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Аннотация: В статье рассмотрены основные структурно-содержательные 
аспекты «цифровой компетентности» в разрезе общих цифровых компе-
тенций, профессиональных цифровых компетенций и специализированных 
цифровых компетенций с акцентом на особые образовательные потребности 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью в 
рамках разных нозологических групп: нарушения слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата. Представлен комплексный подход в развитии 
цифровой компетентности обучающихся, педагогических кадров и других 
участников образовательного процесса на примере опыта ФГАОУ ВО «Севе-
ро-Кавказский федеральный университет». Также описана актуальная «при-
менительная» база цифровой компетентности лиц, имеющих ОВЗ и инвалид-
ность, в рамках образования, повседневной и трудовой деятельности.
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В современных реалиях овладение компетенциями в 
области работы с мультимедиа и веб-ресурсами ста-
новится объективной необходимостью. Повсемест-

ная информатизация и цифровизация самых разных сфер 
деятельности обусловливает потребность в наращива-
нии и непрерывном развитии цифровой компетентности 
каждого человека. Повседневная жизнедеятельность, 
потребление услуг и продуктов, социальное взаимо-
действие, реализация образовательной и трудовой дея-
тельности и пр. сегодня невозможны без использования 
различных инструментов цифровой среды, а успешность 
данной деятельности напрямую зависит от глубины при-
кладного опыта использования этих инструментов.

Рассматривая цифровую компетентность, рацио-
нально обратиться к современной научно-практической 
концепции авторского коллектива под руководством 
Г.В. Солдатовой [10], определивших структуру феномена 
в единстве знаний, умений, навыков и опыта деятель-
ности (знаниево-прикладной компонент), мотивации и 
ответственности при работе в цифровой среде. Авто-

ры также отмечают вариативность преобладания дан-
ных компонентов в зависимости от конкретной сферы 
работы в сети (область потребления, коммуникации, 
техносфера, и пр.), в связи с чем, возможно выделить 4 
вида цифровой компетентности: медиакомпетентность, 
информационная, коммуникативная, техническая и по-
требительская компетентность. Овладение указанными 
компонентами цифровой компетентности обусловлива-
ет успешность использования возможностей ее инстру-
ментов во всех представленных областях.

Говоря о категории лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, следует отме-
тить еще бОльшую актуальность и значимость цифровой 
компетентности, т.к. специализированное оборудова-
ние, специальные технические средства реабилитации, 
программно-аппаратное обеспечение, ассистивные 
технологии, в данном случае, выступают в качестве аль-
тернативных инструментов работы с информацией, по-
зволяют реализовывать процесс коммуникации, что, в 
целом, дает возможность адаптировать внешние усло-
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вия под особые потребности данного контингента. 

Таким образом, перед обучающимися с ОВЗ и инва-
лидностью, наряду с формированием общей цифровой 
компетентности, необходимой для реализации жизне-
деятельности (в т.ч. в профессиональной, социальной и 
личностной сфере), стоит дополнительная задача, пред-
полагающая овладение навыками работы с ассистивны-
ми технологиями.

Другими словами, для контингента таких обучающи-
еся содержание цифровой компетентности будет вклю-
чать 3 условных категории: 

 — общие цифровые компетенции, необходимые для 
реализации коммуникации, работы с информаци-
онными ресурсами и собственно информацией 
(информационная культура), и пр., актуальные в 
современных условиях;

 — профессиональные цифровые компетенции, пред-
ставляющие собой совокупность навыков приме-
нения цифровых ресурсов в профессиональной 
деятельности, имеющие специфическую профес-
сиональную направленность;

 — специализированные цифровые компетенции, 
связанные с использованием ассистивных техно-
логий, которые позволяют удовлетворять особые 
потребности лиц с ОВЗ и инвалидностью, предо-
ставляя возможности доступной деятельности с 
медийными, сетевыми, информационными и дру-
гими ресурсами в альтернативном формате.

Следует подчеркнуть, что содержание указанных 
компетенций подвижно, при этом динамика изменений 
и дополнений весьма высока. Это связано с высокими 
темпами развития современных информационно-ком-
муникационных технологий, цифровой среды, сетевых 
возможностей и пр. 

Блок общих цифровых компетенций включает в себя, 
прежде всего, базовое понимание и опыт в использова-
нии основных технических средств и технологических 
ресурсов, позволяющих принимать, собирать, анализи-
ровать и интерпретировать, передавать, обрабатывать, 
распространять, хранить, генерировать и информацию, 
при этом соблюдая все необходимые правила работы 
с ней. Эффективность реализации всех указанных про-
цессов зависит от степени развития цифровой культуры 
пользователя – чем выше ее показатели, тем продуктив-
нее деятельность [6]. 

Например, при использовании автоматизированных 
средств обработки данных многократно увеличивается 
скорость выполнения работы, повышается точность и 
объективность результатов. Также стоит отметить уни-
версальный характер данной компетенции – сегодня 
общие цифровые навыки необходимы при реализации 

практически любых направлений деятельности: ком-
муникация, обучение, здоровьесбережение, трудовая 
и досуговая деятельность, получение различных услуг, 
взаимодействие с государственными органами и ведом-
ствами, и многое другое.

Наряду с базовыми компонентами (работа на ком-
пьютере с «офисными» программами, стандартными 
сетевыми ресурсами и пр.), активное распростране-
ние получили современные «сквозные» цифровые 
технологии: нейротехнологии и искусственный интел-
лект, распределенные реестры, технологии «больших 
данных», «интернет вещей» (IoT), VR и AR технологии, 
«облачные» сервисы, новые производственные техно-
логии (digital twin, smart manufacturing). Возможность 
пользоваться такими цифровыми технологиями во 
многом облегчает как повседневную, так и професси-
ональную деятельность. 

Например, оптимизировать процесс работы с данны-
ми в части сбора возможно посредством применения 
технологии «больших данных» (IoT, Big Data), которые 
предоставляют пользователю возможность подклю-
чения к глобальной сети передачи данных устройств, 
изначально не являвшихся IT-оборудованием [11]; для 
передачи и хранения рационально использовать 5G 
(технологии высокотехнологичной мобильной связи), 
квантовые технологии (квантовые вычисления и комму-
никации – квантовые алгоритмы могут решить задачи, не-
доступные обычным компьютерам), «облачные» сервисы 
(автоматизация процессов и защита данных), «блокчейн» 
(распределенная база данных в форме цепочки блоков) 
[4]; для анализа и принятия решений – нейротехнологии 
(в т.ч. нейросети) и искусственный интеллект.

Однако такой подход требует расширения спектра 
информационной грамотности [6] во избежание со-
пряженных рисков (утрата персональных данных, на-
рушение авторских прав пользователя и пр.) и других 
знаниево-прикладных компонентов общей цифровой 
компетентности.

Блок профессиональных цифровых компетенций 
представляет собой углубленное изучение и расшире-
ние опыта применения цифровых инструментов, не-
обходимых для реализации профессиональных задач в 
конкретной области. Например, в администрировании 
(при организации и реализации рабочего процесса на 
предприятиях и в организациях) широкое распростра-
нение получила современная ECM-система (Enterprise 
Content Management) – 1С, имеющая ряд возможностей 
для управления деловыми процессами и совместной 
работой сотрудников (электронный документооборот, 
контроль исполнения задач, и пр.). В IT-сфере необходи-
мо владеть не только базовыми навыками пользовате-
ля, но и владеть разными языками программирования, 
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уметь составлять коды, алгоритмы и пр., формирующие 
цифровой контент.

Следует отметить, что блоки общих и профессио-
нальных цифровых компетенций имеют универсальный 
характер и необходимы для освоения обучающимися 
вне зависимости от особенностей здоровья. Для лиц с 
ОВЗ и инвалидностью предусмотрен дополнительный 
блок – специализированных цифровых компетенций. 
При этом следует учитывать специфику сенсомоторных 
проявлений у обучающихся, относящихся к разным но-
зологическим группам. 

Цифровые компетенции, в данном случае, предпола-
гают возможности использования технических средств 
реабилитации, технических средств обучения (как адап-
тирующих условия и контент), ассистивных средств и 
устройств, специального программного обеспечения, в 
т.ч. онлайн ресурсов. 

Использование указанных инструментов позволяет 
адаптировать внешние условия, в частности – для ра-
боты с информационным контентом, в соответствии с 
особыми (в т.ч. образовательными) потребностями лиц с 
ОВЗ и инвалидностью. Однако применение специальных 
ресурсов требует совершенствования цифровых компе-
тенций в пользовательском ключе – для потребителя, в 
рамках технического обслуживания – с предоставляю-
щей услугу стороны.

Например, для лиц с нарушениями зрения (слабови-
дящих) в части аппаратно-программного обеспечения 
необходимо владеть навыками работы с портативными и 
стационарными устройствами видеоувеличения в части 
анализа характеристик, особенностей эксплуатации, ис-
пользования различных функций и пр., уметь применять 
«встроенные» в веб-контент функции видеоувеличения, 
работать с программами экранного доступа, синтезато-
рами речи и пр. Для лиц с тотальными нарушениями зре-
ния актуальны навыки использования альтернативных 
устройств ввода и вывода информации: адаптирован-
ные клавиатуры, дисплей или строка Брайля, принтер 
Брайля; программы конвертации текста (в шрифт Брай-
ля и наоборот, напр., DBT), программы экранной озвучки 
(Jows for Windows, NWDA) и пр.

Для лиц с нарушениями функций коммуникации сле-
дует уметь применять различные коммутаторы и комму-
никаторы, а также онлайн программы альтернативной 
коммуникации наряду с традиционными техническими 
средствами и программами, позволяющими, например, 
озвучивать или визуализировать в образы текст. Для лиц 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слуха 
в целом эксплуатация адаптированного аппаратно-тех-
нического обеспечения не требует особых навыков, од-
нако при использовании программ экранного доступа, 

конвертеров, ретрансляторов – необходимы базовые 
умения пользователя.

Справедливо подчеркнуть, что цифровые компетен-
ции в данном случае также могут быть применены в ча-
сти поиска, анализа установки альтернативного и/или 
бесплатного программного обеспечения или использо-
вания функционально аналогичных онлайн ресурсов.

Вместе с тем, отметим, что формированию и развитию 
общих цифровых компетенций большое внимание уде-
ляется в рамках освоения основных общеобразователь-
ных программ общего образования, профессиональных 
цифровых компетенций – в контексте образовательных 
программ среднего профессионального и высшего об-
разования. 

Освоение специализированных цифровых компе-
тенций носит преимущественно опытный и/или ситуа-
тивный, стихийный характер – большинство лиц с ОВЗ и 
инвалидностью (в частности – в дошкольный и школьный 
периоды) получают прикладные компетенции работы с 
ассистивными технологиями путем «проб и ошибок», а 
также через взаимодействие с контингентом, имеющим 
аналогичные нозологии и уже наработавшими опыт в 
данном направлении, либо пользуются рекомендациями 
поставщика продукта/услуги (при наличии возможности) 
в части инструкций по применению и эксплуатации. 

Однако сегодня уже набирает популярность акаде-
мический подход в данном направлении – в образова-
тельных организациях среднего профессионального и 
высшего образования введены специальные дисципли-
ны и курсы, ориентированные на развитие цифровой 
компетентности, в т.ч. специализированных цифровых 
компетенций. Например, на базе Северо-Кавказского 
федерального университета (СКФУ) в учебные планы 
студентов включен модуль «Введение в информацион-
ные технологии», содержащий курсы «Информацион-
ные технологии», «Цифровая грамотность и обработка 
данных», «Системы искусственного интеллекта «Инфор-
мационные технологии командной работы и интеллек-
туальной деятельности», «Искусственный интеллект в 
профессиональной сфере», «Управление репутацией 
и антикризисные коммуникации в цифровой среде», 
«Управление брендом в цифровой среде» [3].

В части знакомства с обучающихся университета со 
специальными технологиями, оборудованием, программ-
ным обеспечением также реализуются такие дисциплины 
как «Ассистивные технологии в инклюзивном образо-
вании», «Ассистивные технологии в образовании лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» (для разных 
направлений подготовки магистратуры и бакалавриата). 

Помимо реализации учебных дисциплин в вузе ак-
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тивно практикуется погружение в цифровую инклюзив-
ную среду обучения, когда преподаватели проектиру-
ют обучение с использованием электронных ресурсов 
вуза: электронные информационно-образовательные 
платформы («Coursera», «Stepik» «Открытое образова-
ние», и др. и цифровая среда (ecampus.ncfu.ru; el.ncfu.ru), 
ЭБС («IPRbooks», «eLIBRARY», ««КиберЛенинка»», «Лань», 
«Университетская библиотека ONLINE», «East View» и 
др.); МООК (https://mooc.ru/); ресурсы для видеоконфе-
ренцсвязи (Big Blue Button, Microsoft Teams, Zoom, Skype 
др.), а также процессы файлообмена и коммуникации 
посредством «вшитых» чатов и облачных сервисов [3; 5]. 

Также в образовательной среде все чаще встреча-
ются курсы повышения квалификации, обучающие се-
минары и тренинги, проводимые аккредитованными 
образовательными организациями. Запрос на такое об-
учение весьма велик, что обусловлено потребностью 
непосредственно контингента с ОВЗ и инвалидностью 
и их окружения (профильные специалисты, участники 
образовательного процесса, специалисты технического 
сопровождения и пр.). 

Например, в рамках реализации дополнительного 
образования сотрудниками СКФУ на регулярной основе 
проводятся курсы повышения квалификации «Исполь-
зование ассистивных технологий в образовательном 
процессе для обучающихся с ОВЗ», где обучают особен-
ностям применения ассистивных технологий. Использо-
вание дистанционных образовательных технологий при 
реализации курсов позволяет расширить географию и 
повысить охват аудитории, удовлетворив максимальное 
количество запросов.

Дополнительно на базе СКФУ организован Ресурс-
ный учебно-методический центр по обучению инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(РУМЦ), включающий Центр коллективного пользования 
специальными средствами обучения (ЦКП СТСО РУМЦ), 
оснащенный передовым специализированным обору-
дованием и программными комплексами для обучаю-
щихся с ОВЗ и инвалидностью [5]. Здесь расположены 
рабочие места для контингента с нарушениями слуха, 
зрения и опорно-двигательного аппарата [7; 9]. 

Функции специалистов ЦКП СТСО РУМЦ заключаются 
в информировании, предоставлении ассистивных техно-
логий, сопровождении и технической помощи обучаю-
щимся в учебном процессе с использованием специали-
зированных средств. Регулярно на базе центра проходят 
информационно-просветительские, демонстрационные 
и обучающие мероприятия как для контингента с ОВЗ и 
инвалидностью, так и для других студентов, преподава-
телей, профильных специалистов и всех заинтересован-
ных лиц, желающих повысить уровень своих специали-
зированных цифровых компетенций.

Также сетью РУМЦ разработаны инфраструктурные 
листы и методические рекомендации по использованию 
специальных технических средств обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ, размещенные в свободном доступе на сай-
те инклюзивноеобразование.рф (https://инклюзивно-
еобразование.рф/) и официальных страницах РУМЦ (в 
частности РУМЦ СКФУ: https://www.ncfu.ru/for-employee/
departments/rumc/), с которыми могут ознакомиться все 
желающие, а при возникновении вопросов – уточнить 
информацию по телефону горячей линии. Таким обра-
зом, в СКФУ реализуется комплексный подход в части 
развития цифровой компетентности, столь актуальной и 
востребованной сегодня.

Успешное формирование и непрерывное развитие 
цифровой компетентности для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью выступает не только залогом высоких 
показателей в части обучения, но и важным базисом в 
последующей реализации трудовой деятельности [8]. 

Во-первых, высокий уровень развития цифровой ком-
петентности позволяет повысить востребованность и кон-
курентоспособность на рынке труда вне зависимости от 
профессиональной деятельности, во-вторых, расширить 
свои возможности в поиске работы и анализе трудовых 
вакансий посредством электронных и сетевых платформ, 
в-третьих, осуществлять трудовые функции в удаленном 
формате (по согласованию с работодателем), в-четвертых, 
реализовывать трудовую деятельность в рамках само-
занятости или фриланса в удобном для себя формате [1; 
2]. Вместе с тем, работники с высокой степенью развития 
цифровой компетентности более продуктивны и многоза-
дачны, что положительно влияет на продвижение по ка-
рьерной лестнице и уровень заработной платы.

Например, очень значима роль цифровой компетент-
ности в поиске работы – в части составления/заполне-
ния резюме, а также при рабате с сетевыми ресурсами 
и платформами («Авито» (https://www.avito.ru/), «Юла» 
(https://youla.ru/), «Работа в России» (https://trudvsem.
ru/), HeadHunter (https://hh.ru/), «Работа.ру» (https://www.
rabota.ru), «Корпорация «МСП» (https://www.smbn.ru/), 
skillsnet.ru (https://skillsnet.ru/) и пр.). При подборе удален-
ной работы можно пользоваться электронными биржами 
фриланса, а также сетевыми сервисами Weblancer, FL, 
Freelancehunt, Work-Zilla, Freelancejob. Цифровая компе-
тентность позволяет соискателю с ОВЗ и инвалидностью 
оптимизировать процесс анализа имеющихся вакансий, 
например, в области работы с фильтрами – установка 
четких критериев, в т.ч. примечание с указанием особен-
ностей здоровья и потребностей в особых условиях. Как 
указывают статистические сводки данных цифровых сер-
висов, наиболее востребованными среди лиц с инвалид-
ностью в области фриланса, например, являются «Контент 
менеджер», «Копирайтер/рерайтер/переводчик», «Кон-
сультант/оператор», «Дизайнер, художник», «Админи-
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стратор в социальных сетях», «Вебмастер/программист», 
«Транскрибатор», «Маркетолог/рекламист», и пр. 

Многие вакансии предусматривают возможность 
трудоустройства без требований к наличию профессио-
нального образования и опыта работы, при условии об-
ладания цифровой компетентностью (хотя бы на уровне 
пользователя). Например, вакансии по формированию 
подписок, отзывов и комментариев в социальных сетях 
и на следующих ресурсах: кликовые сервисы «Wmmail», 
«Socpublic», «Toloka», «VkTarget», «Forumok», «CashBox», 
«Qcomment Advego», «Lamatop, Prospero»; по заполне-
нию электронных карточек товаров и услуг для ведущих 
онлайн маркетплейсов: «Wildberries», «Ozon», «Яндекс.
Маркет», «СберМегаМаркет», «Aliexpress», «Amazon», 
«CDEK.Маркет», «Lamoda», «Joom»; или крупных фирм и 
предприятий, имеющих, в том числе, услуги продаж в он-
лайн формате: «Леруа Мерлен», «Эльдорадо», «М.видео», 
«Ситилинк», «Читай-город», «Сима-ленд» и пр.

Таким образом, следует отметить, что цифровая 
компетентность не только способствует расширению 

спектра возможностей в области трудоустройства и за-
нятости, но и позволяет лицам с ОВЗ и инвалидностью 
выстроить процесс трудовой деятельности в максималь-
но подходящих для себя индивидуальных условиях.

Резюмируя, стоит подчеркнуть, что в современных 
условиях цифровая компетентность становится одной из 
наиболее значимых в рамках реализации повседневной 
жизнедеятельности, обучения, трудовой деятельности, 
досуга и других сфер, особенно в случае, когда речь идет 
о лицах с ОВЗ и инвалидностью. Высокая степень овладе-
ния совокупностью общих, профессиональных и специ-
ализированных цифровых компетенций обучающимися 
данной категории позволяет повысить показатели в сфе-
ре обучения (включая учебную, научную, творческую и 
пр. деятельность) вне зависимости от направления под-
готовки; приумножить шансы на последующее успешное 
трудоустройство и расширить возможности выбора его 
вариантов (по договору ГПХ, посредством самозанято-
сти и фриланса и пр.); продуктивно осуществлять свои 
трудовые функции, обеспечивая тем самым увеличение 
доходов и возможность карьерного роста.
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