регулярного цифрового потребления 
(использования цифровых продуктов для повсед-
невной работы и жизни): наличия компетенций, 
обеспечивающих результативность и (цифровую) 
безопасность потребления (соблюдение системы 
запретов и предписаний использования цифровых 
продуктов в индивидуальном или социальном 
контекстах) [12].
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В 2020–2021 гг. многие будущие и работающие 
были вынуждены развивать свои цифровые ком-
петенции (в учебно-профессиональных целях), 
«Цифровая среда имеет максимальное воздей-
ствие на формирование профессиональной куль-
туры российской молодежи в студенческий пери-
од» в период подготовки к трудовой деятельности 
и период, когда большое значение имеют цели 
развлечения и отдыха [13, с. 102]. Ориентируясь 
на текущий уровень цифровой грамотности че-
ловека, педагогическая диагностика профессио-
нально значимых цифровых компетенций предпо-
лагает в итоге построение и оценку результатив-
ности реализации индивидуальной траектории 
цифрового обучения и воспитания. Цель такой 
траектории – успешная профессиональная (пере) 
подготовка человека к жизни и работе в цифро-
вой среде: повышение качества труда, продук-
тивности и эффективности специалиста в работе 
и иных сферах жизни [14; 15].

Гуманизация и персонализация в профессио-
нальном образовании в контексте рассматривае-
мой проблематики, помимо проектирования, реа-
лизации и экспертизы соответствующих иннова-
ционных проектов, программ и методик в сфере 
профессионального образования, трансформации 
образовательных сред профессиональных обра-
зовательных организаций, предполагает постро-
ение, осуществление и коррекцию индивидуаль-
ных траекторий, включая траектории развития 
цифровой грамотности. Концептуализация и тех-
нологизация практик профессионального обра-
зования, реализуемого в условиях гибридного 
образовательного пространства, приводит к вы-
воду о том, что индивидуальная образовательная 
траектория может и необходимым образом долж-
на выстраиваться исходя из выявленных недо-
статков цифровых компетенций: 1) для компании 
учреждения образования в целом, 2) по группам 
и отделам организации, 3) по отдельным индиви-
дам (студентам). Траектория должна учитывать 
совокупность и порядок изучения тех или иных 
компетенций, работа с ней включает разработку 
рекомендаций (проблемы, формы обучения и вос-
питания, образовательные ресурсы), она должна 
в соответствии с личностно-развивающим подхо-
дом стимулировать профессиональное самораз-
витие (самообучение и самовоспитание), включая 
область цифровой  грамотности.

Разработка и поддержка реализации траек-
торий является основным фокусом педагогиче-
ского сопровождения специалистов и предметом 
заботы «цифровых кафедр», введенных в вузах 
страны в 2022 г. [14, с. 50]. Управление профес-
сиональным образованием в этом контексте оз-
начает, что вузы и иные организации профессио-
нальной подготовки должны прививать будущим 

профессионалам готовность к адаптивной и ги-
пермобильной модели профессионального функ-
ционирования: «профессиональному серфингу», 
и одновременно высокую цифровую грамотность 
и стремление к получению возможно более каче-
ственного образования в целом, непрерывному 
профессиональному развитию. Для этого, поми-
мо «цифровых кафедр» и иных локальных меро-
приятий, внедряются и совершенствуются транс-
национальные программы (содержания) и формы 
образования (cross-border education), программы 
поддержки экспорта образования, на глобали-
зирующемся образовательном рынке создается 
высококонкурентная среда, где сосуществуют, 
сотрудничают и конкурируют традиционные 
и новые вузы и регионы-«провайдеры» образова-
тельных услуг из Америки, Европы, Восточной 
и Юго-Восточной Азии, Ближнего  Востока.

Согласно данным исследований разных групп 
(ВШЭ, РАНХиГС, НАФИ) и отдельных иссле-
дователей почти половина специалистов разных 
профессий к концу текущего десятилетия будет 
вынуждена либо покинуть рынок труда, либо 
пройти переподготовку [15; 16]. Обеспечение ка-
чества профессиональной подготовки связывают 
к притоком на трудовые рынки страны и мира 
специалистов представителей поколения Z, ис-
пользующих цифровые технологии практически 
с рождения (digital natives), с предоставлением 
им неограниченного в некоторых сферах доступа 
к большим объемам информации и высокоразви-
тыми цифровыми компетенциями (как общекуль-
турными, так и профессионально-специфичны-
ми) [8; 10]. Организации в таких условиях долж-
ны создавать и развивать системы внутрифир-
менной «адаптации» и повышения квалификации 
(пере) обучения персонала (returnship, upskilling) 
или «рескиллинга» (reskilling). Рабочие места 
следует трансформировать с учетом новых задач 
и технологий, квалификации (компетенций), на-
мерений и качеств работников и работодателей, 
например, в сфере самозанятости, удаленной за-
нятости аутсорсинга,  фрилансера.

Сейчас многие профессионально-трудовые ор-
ганизации хотя и готовы приобретать программы 
и необходимую технику, но вкладывают в обуче-
ние сотрудников минимальные средства, побу-
ждая их к самостоятельному освоению программ, 
или берут на работу подготовленных сотрудников, 
которые уже имеют необходимые компетенции. 
Однако в перспективе они могут и должны рабо-
тать с состояниями дауншифтинга и аптишифтин-
га [17], «хронической усталости» (Ж. Бодрийяр) 
от безнадежности, невозможности изменить себя 
и мир вокруг [18], а также развивать способность 
и готовность людей жить в ситуации, когда работа 
цифровых устройств ненадежна или опасна: воз-
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никают «потери или кражи данных», кибертерро-
ризм или кибербуллинг и т. д. Поэтому крайне важ-
на воспитательная часть работы образовательных 
учреждений, нужно работать с людьми в плане 
их жизненных ценностей и целей, жизнестойко-
сти и совершенствования в сфере трех групп ком-
петенций: Hard skills («жесткие навыки»), Digital 
skills («цифровые навыки»), Soft skills («мягкие 
навыки»), особенно выделяются осознанность 
(«критичность»), самостоятельность, гибкость 
и т. д. [1; 4; 6; 8; 10].

Учреждения профессионального и общего 
образования, преследующие цели, не связанные 
и противоположные целям поддержки развития 
человека, при этом, как мы наблюдаем, самоунич-
тожаются как образовательные. Социальное го-
сударство, государство посткапиталистического 
типа отношений должно будет решать и вопросы 
повышения уровня личностной, межличностной, 
учебной и профессиональной компетентности, 
(пере) подготовки и переориентации, воспитания 
и (ре) социализации индивидов, гармонизации 
жизни различных социальных сообществ и групп, 
вопросы их психосоциального благополучия, 
включенности в жизнь, создания профессий, на-
правлений профессиональной подготовки и тру-
довых мест, отвечающих нуждам и способностям 
самого человека, а также традициям и нормам 
сообществ. Педагогика, включая педагогику про-
фессиональной (пере) подготовки в современном 
обществе выходит на первый план как практика, 
помогающая индивидам и группам становится 
успешными специалистами и людьми в целом, 
обеспечивающая их совершенствование и разви-
тие  сообществ.

Хотя научно-практические педагогические 
дискуссии о цифровой грамотности затрагива-
ют в основном проблематику структуры (типов), 
уровней и иных особенностей грамотности у сту-
дентов разных профессиональных групп, а также 
проблематику новых, в том числе интегративных, 
профессий [3; 5], цифровая грамотность есть 
важный инструмент развития как отдельного че-
ловека, так и группы и сообщества в целом. Про-
граммы, направления и технологии развития циф-
ровой грамотности должны учитывать не столько 
интересы большого и малого бизнеса, как, напри-
мер, в ряде надгосударственных, государственных 
и частных организаций, в частности «Агентство 
стратегических инициатив», сколько цели совер-
шенствования человека. Здесь нужно ориентиро-
ваться на такие факторы контекста цифровой сре-
ды, как индивидуальные особенности и интересы 
будущих специалистов, особенности «культуры 
сверстников» (в том числе поколения) и особен-
ности образовательной среды учреждения [19]. 
Интеграция, соотнесение этих факторов дает 

возможность повышения результативности обра-
зования посредством вовлечения обучающихся 
в образовательный процесс как акторов, активных 
участников, а не только «потребителей» цифрови-
зированной и иной  информации.

В этом контексте в России сейчас происходит 
критический пересмотр «Болонской системы» 
и принципов компетентностного образования: 
трансформация совокупности универсальных 
компетенций – «первый шаг в направлении со-
ответствия образования актуальным запросам 
цифрового общества» [20]. При этом особенно 
высока может быть роль дополнительного об-
разования [5]. Второй необходимый шаг связан 
с возращением к принципам «социального госу-
дарства», переориентации государственной и биз-
нес-активности на задачи социального развития, 
совершенствование человека, что обращает осо-
бое внимание на поддержку всей системы образо-
вания: от начального до постпрофессионального, 
возвращение образовательным учреждениям ста-
туса учреждений культуры, трансляции культуры 
и поддержки развития человека как всесторонне 
развитой целостности (личности, партнера члена 
группы, ученика и  профессионала).

Посткапиталистическая модель с ее социаль-
ной направленностью позволяет практикующим 
ее странам (Норвегия, Швеция и др.) увеличи-
вать удовлетворенность и счастье граждан сво-
ей жизнью и социумом, обращая особое внима-
ние в обучении и воспитании людей на понятия 
«человеческое достоинство», «национальные 
традиции», сознательное и активное участие 
в принятии решения о внедрении, размещении 
и использовании цифровых устройств, техноло-
гий, компетентность в их возможностях и огра-
ничениях и т.  д.

Отдельное внимание педагогам и педагогиче-
ским психологам нужно уделять проблеме «циф-
ровой беспризорности» молодого поколения в це-
лом. Цифровая и «традиционная» беспризорность 
всегда имеют причиной проблемы отношений 
в обществе, а результатом – усиление этих причин: 
некомпетентность и безграмотность, состояния от-
чужденности стигматизированности, одиночества, 
покинутости, отверженности, ненужности и без-
ысходности, тупика или «выученной беспомощ-
ности». Усиливаясь, нарушения социальных отно-
шений в век цифровизации приобретают и край-
не антисоциальные и античеловеческие формы:  
1) цифровые зависимости и кибербуллинг, де-
структивные формы поведения, в том числе трав-
ля в интернете и иных цифровых средах; 2) травля 
и насилие, вплоть до скулшутинга или колумбайна 
(массовых убийств), непосредственно в образова-
тельном учреждении; 3) девиантные, деструктив-
ные поведенческие реакции подражания и груп-
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пировки, вплоть до «синдрома Вертера» (волны 
самоубийств и иных подражательных акций про-
теста против безысходности и несправедливости) 
и групповых серийных самоубийств в группах 
смерти («Киты», «Никомуненужненькая» и т. д.). 
Если ученикам предоставить возможность посред-
ством повышения цифровой грамотности решить 
ряд иных проблем их жизни, включая проблемы 
самореализации и самоактуализации, то цифровая 
грамотность почти каждого человека, как и его гра-
мотность в других сферах (экономической, юриди-
ческой, политической, медицинской и т. д.), тради-
ционно во многом игнорируемых в предоставляе-
мой массовой школой и вузом системе компетен-
ций, будут весьма  высока.

Воспитательные и дидактические условия 
формирования и развития цифровой грамотности 
современных студентов непрофильных по отно-
шению к IT-направлениям профессиональной 
подготовки в контексте изучения различных пред-
метов  предполагают:

1) осуществление принципов и технологий 
компетентностного и личностно-деятельностно-
го подходов: образование, в том числе в области 
цифровой грамотности, должно быть направлено 
на формирование и развитие цифровых компе-
тенций, которые будут помогать студентам пол-
ноценно функционировать и совершенствоваться 
как индивидам и индивидуальностям, так и чле-
нам групп и социума в  целом;

2) насыщение образовательного процесса 
специализированными модульными «микрокур-
сами», нацеленными на синергетическое совер-
шенствование знаний и умений в области тради-
ционной грамотности (чтения и письма) и циф-
ровой грамотности, работу с «текстами» разного 
типа на специализированных научно-образова-
тельных  сайтах;

3) осознанное и уместное применение смешан-
ного формата обучения, предполагающее при до-
минировании традиционных форм обучения 
и воспитания организацию, управление и оценку 
преподавателем и студентами процессов и резуль-
татов использования цифровых устройств, про-
грамм и технологий) в решении учебно-профес-
сиональных  задач;

4) включение в образовательный процесс цели 
развития самостоятельности как инициативности 
и ответственности студентов как целостных субъек-
тов: личностей, партнеров, учеников и будущих про-
фессионалов; учет индивидуальных и групповых 
(поколенческих) особенностей современного сту-
денчества, их личностных, межличностных, учеб-
ных и профессиональных целей и ценностей, ком-
петенций, интересов, а также иных  характеристик;

5) включение в образовательный процесс цели 
развития отношений сотрудничества и взаимо-

помощи в решении образовательных и смежных 
с образовательными задач, использование ак-
тивных, интерактивных, проблемных методов 
обучения, в том числе применение активных 
технологий обучения и воспитания, в том числе 
технологий контекстно-экспириентального, про-
блемно-исследовательского, метапредметного, 
«перевернутого» и т. п.  обучения;

6) учет возможностей, ограничений и иных 
особенностей конкретных образовательных уч-
реждений и их подразделений, включая особенно-
сти (возможности и ограничения) преподавателей 
и академических служб сопровождения (в пер-
вую очередь, служб психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса), рас-
ширение возможностей вузов и восстановление 
функций образования как социального лифта: 
качественное образование должно стать гаран-
тией достижимости профессионально-карьер-
ного успеха, общего социального благополучия 
будущих специалистов, мотивировать их к даль-
нейшему развитию как суперпрофессионалов 
и  наставников;

7) большое значение имеет подготовка студен-
тов к освоению профессиональных компетенций 
и специализаций «на стыке» цифровых и нец-
ифровых знаний, умений и навыков, разработка 
систем профессионально-специфичных цифро-
вых компетенций для студентов непрофильных 
специальностей и дополнительного профильно-
го образования в сфере IT, обеспечивающих рост 
профессиональной востребованности и компе-
тентности будущих специалистов, а также воз-
можностей их самореализации и самоактуализа-
ции в  целом.

В настоящее время, несмотря на существо-
вание множества понятий, описывающих спец-
ифику и успешность взаимодействия человека 
с цифровыми устройствами, технологиями, 
программами: «цифровая грамотность», «циф-
ровая компетентность», «цифровые компетен-
ции», «медиаграмотность», «цифровые навы-
ки», «ИКТ-навыки» и т. п., не сложилось еди-
ной модели цифровой грамотности, ее струк-
туры, процессов и т. д. [21], как и не сложилось 
единого подхода к ее оценке и формированию, 
развитию. Отмечается важность применения 
«цифровых кейсов и бизнес-симуляций», пси-
холого-педагогического анализа и программ, 
помогающих формировать и развивать циф-
ровые компетенции, необходимые будущему 
специалисту в той или иной конкретной сфере. 
Важно развивать грамотность или компетент-
ность человека как таковую, начиная с умения 
работать с текстами, общаться: последняя тен-
денция интегрирует цифровую и обычную гра-
мотность (рис.).
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Рис. Структура цифровой грамотности будущего специалиста
Fig. The structure of digital literacy of a future specialist

Выводы. Проведенное исследование позволи-
ло выявить проблемные зоны организации процес-
са поддержки формирования и развития цифровой 
грамотности студентов непрофильных направ-
лений подготовки, определить ведущие подходы 
к организации и меры педагогического обеспече-
ния развития цифровой грамотности студентов. 
На основе проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что необходим акцент пони-
мания студентов того, что цифровые компетенции 
могут помочь ему решить и избежать ряда важных 
проблем их жизни, начиная с проблем профессио-
нальной востребованности и компетентности и за-
канчивая проблемами общей самореализации и са-
моактуализации. Важно также, чтобы основное 

и дополнительное образование страны, применяя 
активные и специфические средства формирова-
ния и развития цифровой грамотности, объеди-
нились в том, чтобы помочь каждому отдельному 
студенту выстроить, осуществить и совершенство-
вать образовательную траекторию формирования 
и развития цифровой грамотности как компонента 
его личностного, межличностного, учебного и про-
фессионального совершенствования. Важность си-
стемной работы в этом направлении подчеркивает 
перспективы дальнейшего исследования, которые 
связаны с необходимостью дальнейшего поиска 
эффективных и результативных моделей формиро-
вания и развития цифровой грамотности будущих 
 специалистов.
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