
УДК 331.54 
JEL: I25, М12, O15 
DOI 10.24147/1812-3988.2020.18(3).98-108  

ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ И САМООЦЕНКА РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ HR-МЕНЕДЖЕРОВ 

А.В. Пеша1, М.Н. Шавровская1, Т.А. Лапина2 
1 Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург, Россия) 

2 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия) 

Информация о статье 
Дата поступления 
21 июля 2020 г. 
 
Дата принятия в печать 
10 августа 2020 г. 
 
Тип статьи 
Исследовательская статья 
 
 
 
 
 
 
Ключевые слова 
Высшее образование, надпро-
фессиональные компетенции, 
управление персоналом, циф-
ровой HR, цифровая грамот-
ность, цифровые компетенции, 
цифровые навыки 

Аннотация. Значимость вопроса развития, оценки и формирования цифровых компе-
тенций современного индивида растет с каждым годом, и темпы роста интереса ученых 
во всем мире к исследованиям в этой области тому подтверждение. В рамках данной 
статьи нами представлен теоретический обзор мировых исследований по проблематике 
цифровых компетенций с акцентов на их развитие в высшей школе. В эмпирической час-
ти статьи нами представлены результаты онлайн-опроса студентов восьми российских 
университетов (n = 231) направления подготовки бакалавриата «Управление персона-
лом» о важности развития цифровых компетенций на рынке труда. В статье делается 
вывод о наличии существенных статистически значимых различий данных двух распре-
делений ответов на вопросы о важности и самооценке цифровых компетенций студен-
тами по всем компетенциям, кроме «Управление информацией». Проведенный анализ 
показал наличие значительных статистических различий в двух анализируемых распре-
делениях – ответы на вопросы о важности и возможностях развития цифровых компе-
тенций в университете, что позволило авторам опровергнуть выдвинутую гипотезу о со-
ответствии уровня возможностей развития цифровых компетенций в университете и оцен-
ки их важности на рынке труда, отмечаемых в мнении опрошенных студентов. Делается 
вывод о том, что студенты направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 
осознают важность развития цифровых компетенций современного HR-менеджера на 
рынке труда. Авторы актуализируют потребность в усилении внимания профессиональ-
ного образования на расширение возможностей и модификацию учебных программ дис-
циплин с включением цифровых инструментов, направленных на успешное вхождение 
будущих выпускников в цифровую реальность рынка труда. 
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Abstract. The importance of development, evaluation and formation of the digital competen-
cies of a modern specialist is growing every year, and the scientists' interest all over the world 
in this area is the proof of it. In this article, we present a theoretical overview of a global re-
search on the digital competencies emphasising on their development in the higher education. 
In the empirical part of the article, the aurthors show the results of a students' online survey of 
8 Russian universities (n = 231, the bachelor's degree program "Human Resources Manage-
ment") which is pointed out the importance of the digital competencies in the labor market. 
The authors stresse that there are significant statistically differences between the two distribu-
tions of answers to questions about the importance and self-assessment of the digital compe-
tencies by students in all competencies, except "information management". Analyses showed 
significant statistical differences in the two analyzed distributions-answers to questions about 
the importance and opportunities for the development of digital competencies at the Univer-
sity. This allowed the authors to overturn the hypothesis that the level of opportunities for the 
development of the digital competencies at the University is responded to the assessment of 
their importance in the labor market according to the opinion of the surveyed students. It is 
concluded that students who studied "Human resourses management" are aware of the impor-
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tance of developing the digital competencies for a modern HR manager in the labor market. 
The authors stress the necessity to increase the focus of the professional education on ex-
panding opportunities and modifying curricula of the disciplines with the inclusion of the digital 
tools. This are supposed to help the future gradutes successfully entering the digital reality of 
the labor market. 
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1. Введение. Цифровые технологии с ка-

ждым годом оказывают всё более серьезное 
влияние на профессиональную сферу управле-
ния человеческими ресурсами. Термин e-HRM 
возник в 1990-е гг. как «способ реализации 
стратегий, политики и деятельности в области 
управления человеческими ресурсами с абсо-
лютным использованием веб-каналов» [1, 
p. 290]. H. Ruel, T. Bondarouk и J. Looise делают 
вывод, что e-HRM «приводит к снижению за-
трат и уменьшению административной нагруз-
ки» [2, p. 364]. Еще в 2001 г. R. Trapp утвер-
ждал, что применение интернет-технологий в 
управлении персоналом будет расти, так как 
бизнес ориентирован на снижение затрат, а 
HR-менеджерам необходимо доказывать свою 
добавленную стоимость [3]. На протяжении 
более четырех десятилетий организации всё 
чаще применяют технологию e-HRM в надеж-
де достичь административных и стратегиче-
ских преимуществ [4; 5]. 

В настоящее время на ряду с понятием  
e-HRM в практику и теорию управления персо-
налом прочно вошло понятие Digital HR [6–8]. 
«Digital HR – это оптимизация процесса, в ко-
торой социальные, мобильные, аналитические 
и облачные (SMAC) технологии используются 
для того, чтобы сделать HR более эффектив-
ным, действенным и связанным. Другими сло-
вами, это тектонический сдвиг в функциони-
ровании человеческих ресурсов»1. Современ-
ный Digital HR применяет технологии для эф-
фективного управления процессами обеспече-
ния организации персоналом, обучения и раз-
вития (T&D), оценки, мотивации и льгот (C&B), 
управления производительностью и коммуни-
кациями. HR второго десятилетия XXI в. ис-
пользует технологии для анализа Big Data, фор-
мирования внешнего и внутреннего HR-бренда, 
повышения лояльности и приверженности.  

Цель данной работы – представить резуль-
таты анализа мнений студентов направления 
подготовки бакалавриата «Управление персо-
налом» относительно важности развития циф-
ровых компетенций HR-менеджеров на рынке 
труда.  

Для достижения указанной цели мы по-
ставили перед собой ряд задач: 

– провести обзор литературы по теме вос-
требованности, формирования, оценки и раз-
вития цифровых компетенций специалистов в 
области управления персоналом; 

– представить результаты анализа мнения 
студентов университетов направления подго-
товки бакалавриата «Управление персоналом» 
о важности цифровых компетенций HR-менед-
жера на рынке труда и возможностях их разви-
тия в университете. 

Методы исследования. Нами был приме-
нен контент-анализ научной литературы и ре-
зультатов исследований российских и зару-
бежных авторов по проблеме важности, фор-
мирования и развития цифровых компетенций 
молодых специалистов. Применялись методы 
классификации, сравнения и обобщения при 
подготовке обзора литературы. Для проведения 
эмпирической части исследования нами был 
проведен онлайн-опрос. 

Проведенное исследование покажет кор-
реляцию мнений студентов (будущих специа-
листов по управлению персоналом) и отмечае-
мой большинством национальных и междуна-
родных исследований и программ важности 
развития цифровых компетенций студентов в 
университетах и востребованности компетен-
ций на рынке труда.  

2. Развитие цифровых компетенций бу-
дущих специалистов в университете: обзор 
литературы. Понятие цифровой грамотности 
впервые сформулировано P. Gilster в 1997 г. 
Автор определяет цифровую грамотность как 
«способность понимать и использовать ин-
формацию в различных форматах из широкого 
спектра источников, представленных через 
компьютеры» [9, p. 6]. В нашем понимании, 
понятие «цифровая грамотность» несколько 
шире понятия «цифровая компетенция», так 
как включает в себя целый ряд грамотностей и 
компетенций, которые необходимы личности 
для эффективной жизнедеятельности в цифро-
вую эпоху. Учеными выделяются такие виды 
цифровой грамотности, как информационная 
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грамотность, фотовизуальная грамотность, ре-
продуктивная грамотность, медиаграмотность 
и социально-эмоциональная грамотность [10, 
p. 421; 11; 12]. Цифровая компетенция, на наш 
взгляд, представляет собой сочетание знаний, 
умений и навыков человека, которые через его 
мотивацию и установки, не только профессио-

нальные, но и личностные, проявляются в меж-
личностных взаимоотношениях и действиях 
специалиста при решении широкого спектра 
задач. В табл. 1 авторами представлен набор 
цифровых надпрофессиональных компетенций 
современного специалиста с ключевыми обоб-
щенными индикаторами и дескрипторами. 

 
Т а б л и ц а  1. Цифровые компетенции современного специалиста 

T a b l e  1. Digital competencies of a modern specialist 
Компетенция Навыки Дескрипторы Индикаторы 
Медиа- 
грамотность 

Поиск, анализ, оценка 
и создание сообщений 
в самых различных 
медиа 

– Способность использовать ин-
тернет-сервисы и работать с но-
выми медиа при решении задач; 
– способность создавать контент 
в новых медиа; 
– способность анализировать 
существующий контент и оцени-
вать его качество 

– Человек уверенно исполь-
зует интернет-сервисы и 
новые медиа для решения 
широкого спектра задач; 
– человек определяет каче-
ство контента, использует 
конкретные критерии оцен-
ки его качества 

Техническая 
грамотность 

– Цифровая безопас-
ность; 
– операционные тех-
нические навыки 

– Способность личности обезо-
пасить свое здоровье, личные 
данные, устройства и окружаю-
щую среду при использовании 
информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ); 
– способность эффективно рабо-
тать в цифровой среде, владение 
цифровыми инструментами и 
технологиями 

– Человек применяет раз-
личные инструменты, чтобы 
обезопасить свое здоровье, 
личные данные, устройства 
и окружающую среду при 
использовании ИКТ; 
– личность использует циф-
ровые инструменты для 
оперативного решения задач

Программиро-
вание, моде-
лирование, AI, 
робототехника 

– Программирование; 
– технологическая ин-
новативность; 
– творческое исполь-
зование цифровых 
технологий 

Способность применять инстру-
менты программирования, моде-
лирования и робототехники в 
разных сферах жизни 

Человек проектирует, про-
изводит, собирает, устанав-
ливает, программирует, 
управляет и обслуживает 
программы, сайты, роботи-
зированные системы 

Управление 
информацией 

– Анализ данных; 
– поиск, отбор, оценка 
и применение данных 

– Способность находить, фильт-
ровать и адекватно использовать 
информацию, в том числе при 
работе с Big Data; 
– способность максимизировать 
когнитивное функционирование, 
используя различные инструмен-
ты и методы, в том числе при 
создании контента 

– Человек умеет находить и 
фильтровать информацию 
под запрос, адекватно ис-
пользует ее; 
– человек умеет управлять 
Big Data, делать обоснован-
ные выводы и принимать 
решения на основе критиче-
ского мышления 

 
 
В настоящее время в мире реализуется 

большое количество национальных и между-
народных программ и исследований, которые 
касаются изучения уровня и развития ключе-
вых навыков взрослых людей, необходимых 
для активной и плодотворной экономической 
самореализации2. Наличие большого количе-
ства исследований и программ развития циф-
ровых компетенций граждан различных стран 
актуализирует задачи повышения цифровой 

грамотности и формирования цифровых ком-
петенций студентов во время получения выс-
шего образования. 

Относительно важности развития цифро-
вых компетенций в высшем образовании не-
обходимо отметить, что в настоящее время мо-
дифицировалась роль главных действующих 
лиц в новой образовательной парадигме техно-
логической дидактики, в которой педагог стал 
играть роль сопровождающего процесс полу-
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чения знаний, развития умений и навыков сту-
дентов [17; 18]. Студенты и педагоги благода-
ря легкому и открытому доступу к большому 
объему информации получили возможность 
индивидуального построения траекторий раз-
вития, ориентированных на адекватность из-
менениям экономики знаний и цифровой эко-
номики [19; 20]. Дидактическое применение 
технологий доказано многочисленными мас-
штабными исследованиями, проводимыми ав-
торами во всем мире [21; 22]. Цифровая ком-
петентность становится основой для реализа-
ции современной социальной образовательной 
парадигмы и одной из ключевых надпрофес-
сиональных компетенций современного спе-
циалиста [13; 16; 23; 24]. 

Развитие цифровых компетенций студен-
тов во время получения высшего образования 
и эффективность применения цифровых инст-
рументов и технологий для развития широкого 
спектра надпрофессиональных компетенций 
является объектом научного интереса широко-
го спектра ученых последних лет [25–30]. Так, 
по результатам эксперимента S. Pozo-Sánchez 
и его коллег продемонстрировано, что при при-
менении в перевернутом обучении ретро-инно-
вационных медиа происходит развитие способ-
ностей к сотрудничеству, мотивации, активно-
сти, навыков взаимодействия, цифровой ком-
петентности, повышаются показатели учеб-
ных достижений [27]. Существование в эпоху 
Big Data предполагает наличие возможностей 
для развития навыков будущих специалистов 
в области управления ими [26; 28]. Эффектив-
ность применения инструментов web 2.0 в раз-
витии медиа-компетентности эмпирически под-
твердилась в исследовании A.I.C. de Tovar [29]. 
Развитие компьютерного (вычислительного 
мышления) и робототехники во время учебно-
го процесса показали положительный резуль-
тат в исследовании Y.A. Caballero-Gonzalez и 
его коллег [25]. Учеными изучается не только 
применение цифровых технологий формиро-
вания надпрофессиональных компетенций в 
формальном учебном процессе, но и примене-
ние и эффективность их во внеклассном взаи-
модействии [31].  

По итогам проведенного анализа публика-
ций по теме исследования можно сделать сле-
дующие выводы:  

– высокая важность развития цифровых 
компетенций современного специалиста (лю-
бой сферы деятельности) не вызывает сомне-

ний, так как это является необходимым усло-
вием его успешного включения в цифровую 
среду; 

– не существует единого подхода к опре-
делению и содержанию понятий «цифровая 
компетентность», «цифровая грамотность», 
«цифровые навыки» – зачастую в крупных на-
циональных и международных исследованиях 
они используются как синонимы, что с нашей 
точки зрения должно быть изменено; 

– при развитии цифровых компетенций во 
время получения высшего образования проис-
ходит развитие и широкого спектра взаимо-
связанных надпрофессиональных компетенций 
студентов; 

– современные федеральные образователь-
ные стандарты (ФГОС) должны быть расшире-
ны, в части добавления к блоку универсальных 
компетенций, компетенциями в сфере ИКТ. 

В эмпирической части исследования мы 
проанализируем точку зрения студентов на-
правления подготовки бакалавриата «Управ-
ление персоналом» относительно важности и 
возможностей развития цифровых компетен-
ций для рынка труда по их специальности. 

3. Гипотезы и метод исследования 
Описание метода 
Исследование востребованности цифро-

вых компетенций специалистов по управле-
нию персоналом на рынке труда проводилось 
методом онлайн-опроса. В основу были поло-
жены четыре компетенции с их индикаторами 
и дескрипторами, представленные в табл. 1. 

Участие в опросе было запрошено посред-
ством размещения опросного листа в социаль-
ных сетях (VK, telegram, Instagram). В электрон-
ном запросе содержалась вся необходимая ин-
формация. Получив доступ к анкете, участни-
кам опроса было предложено ответить на не-
сколько вопросов анкеты, отражающих их 
мнение о востребованности цифровых компе-
тенций на рынке туда и важности их развития 
в университете. 

Гипотезы исследования: 
1. Студенты вузов по направлению подго-

товки «Управление персоналом» оценивают вы-
ше среднего важность развития цифровых ком-
петенций для своего направления подготовки. 

2. Существенные статистически значимые 
различия данных в двух распределениях по во-
просам значимости и самооценки уровня раз-
вития цифровых компетенций студентов отсут-
ствуют. 
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3. Наблюдается тесная взаимосвязь между 
мнением студентов о важности развития циф-
ровых компетенций для рынка труда и оценкой 
возможностей их развития в университете. 

Участники 
231 студент в возрасте 18–29 лет направ-

ления обучения бакалавриата 38.03.03 «Управ-
ление персоналом», очной формы, представ-
ляющих восемь вузов России:  

– ФГБОУ ВО «Уральский государствен-
ный экономический университет» (УрГЭУ), 
г. Екатеринбург; 

– ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина» (УрФУ), г. Екатеринбург; 

– ФГБОУ ВО «Уральский государствен-
ный аграрный университет» (УрГАУ), г. Ека-
теринбург; 

– ФГБОУ ВО «Уральский государствен-
ный педагогический университет» (УрГПУ), 
г. Екатеринбург; 

– АНО ВО «Гуманитарный университет» 
(ГУ), г. Екатеринбург;  

– ЧОУ ВО «Международный институт 
дизайна и сервиса» (МИДиС), г. Челябинск; 

– ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» (КФУ), г. Казань; 

– ФГБОУ ВО «Омский государственный 
университет им Ф.М. Достоевского» (ОмГУ), 
г. Омск. 

Техника выборки для отбора участников 
была не вероятностной, так как распростране-
ние анкеты происходило через взаимодейст-
вие с преподавателями университетов, выбор-
ка была дополнена техникой снежного кома и 
применением социальных медиа для распро-
странения и сбора данных. 

Распределение выборочной совокупности 
по вузам представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Распределение выборочной совокупности по вузам обучения (в количестве человек) 

Fig. 1. Distribution of the sample by higher education institutions (number of people) 

4. Результаты исследования. Результа-
ты исследования показали наличие различий 
мнений студентов направления подготовки 
«Управление персоналом» в трех распределе-
ниях – важность развития цифровых компе-
тенций HR-менеджеров на рынке труда, само-
оценки уровня развития цифровых компетен-
ций и возможностей их формирования в уни-
верситете. 

На рис. 2 и 3 представлены диаграммы раз-
маха, отражающие распределения вероятностей 
данных по двум вопросам анкетирования про-
веденного опроса среди студентов. В табл. 2 

представлены основные описательные стати-
стики по вопросам важности и самооценки раз-
вития цифровых компетенций студентов. Во-
прос первый: «Оцените важность развития циф-
ровых компетенций молодых специалистов на 
рынке труда». Второй вопрос: «Оцените Ваш 
уровень развития цифровых компетенций в на-
стоящий момент». Опрос проводился по четы-
рем цифровым компетенциям: медиаграмот-
ность; программирование и искусственный ин-
теллект, моделирование, дизайн и робототех-
ника; техническая грамотность; управление ин-
формацией в цифровой среде. Оценка прово-
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дилась по пятибалльной шкале Лайкерта, где 
4–5 баллов – уровень оценки компетенции от 
«хорошо» до «превосходно»; 3–3,9 балла – 
оценка выше среднего; 2–2,9 балла – оценка 
ниже среднего; 1–1,9 балла – компетенция не 
наблюдается / оценка низкая. 

Анализ данных распределений значений 
независимых случайных величин, полученных 
при ответе на два вопроса – µ1 и µ2, – показал 
наличие существенных статистически значи-
мых различий данных по всем компетенциям, 
кроме «Управления информацией». Статисти-
чески значимые различия в распределениях 
выборки по значимости и самооценке разви-
тия компетенции «Управление информацией» 
отсутствуют. Поэтому мы можем сделать вы-
вод о частичном подтверждении гипотезы об 
отсутствии статистически значимых различий 
между оценкой важности и самооценкой уров-
ня развития цифровых компетенций. В то же 
время результаты анализа данных подтверди-
ли первую гипотезу исследования об оценке 
важности развития цифровых компетенций 
респондентами на уровне выше среднего и вы-
соко, так как все оценки находятся в диапазо-
не >3 баллов (3,62–4,57 балла). 

В диаграммах размаха наглядно проде-
монстрирована разница в оценках важности 
развития цифровых компетенций на рынке тру-
да и самооценкой студентов. Есть экстремаль-

ные значения оценок по каждой из компетен-
ций в ответе на вопрос о важности цифровых 
компетенций на рынке труда, что показывает 
неоднородность мнений студентов по вопро-
су. В ответах на второй вопрос значительно 
меньше экстремальных значений, что показы-
вает примерно одинаковое представление рес-
пондентов об уровне развития их цифровых 
компетенций. На основе ответов на второй 
вопрос можно выдвинуть гипотезу о высокой 
вероятности аналогичных показателей оценки 
цифровых компетенций у студентов, обучаю-
щихся по специальности «Управление персо-
налом». Основные статистики представлены в 
табл. 2. Средние значения данных по двум во-
просам анкеты имеют значительные различия, 
минимум в 0,68 балла («Управление инфор-
мацией»). Самооценка уровня развития циф-
ровых компетенций будущих специалистов по 
управлению персоналом ниже, чем им пред-
ставляется необходимым для успешности на 
рынке труда. Особенно серьезный разрыв в 
значениях средних оценок по компетенциям 
«Техническая грамотность», «Программирова-
ние, искусственный интеллект…» (0,865 бал-
ла). Студенты низко оценивают свои способ-
ности работать с техникой, знание специализи-
рованных программ в сфере управления пер-
соналом, а также свои способности к творче-
ству в цифровой среде. 

 
Т а б л и ц а  2. Основные описательные статистики анализа данных мнений студентов по вопросам 

важности (µ1) и самооценки (µ2) развития цифровых компетенций (по пятибалльной шкале) 
T a b l e  2. Main descriptive statistics for analyzing students' opinions on the importance (µ1) 

and self-assessment (µ2) of digital competence development (on a 5-point scale) 

Управление 
информацией Медиаграмотность 

Программирование / 
искусственный ин-
теллект / моделиро-
вание / дизайн / ро-
бототехника 

Техническая 
грамотность Показатель 

µ1 µ2 µ1 µ2 µ1 µ2 µ1 µ2 
Среднее 4,575 3,895 4,39 3,645 3,62 2,755 4,01 3,145 
Стандартная 
ошибка 0,0456 0,0662 0,0515 0,0708 0,0720 0,0902 0,0634 0,0830 

Медиана 5 4 5 4 4 2,75 4 3 
Мода 5 4 5 4 4 1 4 3 
Стандартное 
отклонение 0,6453 0,9372 0,7283 1,0019 1,0189 1,2769 0,8966 1,1751 

Дисперсия вы-
борки 0,4164 0,8783 0,5305 1,0039 1,0382 1,6306 0,8039 1,3808 

Эксцесс 1,1434 –0,3074 1,2593 –0,569 –0,275 –1,095 0,0924 –0,8572 
Асимметрич- 
ность –1,3594 –0,4914 –1,0690 –0,3293 –0,5168 0,1510 –0,6534 –0,1161 
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Рис. 2. Оценка важности развития цифровых компетенций для HR-менеджера 

Fig. 2. Assessment of the importance of developing digital competencies for HR managers 
 

        
Рис. 3. Самооценка уровня развития цифровых компетенций студентами 

Fig. 3. Self-assessment of the level of digital competencies development by students 

Третий вопрос, который интересовал нас 
с научно-практической точки зрения, задан-
ный обеим группам респондентов: «Оцените, 
пожалуйста, возможности развития цифровых 
компетенций студентов в процессе обучения в 
вузе». Ответы студентов на поставленный во-
прос продемонстрированы на рис. 4. Из диа-
грамм размаха видна разница восприятия эф-
фективности развития в университетском об-
разовании цифровых компетенций студентов 
по управлению персоналом. Студенты отме-

чают недостаток возможностей познакомиться 
со специализированным программным обес-
печением бизнес-процесса управления персо-
налом во время обучения в университете. На 
диаграмме, демонстрирующей мнение студен-
тов по вопросу, мы видим большое количест-
во выбросов, свидетельствующее о большой 
неоднородности мнений студентов о возмож-
ностях развития цифровых компетенций. Ос-
новные статистики по вопросу представлены  
в табл. 3. 

 

 
Рис. 4. Оценка студентами возможностей развития цифровых компетенций в университете 

Fig. 4. Students' assessment of opportunities for developing digital competencies at the university 
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Для подтверждения третьей гипотезы – 
о близких значениях показателей оценки сту-
дентами важности и возможностей развития 
цифровых компетенций – мы провели анализ 
данных распределений значений независимых 
случайных величин, полученных при ответе 

на два вопроса – с распределением µ1 (важ-
ность развития цифровых компетенций в уни-
верситете), µ3 (оценка возможностей развития 
цифровых компетенций в университете) – с 
помощью описательной статистики. Результа-
ты анализа представлены в табл. 3. 

 
Т а б л и ц а  3. Сравнение данных по двум распределениям выборки: µ1 (важность), 

µ3 (оценка возможностей развития в вузе) (по пятибалльной шкале) 
T a b l e  3. Student's t-test on the two sampling distributions: µ 1 (importance), 

µ 3 (assessment of development opportunities at the university) (on a 5-point scale) 

Управление 
информацией Медиаграмотность 

Программирование / 
искусственный ин-
теллект / моделиро-
вание / дизайн / ро-
бототехника 

Техническая 
грамотность Показатель 

µ1 µ3 µ1 µ3 µ1 µ3 µ1 µ3 
Среднее 4,575 4,16 4,39 3,73 3,62 3,195 4,01 3,435 
Стандартная 
ошибка 0,0456 0,0611 0,0515 0,0728 0,0720 0,0900 0,0634 0,0892 

 
 
Tест с одинаковыми дисперсиями пока-

зал наличие значительных статистических раз-
личий в двух анализируемых распределениях 
µ1 и µ3, что позволяет нам опровергнуть вы-
двинутую нами в начале работы гипотезу о со-
ответствии уровня возможностей развития циф-
ровых компетенций в университете и оценкой 
их важности на рынке труда, отмечаемых в 
мнении опрошенных студентов (табл. 3). 

5. Заключение и выводы. Цифровая гра-
мотность и цифровая компетентность – сравни-
тельно новая область для междисциплинарных 
исследований, которая с каждым годом привле-
кает внимание всё большего количества ученых 
и практиков. В эпоху всеобщей и масштабной 
цифровизации, глобальных технологических 
изменений систем и процессов управления пер-
соналом в организациях наблюдается интен-
сификация интереса работодателей к вопро-
сам формирования, оценки и развития цифро-
вых компетенций будущих специалистов по 
управлению людьми в рамках их подготовки в 
университете. Современному Digital HR необ-
ходимо владеть знаниями, умениями и навы-
ками в области технологий для эффективного 
управления процессами обеспечения органи-
зации персоналом, T&D, оценки, C&B, Big 
Data, управления производительностью и ком-
муникациями и др.  

В последние три года во всем мире прово-
дится большое количество исследований, под-
нимающих вопросы классификации, развития 

и оценки цифровых компетенций студентов 
во время получения высшего образования [25; 
26; 30; 31]. Из проведенного обзора литерату-
ры можно сделать выводы: 

– развитие цифровых компетенций и циф-
ровой грамотности является глобальной про-
блемой и исследуется на национальном и миро-
вом уровне при государственной поддержке; 

– высокое значение имеет применение 
цифровых инструментов в реализации про-
грамм учебных дисциплин; 

– многочисленными исследованиями аргу-
ментирована эффективность применения циф-
ровых технологий при формировании и разви-
тии всего спектра надпрофессиональных ком-
петенций, помимо цифровых компетенций; 

– при применении цифровых технологий 
происходит повышение мотивации, лояльности 
и вовлеченности студентов в образовательный 
процесс. 

Проведенное эмпирическое исследование 
мнений студентов вузов по вопросу важности 
развития цифровых компетенций выпускников 
университетов на рынке труда показало нали-
чие статистически значимых различий между 
мнениями по трем распределениям выборки. 
В ходе исследования было выявлено, что сту-
денты выше среднего и высоко оценивают важ-
ность развития цифровых компетенций выпу-
скников направления подготовки «Управле-
ние персоналом» на рынке труда. В то же вре-
мя респонденты оценивают возможности раз-
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вития цифровых компетенций в университете 
как средние и отмечают недостаток внимания 
к применению цифровых технологий во время 
подготовки бакалавров направления «Управ-
ление персоналом». Выдвинутые авторами ги-
потезы подтвердились лишь частично.  

Авторы считают важным отметить, что во 
время подготовки в университете студентам и 
преподавателям необходимо иметь высокую 
мотивацию для развития цифровых компетен-
ций, чтобы первые смогли стать конкуренто-
способными на рынке труда после окончания 
университета, а вторые – оставаться профес-
сионально востребованными. Развитие техно-
логий стремительно, цифровые разрывы высо-
ки и будут только увеличиваться, если не пред-
принять совместных усилий всех стейкхолде-
ров образовательного процесса университетов 
и не пересмотреть программы учебных дисцип-
лин бакалавров направления «Управление пер-
соналом».  

 
Примечания 
1 Back to Basics: What is Digital HR? URL: https:// 

www.digitalhrtech.com/back-to-basics-what-is-digital-hr/. 

2 См.: Национальная программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» от 4 июня 2019 г. 
№ 7. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/866/; 
Support of the stakeholder Consultation in the context 
of the Key Competences Review, Report 1: Compara-
tive Analysis of national and international competence 
frameworks, 76. European Commission, 2017. DOI: 
10.2766/441605; Skills and Employability Branch. Skills 
for a greener future: key findings. Geneva:International 
Labour Office, 2019; Implementation in Diverse Settings 
of the Literacy Assessment and Monitoring Programme 
(LAMP). Montreal, Canada: UNESCO Institute for Sta-
tistics, 2017. 216 p.; The Survey of Adult Skills: Reader’s 
Companion. Third Edition. OECD, 2020. URL: https:// 
www.oecd-ilibrary.org/sites/f70238c7-en/1/2/2/index.html 
?itemId=/content/publication/f70238c7-en&_csp_=77ab6 
1b20982c0475d68b0b39d7c59e8&itemIGO=oecd&item-
ContentType=book; The Key Competences for Lifelong 
Learning – A European Framework is an annex of a Re-
commendation of the European Parliament and of the 
Council of 18 December 2006 on key competences for 
lifelong learning that was published in the Official Jour-
nal of the European Union on 30 December 2006/L394. 
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/ 
l_394/l_39420061230en00100018.pdf; Digital skills for 
life and work. Working Group on Education, 2017. URL: 
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/10/Digital-
skills-for-life-and-work_259013e.pdf. См. также: [13–16]. 
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