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Аннотация. Введение. В условиях цифровой эпохи приоритетным условием обеспечения наци-
ональной безопасности, развития экономики в долгосрочной перспективе, повышения качества 
жизни граждан является продуктивная деятельность института государственной гражданской 
службы, поэтому актуальным представляется вопрос качества подготовки будущих служащих ор-
ганов публичной власти в области информационно-коммуникационных технологий. Цель статьи 
– разработка научно-методических основ дифференцированного подхода к развитию цифровых 
компетенций у будущих специалистов в сфере государственного и муниципального управления 
в процессе их обучения. Методология, методы и методики. Методологической основой исследо-
вания явились методы и принципы системного анализа, общелогические методы научного по-
знания (анализ, синтез, обобщение, индукция, дедукция), методы моделирования (мысленное 
моделирование, наглядное моделирование). Результаты. Дано определение категории «диффе-
ренциация» как особой формы организации образования. Выделены и обоснованы ключевые 
принципы: принцип уровневой сложности, индивидуализации, коллаборативности. Описана ра-
мочная модель дифференцированной подготовки будущих служащих органов публичной власти в 
области цифровых технологий. Научная новизна. Разработана, обоснована и реализуется новая ме-
тодология подготовки будущих специалистов сферы государственного и муниципального управ-
ления с учетом современных тенденций развития системы высшего образования в области циф-
ровых технологий. Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы 
как методология организации образовательной деятельности в системе высшего образования по 
подготовке будущих служащих органов публичной власти.

Ключевые слова: будущий служащий органов публичной власти, будущие специалисты в сфере 
государственного и муниципального управления, цифровые технологии, цифровые компетенции, 
цифровые навыки, дифференцированный подход, дифференциация, индивидуально-психологи-
ческие особенности личности
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Abstract. Introduction. In the digital age, a primary condition for ensuring national security, fostering 
long-term economic development, and enhancing the quality of life for citizens is the effective function-
ing of state civil service institutions. Consequently, the quality of training for future employees in public 
authorities, particularly in the field of information and communication technologies, is of paramount 
importance. Aim. The present research aims to establish scientific and methodological foundations for 
a differentiated approach to developing digital competencies among future specialists in public and 
municipal administration during their training. Methodology and research methods. The methodological 
foundation of the study was grounded in the methods and principles of systems analysis, as well as gen-
eral logical methods of scientific inquiry, including analysis, synthesis, generalisation, induction, and de-
duction. Additionally, it employed modelling techniques such as mental modelling and visual modelling. 
Results. The definition of the category “differentiation” as a specific form of educational organisation has 
been established. Key principles have been identified and substantiated, including the principles of com-
plexity levels, individualisation, and collaboration. A framework model for the differentiated training of 
future public authority employees in the field of digital technologies has been outlined. Scientific novelty. 
A new methodology for training future specialists in state and municipal administration has been devel-
oped, substantiated, and is currently being implemented, taking into account contemporary trends in 
the evolution of the higher education system, particularly in the realm of digital technologies. Practical 
significance. The results obtained can serve as a methodology for organising educational activities within 
the higher education system, specifically for training future employees of public authorities.

Keywords: future public servant, future specialists in the field of state and municipal administration, 
digital technologies, digital competencies, digital skills, differentiated approach, differentiation, individ-
ual psychological characteristics of a person
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Abstracto. Introducción. En la era digital, la actividad productiva institucional de la función pública del 
estado, se convierte en la condición prioritaria para garantizar la seguridad nacional, el desarrollo eco-
nómico a largo plazo y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, de ésto, se deriva la cuestión 
de que la calidad de la formación futura de los servidores públicos en el ámbito de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones sea un asunto pertinente. Objetivo. El propósito del artículo ha sido 
elaborar los fundamentos científicos y metodológicos de un enfoque diferenciado para el desarrollo de 
competencias digitales entre los futuros especialistas en el campo de la gestión estatal y municipal du-
rante el proceso de su formación. Metodología, métodos y procesos de investigación. Como base metodoló-
gica de la investigación se tuvieron en cuenta los métodos y principios del análisis de sistemas, métodos 
lógicos generales del conocimiento científico (análisis, síntesis, generalización, inducción, deducción), 
métodos de modelado (modelado mental, modelado visual). Resultados. Se da la definición de la categoría 
“diferenciación” como una forma especial de organización educativa. Se identifican y justifican princi-
pios clave: el principio de complejidad nivelada, individualización y colaboración. Se describe un modelo 
marco para la formación diferenciada de futuros funcionarios públicos en el ámbito de las tecnologías 
digitales. Novedad científica. Se ha desarrollado, justificado e implementado una nueva metodología para 
la formación de futuros especialistas en el campo de la administración pública y municipal, teniendo en 
cuenta las tendencias modernas en el desarrollo del sistema de educación superior en cuanto al campo de 
las tecnologías digitales se refiere. Significado práctico. Los resultados obtenidos pueden utilizarse como 
metodología para organizar actividades formativas en el sistema de educación superior para la formación 
de futuros empleados de la rama pública.

Palabras claves: futuro servidor público, futuros especialistas en el campo de la administración pública 
y municipal, tecnologías digitales, competencias digitales, habilidades digitales, enfoque diferenciado, 
diferenciación, características psicológicas individuales de la persona
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Введение
В условиях серьезных мировых вызовов реализация задач по цифрови-

зации российской экономики1 и научно-технологического развития страны2 
должна осуществляться компетентными специалистами, в первую очередь, в 
сфере государственного и муниципального управления, что, в равной мере, 
выдвигает более высокие требования к компетенциям будущих служащих ор-
ганов публичной власти. В данном контексте, основываясь на современных 
стратегических приоритетах развития Российской Федерации, мы можем го-
ворить о том, что перед системой высшего образования возникает сложная 
(поскольку продиктована и отказом от Болонской системы в том числе), мно-
гогранная задача, связанная с подготовкой высококвалифицированных ка-
дров не только для различных сфер экономики, но и для сферы государствен-
ного и муниципального управления, как ключевого источника обеспечения 
национальной безопасности. Именно сегодня современный управленец дол-
жен быть высочайшим профессионалом, обладающим компетенциями, вос-
требованными цифровым обществом и государством. 

За последние три года, по данным Росстата, размещенным в открытом до-
ступе, мы наблюдаем:

– процентный рост в использовании информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ/цифровые технологии: облачные сервисы; технологии 
сбора, обработки и анализа больших данных; цифровые платформы, интернет 
вещей), программных продуктов/средств (системы электронного документо-
оборота; финансовые расчеты в электронном виде; предоставление доступа к 
базам данных через глобальные информационные сети; обучающие програм-
мы), средств защиты информации (средства цифровой электронной подписи; 
регулярно обновляемые антивирусные программы; программные, аппарат-
ные средства, препятствующие несанкционированному доступу вредоносных 
программ; спам-фильтр; средства шифрования; системы обнаружения втор-
жения в компьютер или в сеть; программные средства автоматизации процес-
сов анализа и контроля защищенности компьютерных систем) в государствен-
ном управлении3;

– значительную актуализацию онлайн-взаимодействия населения с орга-
нами власти в сравнении с другими странами;

– увеличение числа, полученных гражданами, бизнесом, организациями 
государственных услуг в электронном виде.

При этом следует заметить, что число специалистов по информацион-
но-коммуникационным технологиям, задействованных в государственном 

1  Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Режим доступа: 
https://digital.gov.ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika rossijskojfederatsii_NcN2nOO.
pdf (дата обращения: 01.04.2024).

2  Указ Президента РФ от 28 февраля 2024 г. № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации». Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50358 (дата обращения: 01.04.2024).

3  Цифровая экономика: 2023: краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, С.А. Васильковский, 
К.О. Вишневский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ; 2023. 120 с.
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управлении, в три раза больше, чем, например, в образовании или здравоох-
ранении, но в три раза меньше, чем в финансовом секторе или в профессио-
нальной, научной или технической деятельности. Однако число других специ-
алистов, интенсивно использующих информационно-коммуникационные 
технологии в государственном управлении, в четыре раза выше, чем, напри-
мер, в здравоохранении или культуре и спорте.

Таким образом, мы видим, что на фоне реализации ключевых задач циф-
ровой экономики в сфере государственного и муниципального управления 
существует дефицит специалистов с высоким уровнем развития цифровых 
компетенций, напрямую проецирующий необходимость подготовки таких 
специалистов целенаправленно для органов публичной власти.

Анализ основных образовательных программ Российской академии на-
родного хозяйства при Президенте Российской Федерации (как главного 
«поставщика» управленческих кадров для органов публичной власти) пока-
зал, что из 22 образовательных программ (бакалавриат) подготовки будущих 
специалистов в сфере государственного и муниципального управления (ГМУ), 
3 образовательные программы косвенно имеют отношение к цифровым тех-
нологиям (Цифровое государство, Цифровое государство (с углубленным изу-
чением иностранных языков и национальных практик управления), Безопас-
ность сферы государственных услуг). Одновременно отметим, что в качестве 
вступительного испытания на все образовательные программы ГМУ основ-
ным предметом является обществознание.

В современном научном знании нет ответов на вопросы о том, какие ме-
тодологические подходы и концепции могли бы обеспечить на сегодняшний 
день дифференцированную подготовку будущих специалистов органов пу-
бличной власти с учетом необходимости развития цифровых компетенций. 

Принимая во внимание основные тенденции развития современной си-
стемы высшего образования, связанные с актуализацией индивидуализации 
и дифференциации обучения, целью настоящего исследования является раз-
работка научно-методических основ дифференцированного подхода к разви-
тию цифровых компетенций у будущих служащих органов публичной власти 
в процессе их обучения по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования.

Учитывая вышеизложенное, основные исследовательские вопросы, на ре-
шение которых направлено данное исследование, связаны не только с изуче-
нием текущего состояния подготовки будущих служащих органов публичной 
власти, но и с поиском новых методологических оснований организации обра-
зовательной деятельности в части развития цифровых компетенций. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что разработка 
научно-методических основ дифференцированного подхода к развитию циф-
ровых компетенций у будущих служащих органов публичной власти возможна 
только при условии наполнения смысловым содержанием категории «диффе-
ренциация», выделении основных принципов построения образовательной 
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деятельности по их подготовке в части развития цифровых компетенций и по-
строении новой модели организации образовательной деятельности по под-
готовке будущих специалистов в сфере государственного и муниципального 
управления с высоким уровнем развития цифровых компетенций.

Ограничения исследования связаны, прежде всего, с тем, что оно имеет 
теоретико-методологическую направленность, а исследуемая проблематика 
не находит детального отражения в значительном количестве современных 
источников, поэтому глубина исследования составляет 7 лет. 

Обзор литературы
Результаты исследований ЮНЕСКО в области образования, как отмеча-

ют K. Okoye с соавторами, подчеркивают актуализацию глобальных дебатов 
о том, как образование и обучение должны быть переосмыслены в контексте 
постоянных технологических изменений, направленных на достижение каче-
ства экосистемы образования [1]. L. Mei, X. Feng, F. Cavallaro считают, что сек-
тор высшего образования будет совершенствоваться в соответствии с насту-
плением Индустрии 4.0 (I4.0) и цифровой эпохи, констатируя, при этом, факт 
отсутствия конкретных навыков, которыми должны будут обладать будущие 
специалисты цифровой эпохи и актуализируя вопрос разработки определен-
ных учебных планов и учебных программ, которые могли бы способствовать 
развитию цифровых компетенций [2].

Важность развития цифровых компетенций отражена в коллективной ра-
боте L. Lin  и др. в контексте воспитания инновационных талантов в сфере ин-
формационных технологий как одной из главных задач образования, посколь-
ку IT-образование, с точки зрения авторов, не только способствует лучшему 
пониманию, участию и адаптации студентов к цифровому миру, но и развива-
ет у студентов навыки инноваций и решения проблем, тем самым, повышая их 
конкурентоспособность на рынке труда [3].

И в этом смысле теоретический и практический интерес представляют 
научные исследования о цифровых технологиях. Значимость цифровых тех-
нологий, как отмечают G. Ndubuisi, C. Otioma, S. Owusu, G. Tetteh, примером 
которой является экономика, управляемая интернетом, заключается не только 
в непосредственном воздействии этих технологий на экономический рост, но 
и в неявном механизме, посредством которого они влияют на экономический 
рост и повышение технической эффективности [4]. R. S. Dubey, V. Tiwari под-
черкивают, что ИКТ включают в себя области компьютерных наук, вычисли-
тельной техники, программной инженерии, информационных технологий и 
информационных систем [5]. В то время как первые три области в основном 
связаны с разработкой программного обеспечения, а информационные тех-
нологии и информационные системы тесно связаны с бизнес-процессами и 
использованием аппаратного и программного обеспечения в качестве вспо-
могательных средств для организаций. Авторы говорят о сложной структуре 
необходимых компетенций и выделяют технические (состоят из компетенций, 
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связанных с техническими аспектами работы) и нетехнические навыки (soft 
skills, которые зависят от эмоционального коэффициента и влияют на то, как 
человек справляется с поведенческими задачами).  B. A. Daquilema Cuásquer, 
C. R. Benítez Flores, J. A. Jaramillo Alba считают, что навыки в области цифро-
вых технологий – это способность решать проблемы, общение, знания и ин-
формация, а также правовые, социальные и этические дилеммы в цифровой 
среде. Эти навыки они обозначают как информатика, коммуникация, циф-
ровые технологии и технологическое сосуществование, выделяя и описывая 
трехаспектность каждой группы (эффективное коммуникационное измере-
ние, измерение цифрового сосуществования, технологическое измерение) с 
распределением по уровням: начальный, средний и передовой [6]. Результаты 
исследования R. R. Antequera Amaris с соавторами обосновывают положение 
о том, что навыки использования цифровых технологий, обуславливают воз-
можности трудоустройства человеческих талантов, а также роль этих навы-
ков, как ресурсов, элементов и возможностей в создании ценности, так как в 
настоящее время в качестве индикаторов достижения преобладают родовые 
и специфические навыки людей, приводящие к выполняемым действиям и 
устойчивости [7]. Факт того, что сегодня социальные вызовы и цели в области 
устойчивого развития требуют смены парадигмы в сторону согласования раз-
вития технологий с ценностно-ориентированным рассмотрением и пересмо-
тром приоритетов различных экологических, социальных и экономических 
результатов отмечается в работе G. Wikström и коллег, считающих что разви-
тие технологий, основанных на ценностях, представляет собой смену парадиг-
мы для промышленности и научных кругов с высоким потенциалом в целях 
создания положительного влияния на общество [8]. 

Наряду с исследованиями навыков в области ИКТ, актуализируются иссле-
дования цифровых навыков как в контексте их структуры, так и в контексте 
влияния цифровизации на управленческие компетенции [9]. S. Hensellek пола-
гает, что цифровые навыки могут подразделяться на цифровые пользователь-
ские знания, например, безопасное использование определенных цифровых 
устройств, программное обеспечение, средства массовой информации и циф-
ровое поведение [10]. F. Wang с соавторами рассматривают вопрос о цифровых 
возможностях человека и их положительном влиянии на информационную 
потребность [11], методы выявления которой представлены E. Gebka, J. Crusoe, 
K. Ahlin [12]. Роль университета как агента трансформации и консолидации 
в мировой экономике в решении обозначенных вопросов отражена в работе 
A.  C.  C. Hernández, J.  H. de Velazco, M.  E.  P. Prieto [13]. И поскольку основной 
целью университетов, с точки зрения J. Picatoste,  L. Pérez-Ortiz, S. M. Ruesga-
Benito, является обеспечение прочного и оперативного развития студентов, ко-
торое приведет их к достижению успеха в личной и профессиональной жизни, 
а также принесет результаты обществу с точки зрения общего благосостояния, 
включение преподавания информационно-коммуникационных технологий в 
образовательных организациях высшего образования в учебную программу 
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в качестве темы перекрестного обучения является сложной, но необходимой 
задачей для подготовки студентов к успеху на рынке труда [14]. Поэтому ком-
петентностно-ориентированное обучение, как считает A. Y. Ford, – это продук-
тивный подход к учебной программе и обучению, являющийся эффективным 
вариантом обучения информационной грамотности, поскольку обучающиеся 
учатся искать информацию и критиковать ее в условиях, во многом схожих 
с теми, с которыми они сталкиваются при поиске информации за пределами 
образовательных организаций [15]. 

Анализ нормативных образовательных документов в области подготовки 
будущих специалистов в сфере государственного и муниципального управле-
ния1,2 (действующих в Российской Федерации), осуществленный с целью вы-
деления основных позиций, обозначенных в документах, регламентирующих 
организацию образовательной деятельности в контексте требований к овла-
дению цифровыми навыками показал следующее:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-
ственное и муниципальное управление» (далее – ФГОС ВО) закрепляет по-
ложение о том, что образовательная организация «разрабатывает программу 
бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО с учетом соответствующей пример-
ной основной образовательной программы, включенной в реестр примерных 
основных образовательных программ», определяет задачи профессиональной 
деятельности, соответствующие 9 типам (организационно-управленческий; 
политико-административный; исследовательский; информационно-мето-
дический; коммуникативный; проектный; организационно-регулирующий; 
исполнительно-распорядительный; контрольно-надзорный), устанавливает 
направленность (профиль) программы, что подтверждает факт наличия воз-
можностей (в первую очередь нормативного характера) для разработки основ-
ной профессиональной образовательной программы высшего образования 
(далее – ОПОП ВО) как с общим уровнем овладения базовыми навыками в об-
ласти цифровых технологий, так и с расширенным уровнем овладения специ-
альными знаниями и навыками в обозначенной области.

2. На сегодняшний день основные требования к служащим органов пу-
бличной власти в области цифровых технологий представлены только в реко-
мендациях Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации3, 

1  Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1016 (ред. от 27.02.2023) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготов-
ки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.2020 № 
59497). Режим доступа: https://base.garant.ru/74566336/ (дата обращения: 01.04.2024).

2  Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.04 Государствен-
ное и муниципальное управление. Портал федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования Проекты примерных образовательных программ по направлениям бакалавриата. Режим доступа: 
https://fgosvo.ru/fgosvo/index/19/88 (дата обращения: 01.04.2024).

3  Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Рекомендации Минтруда России 
от 10.06.2020 о составе квалификационных требований компьютерной грамотности, необходимых для исполне-
ния должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354702/ (дата обращения: 01.04.2024).
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а это, в свою очередь, свидетельствует о том, что общие позиции, обозначен-
ные в них, не могут являться единой основой требований, выдвигаемых к раз-
личным служащим органов публичной власти, в том числе, как по должности, 
так и по функционалу (например, специалист в области информационных 
технологий или информационной безопасности), что предопределяет необхо-
димость изучения возможностей дифференцированного подхода к развитию 
цифровых компетенций у будущих специалистов в сфере государственного и 
муниципального управления.

Как отмечалось выше, вопросы дифференцированного подхода к овла-
дению цифровыми технологиями будущими служащими органов публичной 
власти отражены в не значительном ряде работ, однако тенденция к инди-
видуализации и дифференциации образования обоснована в работе Y. Lim и  
H. Park, в которой авторы акцентируют внимание на необходимости создания 
возможности расширения выбора образовательной организации и учебной 
программы обучающимися в соответствии со своими интересами и способно-
стями [16]. 

Н. М. Сладкова, О. А. Ильченко, А. А. Степаненко, В. А. Шапошников  [17] 
рассматривают деятельность служащих органов публичной власти и выделяют 
в своем исследовании две группы специалистов в сфере государственного и 
муниципального управления: группа А – руководители и служащие, которые 
должны обладать общими знаниями в области информационных технологий и 
информационной безопасности, т. е. «знать требования законодательства к их 
должности в области информационной безопасности, инструкции по инфор-
мационной безопасности, владеть правилами использования IT-технологий, 
инструментов и т. п.» [17, С. 50] и группа В – руководители и специалисты в 
области информационных технологий (IT-специалисты с квалификацией по 
информационным технологиям, задействованные в процессах обеспечения 
информбезопасности). И в этом контексте авторы систематизируют требова-
ния к государственным гражданским служащим только в области информаци-
онной безопасности «по пяти элементам модели цифровых компетенций: 1) 
информационная грамотность; 2) компьютерная грамотность; 3) медиа-гра-
мотность; 4) коммуникативная грамотность; 5) грамотность внедрения техно-
логических инноваций» [18, с. 136]) и предлагают инструменты оценки выде-
ленных позиций с учетом обозначенных групп А и В.

Н. С. Гегедюш, Е. В. Масленникова и В. А. Осипов [19], исследуя вопрос не-
обходимого уровня владения государственными и муниципальными граж-
данскими служащими информационными технологиями, осуществили анализ 
требований к профессиональным знаниям и умениям в области ИКТ, выде-
лив 6 категорий должностей на примере Министерства финансов Российской 
Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации 
(руководители\высшая, главная; помощники (советники)\высшая; специали-
сты\главная; специалисты\ведущая, старшая; специалисты по IT- технологи-
ям; специалисты по информационной безопасности) и соотнеся их с рекомен-
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дациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о 
составе квалификационных требований компьютерной грамотности, необхо-
димых для исполнения должностных обязанностей федеральными государ-
ственными гражданскими служащими. В результате проведенного анализа ав-
торы пришли к выводу, что «во-первых, профессиональные знания и навыки 
по содержанию мало отличаются от базовых квалификационных требований в 
этой сфере. Они имеют обобщенные формулировки, не отражают никакой от-
раслевой специфики, либо такой специфики в области ИКТ просто нет. Во-вто-
рых, профессиональные знания и навыки абсолютно идентичны для категорий 
«помощник (советники)», «специалисты», «обеспечивающие специалисты» 
всех групп должностей. В-третьих, требования к профессиональным знаниям 
и навыкам для высшей и главной групп должностей категории «руководите-
ли» примерно на 80 % идентичны аналогичным требованиям ко всем иным 
категориям и группам должностей. В-четвертых, к служащим, курирующим 
внедрение ИКТ в деятельность Минфина РФ, и служащим, осуществляющим 
функции по формированию, функционированию и администрированию ин-
формационных систем, предъявляются абсолютно идентичные требования» 
[19, с. 25]. Кроме того, авторы утверждают, что на данный момент времени от-
сутствует однозначное понимание того, какими знаниями, умениями и навы-
ками должен обладать госслужащий на конкретной должности. 

Е. Н. Каткова, Г. П. Жиганова и А. А. Саяпина [20] подчеркивают обуслов-
ленность дифференцирования индивидуальными особенностями личности 
студента и описывают результаты собственного исследования специальных 
особенностей студентов при овладении ими информационными технологи-
ями. Авторы отмечают, что «рассматривая структуру специальных способно-
стей к овладению информационными технологиями мы должны обратиться к 
поиску природных предпосылок (задатков), при этом выраженность того или 
иного физиологического качества влияет на развитие специальных способно-
стей как благоприятный фактор только в условиях целенаправленной учебной 
деятельности по развитию цифровых компетенций. К задаткам способностей 
можно отнести типологические свойства, отражающие индивидуальные осо-
бенности функционирования психики и организма: пределы работоспособ-
ности, скорость нервной реакции, перестройка реакции в ответ на изменение 
внешних воздействий» [20, c. 6]. Определяя специальные способности разви-
тию цифровых компетенций как индивидуально-психологические особен-
ности субъекта к умственной деятельности, которые обеспечивают быстрое, 
глубокое и в то же время легкое освоение информационных технологий, ав-
торы предлагают «модель структуры специальных способностей к овладе-
нию IT-технологиями: 1) устойчивый интерес к IT-технологиям; 2) отличная 
реакция в работе с операционными механизмами компьютера; 3) высокая 
работоспособность в обработке информации; 4) быстрая обучаемость; 5) вы-
сокий уровень распределения внимания; 6) высокий уровень обобщения; 7) 
эффективность принятия решений в диалоге с компьютером, прогнозирова-
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ние результатов и последствий; 8) чувствительность к сигналам обратной свя-
зи; 9) когнитивный перенос умения в новые обстоятельства; 10) комбинатор-
но-творческая переработка информации и самостоятельное создание новых 
IT-технологий» [20, с. 7]. Однако инструмент для выявления таких специаль-
ных способностей в работе не представлен.

Т. М. Резер, А. М. Ловыгина [21], рассматривая проблемы подготовки госу-
дарственных и муниципальных служащих в условиях цифровизации и клипо-
вого мышления, отмечают, что «особенности мышления и восприятия учеб-
ной информации студентами высшей школы необходимо воспринимать как 
существующую реальность. «Клиповое мышление» есть данность, возникшая 
в конкретный исторический и технологический этап развития общества, а 
также это психолого-физиологический механизм, защищающий человека от 
информационной перегрузки» [21, с. 99], и в этом смысле внимание авторов 
акцентируется на необходимости учета обозначенных индивидуально-психо-
логических особенностей, как одного из средств нивелирования отрицатель-
ных последствий клипового мышления.

Таким образом, мы видим, что необходимость дифференциации под-
готовки будущих служащих органов публичной власти в области цифровых 
технологий обосновывается в ряде исследований, однако при этом требуется 
уточнение самой категории «дифференциация» (из-за отсутствия ее конкрет-
ного содержания), выделение профессиональных компетенций, которыми 
должны обладать обучающиеся в области цифровых технологий и наполнение 
их смысловым содержанием, что, собственно, и может выступать базисом для 
разработки научно-методических основ дифференцированного подхода.

Методология, материалы и методы
Методологической основой исследования явились следующие методы:
− методы системного анализа, позволившие обобщить, систематизиро-

вать существующие в науке и практике высшего образования представления 
об освоении информационных технологий будущими служащими органов пу-
бличной власти и содержательно наполнить категорию «дифференциация»;

− общелогические методы научного познания: анализ, синтез, обобще-
ние, индукция, дедукция [22], способствовавшие выделению и обоснованию 
принципов дифференцированного подхода;

− методы моделирования (мысленное моделирование, наглядное моде-
лирование) [23, с. 10], посредством которых разработана теоретическая модель 
организации образовательной деятельности по подготовке будущих специа-
листов в сфере государственного и муниципального в рамках научно-методи-
ческих основ дифференцированного подхода к овладению ими информаци-
онными технологиями.

С помощью обозначенных методов был проведен теоретико-методологи-
ческих анализ современных научных источников, посвященных проблемам 
исследования цифровых навыков, овладения обучающимися в высшей школе 
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информационными технологиями и дифференциации необходимого уровня 
освоения цифровых технологий обучающимися в высшей школе по направле-
нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», а 
также существующих в Российской Федерации нормативных правовых доку-
ментов в области подготовки будущих специалистов в сфере государственного 
и муниципального управления. 

Поиск источников осуществлялся по реферативной и наукометрической 
электронной базе Scopus, поисковой системе научных публикаций Google 
Scholar, научным электронным библиотекам Elibrary, КиберЛенинка и элек-
тронной библиотеке лицензионной учебной и профессиональной литературы 
ЭБС «Лань».

Так как проблема дифференциации образовательной деятельности по 
подготовке будущих специалистов в сфере государственного и муниципаль-
ного управления в части развития цифровых компетенций представлена в со-
всем незначительном ряде исследований, отбор и обзор источников был осу-
ществлен по следующим основаниям:

− отбор источников, посвященных актуальности проблемы овладения 
цифровыми (информационными) технологиями обучающимися в высшей 
школе;

− отбор нормативных правовых документов, регламентирующих обра-
зовательную деятельность по подготовке будущих служащих органов публич-
ной власти с целью выявления оснований для дифференциации;

− отбор источников, отражающих влияние индивидуально-психологи-
ческих особенностей личности на развитие цифровых компетенций;

− отбор источников, отражающих вопросы методологии и практики при-
менения дифференцированного подхода к развитию цифровых компетенций.

Анализ теоретических источников проводился по ключевым словам: диф-
ференциация, дифференцированный подход, информационно-коммуникаци-
онные технологии, цифровые технологии, развитие цифровых компетенций, 
цифровые навыки, высшая школа, государственное и муниципальное управ-
ление, служащие органов публичной власти, специалисты в сфере государ-
ственного и муниципального управления, подготовка специалистов.

Результаты исследования и обсуждение
Анализ современных научных источников по проблеме дифференциации 

в высшей школе показывает, что дифференциация в высшей школе может рас-
сматриваться как особая форма организации образования, предполагающая 
многообразие образовательных траекторий, построенных с учетом индивиду-
ально-психологических особенностей личности обучаемого, на основе прин-
ципов субъект-субъектного взаимодействия с использованием специальных 
приемов образовательной деятельности при решении образовательных задач.

Исходя из смыслового наполнения категории «дифференциация», вполне 
очевидно, что ключевым принципом дифференцированного подхода к разви-
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тию цифровых компетенций у будущих служащих органов публичной власти, 
является принцип индивидуализации, а ядром дифференциации – реализация 
обозначенного принципа. В этом смысле организационный аспект дифферен-
циации подразумевает многообразие индивидуальных образовательных тра-
екторий, которые выстраиваются исходя из индивидуально-психологических 
особенностей личности обучаемого, на основе принципов субъект-субъектно-
го взаимодействия с использованием нетривиальных/нестандартных образо-
вательных приемов и технологий, направленных на получение адекватных, 
качественных образовательных результатов. Обозначенные позиции позволя-
ют выделить два вида дифференциации – внешнюю и внутреннюю.

По мнению Л. В. Сидоровой и С. Е. Саланковой, поскольку «дифферен-
цированный подход в обучении предполагает как предъявление различных 
требований к различным группам студентов в овладении ими содержанием 
образования, так и дифференциацию в различных видах и формах» [24, с. 2], 
под внешней дифференциацией мы будем понимать организацию образова-
тельной деятельности в области овладения будущими специалистами в сфере 
государственного и муниципального управления цифровыми компетенция-
ми, основанную на распределении студентов в однородные группы по способ-
ностям (общим, специальным), интересам и склонностям и характеризующу-
юся наличием в таких группах, как отмечает Е. Н. Ермош, «однородной среды, 
предметно и социально жестко ориентированной» [25, с. 52].

По результатам проведенного анализа мы сделали вывод о том, что под 
внутренней дифференциацией следует понимать построение образовательно-
го процесса с учетом индивидуально-психологических особенностей лично-
сти студента. 

Развивая изложенные выше идеи, мы полагаем, что в качестве индиви-
дуально-психологических особенностей личности студента – будущего специ-
алиста в сфере государственного и муниципального управления, определя-
ющих общую направленность на быстрое развитие цифровых компетенций, 
можно рассматривать не только такие способности, как математические спо-
собности, память, обучаемость, внимание (и в том числе – его высокий уро-
вень распределения), способность к анализу, обобщению и прогнозированию, 
способность к работе с большим объемом информации (в том числе, с ее об-
работкой), а в целом интеллектуальные способности человека, как общие по-
знавательные способности, которые проявляются в мыслительных действиях 
человека, в восприятии, понимании, обосновании и т.д.

Будущие служащие публичных органов власти с высокими аналитически-
ми способностями обладают навыками, которые позволяют им эффективно 
обрабатывать информацию, понимать алгоритмы, выявлять закономерности, 
моделировать процессы, анализировать данные, строить логические цепочки 
при этом переосмысливать существующие решения и предлагать новые под-
ходы.
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 Вопрос измерения мыслительных и аналитических способностей кан-
дидатов на государственную и муниципальную службу, а также действующих 
государственных служащих является крайне актуальным в свете специфики 
сферы государственного и муниципального управления. Ключевым аспектом 
проблемы является выбор объекта, представляющего наибольший интерес 
для измерения и способный с высокой точностью как предсказывать резуль-
тативность, так и эффективность выполнения функциональных обязанностей 
служащими. Решение данной проблемы предполагает систематизацию име-
ющихся представлений о проявлениях мыслительных и аналитических спо-
собностей в деятельности, а также рассмотрение релевантных теоретических 
подходов.

Понятие «способность» определяется С. Л. Рубинштейном, как «сложное 
синтетическое образование, которое включает в себя целый ряд данных, без 
которых человек не был бы способен к какой-либо конкретной деятельности, 
и свойств, которые лишь в процессе определенным образом организованной 
деятельности вырабатываются» [26, с. 704–705]. В соответствии с устоявшими-
ся представлениями о природе способностей, можно констатировать тот факт, 
что способности базируются на основе психофизических функций и психиче-
ских процессов, а развиваются в процессе выполнения конкретной деятельно-
сти. Другими словами, способности представляют из себя продукт взаимодей-
ствия свойств человека и специфических условий его развития. В силу такой 
схемы формирования свойственный каждому индивиду набор способностей 
является уникальным. Вместе с тем множество видов деятельности имеют 
значительную общность, благодаря схожести действий, которые предполага-
ет выполнение этих видов деятельности. Например, способность оперировать 
понятиями или память в одинаковой степени важны и писателю, и ведущему 
телевизионной программы, и государственному или муниципальному служа-
щему. Но другие способности, например, музыкальные, не будут необходимы 
для высокой эффективности выполнения профессиональных действий ни од-
ному из них. Данный пример наглядно иллюстрирует одну из основополагаю-
щих классификаций способностей – выделение общих и специальных способ-
ностей.

Общие способности характеризуют успешность в ведущих формах дея-
тельности, в то время как специальные – успешность в отдельных узких сферах 
деятельности. Общие способности могут быть задействованы в максимально 
широком количестве форм деятельности, тогда как специальные будут отра-
жать высокий уровень развития умений и навыков выполнения очень кон-
кретных профессиональных действий. Поэтому выбор объекта измерения 
для оценки мыслительных и аналитических способностей государственных 
и муниципальных служащих, как будущих, так и действующих, требует прин-
ципиального ответа на вопрос: характеризуется ли данный род деятельности 
высоким или низким разнообразием предполагаемых профессиональных 
действий?
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Ответ на данный вопрос является самоочевидным: служба в органах пу-
бличной власти отличается высоким разнообразием профессиональных дей-
ствий, обусловленных как спецификой должностных обязанностей, так и 
отраслевой спецификой. Поэтому наиболее предпочтительным объектом из-
мерения являются именно общие способности государственных и муници-
пальных служащих, а не отдельные специальные особенности.

Под общими способностями традиционно понимают интеллект и его ком-
поненты. 

К примеру, L. L. Thurstone [27, p. 30] к общим способностям относил следу-
ющие: 

- умение оперировать числами, 
- вербальные навыки, 
- способность понимать письменную и устную речь, 
- способность оперировать пространственными признаками объектов, 
- память, 
- способность рассуждать и видеть общее и различное при сопоставлении 

объектов (Двухфакторная теория интеллекта). 
J. P. Guilford [27, p. 31], существенно расширял данный перечень – до 120 

отдельных способностей в структуре интеллекта (Кубическая модель интел-
лекта). 

Но, несмотря на существенные различия в теориях о природе интеллекта 
и его структуре, каждый из подходов представляет из себя попытку разрабо-
тать методологию измерения именно общих способностей, высокая выражен-
ность которых позволит человеку демонстрировать эффективность выполне-
ния любой деятельности.

Принимая во внимание, что в стремительно развивающемся информаци-
онном государстве «необходимо готовить специалиста не просто способного 
выполнять определенную деятельность, а готового и способного постигать 
новое, самостоятельно принимать решения, преобразовывать себя» [28, с. 27], 
очевидным становится тот факт, что процесс подготовки будущих специали-
стов в сфере государственного и муниципального управления должен быть на-
правлен на развитие аналитических способностей обучающихся, что, в свою 
очередь, означает, что будущие специалисты органов публичной власти долж-
ны быть способными «к осуществлению мыслительных операций, предметом 
которых являются понятия, явления, процессы и связи между ними, отражаю-
щаяся в приобретении, использовании и преобразовании знаний для саморе-
гуляции, налаживания взаимоотношений» [28, с. 28]. 

Результаты исследования, проведенного тайваньскими учеными Y. F. Lee, 
J. W. Altschuld, P. K. Tseng, H. S. Hung на предмет того, какие учебные навыки 
необходимы для успеха в освоении, в том числе информационных технологий 
и информатики в профессиональном образовании, свидетельствует о прио-
ритетности аналитических навыков, что, в свою очередь, подтверждает не-
обходимость учета (наличия/отсутствия/степени развитости) и развития ана-
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литических способностей будущих служащих органов публичной власти при 
освоении ими информационных технологий [29].

Проведенный теоретико-методологический анализ позволил выделить 
основные принципы дифференцированного подхода к развитию цифровых 
компетенций у будущих специалистов в сфере государственного и муници-
пального управления:

− принцип уровневой сложности (построение образовательного процес-
са на основании внешней дифференциации), 

− принцип индивидуализации (построение образовательного процесса 
на основании внутренней дифференциации),

− принцип коллаборативности (организация субъект-субъектное взаи-
модействия).

Заметим, что одним из научно-методических аспектов дифференциро-
ванного подхода к развитию цифровых компетенций у будущих специалистов 
в сфере государственного и муниципального управления может выступать 
оценка аналитических способностей студентов первого курса (сразу после за-
числения) и выпускников (по окончании итоговой аттестации), посредством 
которой появляется возможность диагностировать уровень развития анали-
тических способностей на момент начала обучения, в процессе обучения и на 
момент завершения обучения, что имеет как дидактическую ценность (позво-
лит преподавателю выстраивать образовательный процесс, основанный на 
реализации принципов индивидуализации и коллаборативности), методиче-
скую ценность (позволит преподавателю корректировать свою деятельность, 
выбирая/разрабатывая эффективные технологии обучения, а специалистам, 
занимающимся разработкой ОПОП ВО, скорректировать смысловое напол-
нение необходимых общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций), так и личностную ценность для обучающегося (развитие способностей, 
личностный рост, самоактуализация).

Учитывая, что на сегодняшний день в системе высшего образования суще-
ствует такая тенденция, как получение двух квалификаций в одном дипломе, 
а также актуальную потребность органов публичной власти в компетентных 
специалистах в области цифровых технологий, мы предлагаем рамочную мо-
дель дифференцированной подготовки будущих служащих органов публич-
ной власти в области цифровых технологий (Модель). Основной направленно-
стью Модели видится разработка ОПОП ВО по двум направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» (ГМУ) и «Бизнес-информа-
тика» (БИ) (уровень – бакалавриат). Выбор второго направления подготовки 
«Бизнес-информатика», объясняется тем, что области профессиональной дея-
тельности по данному направлению подготовки непосредственно связаны со 
сферой государственного и муниципального управления: «связь и информа-
ционно-коммуникационные технологии (в сферах: анализа, моделирования и 
формирования интегрального представления стратегий и целей, бизнес-про-
цессов и информационно-технологической инфраструктуры предприятий 
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различной отраслевой принадлежности и различных форм собственности, а 
также учреждений государственного и муниципального управления; страте-
гического планирования и управления развитием информационных систем 
и информационно-коммуникационных технологий управления предприяти-
ем; организации и управления процессами жизненного цикла информацион-
ных систем и информационно-коммуникационных технологий управления 
предприятием; аналитической поддержки процессов принятия решений для 
управления предприятием)»1. 

Модель построена с учетом дифференциации на основании действую-
щих профессиональных стандартов, определяющих обобщенные трудовые 
функции и уровень необходимого образования для их исполнения, а также 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программы подготовки по направлению БИ, и анализа востребованности 
специалистов в практической реалии2: Руководитель ИТ-проектов, Бизнес- 
аналитик, Системный аналитик, Специалист по большим данным, Менеджер 
по информационным технологиям (таблица 1). 

Таблица 1 
Профессиональные компетенции будущих служащих органов публичной 

власти в области информационно-коммуникационных технологий в 
зависимости от профиля подготовки

Table 1
Professional competencies of future employees of public authorities in the field of 
information and communication technologies, depending on the profile of training

Направленность/
профиль 

подготовки 
Focus/profile of 

training

Профессиональные 
компетенции (ПК) 

Hard skills (HS)

Содержание профессиональной компетенции 
Hard skills content

Руководитель 
проектов в области 
информационных 
технологий
Project Manager 
in the f ield of 
Information 
Technology

Управление 
цифровыми 
проектами 
Digital Project 
Management

Способен:
- осуществлять идентификацию конфигурации 
информационной системы (ИС) и вести отчетность 
по статусу конфигурации ИС, осуществлять аудит 
конфигураций ИС, в соответствии с полученным 
планом проекта в области ИТ;
- организовать репозиторий проекта в области ИТ в 
соответствии с полученным планом проекта;
- проверить реализацию запросов на изменение 
(верификация) в соответствии с полученным 
планом проекта в области ИТ и организовать 
заключение договоров в проектах в области ИТ, 
дополнительных соглашений к ним;

1  Приказ Минобрнауки России от 29.08.2020 № 838 (ред. от 27.02.2023) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика» (с изменениями и дополнениями)

2  Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии государ-
ственных гражданских служащих Российской Федерации»
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 - осуществлять мониторинг выполнения 
договоров в проектах в области ИТ в соответствии с 
полученным планом проекта; 
- осуществлять регистрацию запросов заказчика, 
согласование документации и управлять 
распространением документации проектов в 
области ИТ в соответствии с установленными 
регламентами организации;
- инициировать, планировать, организовать 
исполнение работ, мониторинг, управление 
работами и изменениями в проектах в области ИТ, 
осуществить завершение проекта в соответствии с 
трудовым заданием, полученным планом проекта и 
установленными регламентами организации; 
- осуществлять подготовку к выбору поставщиков 
и исполнение закупок в проектах в области ИТ в 
соответствии с трудовым заданием;
- обеспечить качество в проектах в области ИТ 
и организацию приемо-сдаточных испытаний 
(валидации) ИС в проектах малого и среднего 
уровня сложности в области ИТ в соответствии с 
установленными регламентами организации; 
- осуществлять организацию выполнения работ по 
выявлению, анализу и согласованию требований 
заказчиков в проектах в области ИТ в соответствии с 
полученным планом проекта.
Capable of:
- carrying out the identification of the Information System 
(IS) configuration and maintaining reports on the status 
of the IS configuration, carrying out an audit of the IS 
configurations in accordance with the received project plan 
in the field of Information Technology (IT);
- organising the IT project repository in accordance with 
the received project plan;
- checking the implementation of change requests 
(verification) in accordance with the received IT project 
plan and organisinng the conclusion of contracts in IT 
projects, additional agreements to them;
- monitoring the implementation of contracts in IT projects 
in accordance with the received project plan;
- registering customer requests, coordinating 
documentation and managing the distribution of IT 
project documentation in accordance with the established 
regulations of the organisation;
- initiating, planning, organising the execution of work, 
monitoring, managing work and changes in IT projects, 
completing the project in accordance with the work 
assignment, the received project plan and the established 
regulations of the organisation;
- carrying out preparation for the selection of suppliers and 
execution of purchases in IT projects in accordance with 
the work assignment;
- ensuring quality in IT projects and organising acceptance 
testing (validation) of information systems in small and 
medium complexity projects in the IT field in accordance 
with the established regulations of the organisation;
- organising the execution of work on identifying, 
analysing, coordinating customer requirements in IT 
projects in accordance with the received project plan.
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Бизнес-аналитика 
Business Analytics

Управление бизнес-
процессами 
Business Process 
Management

Способен:
- формировать возможные решения на основе 
разработанных для них целевых показателей;
- применять инструментальные средства, методы 
моделирования, общие принципы анализа 
процессов в конкретных ситуациях;
- анализировать, обосновывать и делать выбор; 
- проектировать ИТ-решения и применять ИС 
поддержки принятия решений для управления 
организацией.
Capable of:
- formulating possible solutions based on the target 
indicators developed for them;
- applying tools, modelling methods, general principles of 
process analysis in specific situations;
- analysing, justifying and making a choice;
- designing IT solutions and applying decision support 
information systems to manage an organisation.

Системный аналитик
Systems Analyst

Управление 
цифровой системой
Digital System 
Management

Способен:
- выявлять требования к Системе и проектные 
решения по Системе; 
- выполнять обследование текущей ситуации; 
- концептуально-логически спроектировать 
Систему; 
- осуществлять поддержку выбора концепции 
Системы; 
- разработать техническое задание на Систему; 
- осуществить методическое сопровождение 
испытаний Системы.
Capable of:
- identifying requirements for the System and design 
solutions for the System;
- carrying out a survey of the current situation;
- designing the System conceptually and logically;
- providing support for the selection of the System 
concept;
- developing technical specifications for the System;
- providing methodological support for testing the 
System.

Специалист по 
большим данным 
Big Data Specialist

Управление 
большими данными
Big Data Management

Способен:
- выявлять, формировать и согласовывать 
требования к результатам аналитических работ с 
применением технологий больших данных; 
- осуществлять планирование и организацию 
аналитических работ с использованием технологий 
больших данных;
- осуществлять подготовку данных для проведения 
аналитических работ по исследованию больших 
данных; 
- проводить аналитическое исследование с 
применением технологий больших данных в 
соответствии с требованиями заказчика. 
Capable of:
- identifying, formulating and agreeing on requirements 
for the results of analytical work using big data 
technologies;
- carrying out planning and organisation of analytical 
work using big data technologies;
- preparing data for conducting analytical work on big 
data research;
- conducting analytical research using big data 
technologies in accordance with customer requirements.
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Менеджер по 
информационным 
технологиям 
Information 
Technology Manager

Управление 
цифровыми 
изменениями
Managing Digital 
Change

Способен:
- управлять изменениями ИТ, ИТ-активами, 
ИТ-проектами, программами ИТ-проектов, 
совершенствованием ИТ-сервисов;
- управлять обработкой запросов в области ИТ 
сотрудников, клиентов и партнеров организации; 
- управлять отношениями с сотрудниками 
подразделений ИТ и поставщиками, развивать 
компетенции персонала ИТ-подразделения; 
- управлять информационной безопасностью; 
- управлять уровнем предоставления ИТ-сервисов; 
- управлять отношениями с внутренними 
заказчиками ИТ-сервисов; 
- управлять непрерывностью ИТ-сервисов; 
- мотивировать сотрудников в рамках сервисного 
подхода к ИТ. 
Capable of:
- managing IT changes, IT assets, IT projects, IT project 
programmes, IT service improvement;
- managing the processing of IT requests from employees, 
clients and partners of the organisation;
- managing relationships with IT department employees 
and suppliers, developing IT department staff 
competencies;
- managing information security;
- managing the level of IT service delivery;
- managing relationships with internal customers of IT 
services;
- managing the continuity of IT services;
- motivating employees within the framework of a service 
approach to IT.

Из таблицы 1 видно, что смысловое наполнение каждой профессиональ-
ной компетенции осуществлено с позиций дифференцированного подхода, а 
их содержание отражает специфику профиля подготовки будущего служащего 
органов публичной власти в области цифровых технологий.

Разработка и смысловое наполнение профессиональных компетенций, 
которыми должен обладать будущий специалист в сфере государственного и 
муниципального управления в области цифровых технологий, явились бази-
сом построения рамочной модели дифференцированной подготовки будущих 
служащих органов публичной власти в области цифровых технологий (Рис. 1).
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Рис. 1. Рамочная модель дифференцированной подготовки будущих 
служащих органов публичной власти в области цифровых технологий

Fig. 1. Framework model for differentiated training of future public servants in the 
field of digital technologies

 Предлагаемая Модель отражает не только нормативные, теоретические 
и практические аспекты дифференциации в высшей школе при подготовке 
специалистов в сфере государственного и муниципального управления, но и 
содержит общий алгоритм разработки основных образовательных докумен-
тов дифференцированной подготовки будущих служащих органов публичной 
власти, основанный на действующей нормативной правовой базе в области 
высшего образования и учитывающий индивидуально-психологические осо-
бенности личности.

Разработанная Модель имеет научную ценность как методический ба-
зис научного знания о дифференцированном подходе к подготовке будущих 
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специалистов в сфере государственного и муниципального управления «уз-
кой» специализации (что в целом может быть использовано как ядро подго-
товки по различным направлениям с учетом тенденций развития системы 
высшего образования), и практическую – как методологический инструмент 
создания современной ОПОП ВО, направленной на решение вопроса, связан-
ного с нехваткой специалистов, обладающих профессиональными компетен-
циями как в сфере государственного и муниципального управления, так и в 
сфере цифровых технологий.

Представленная Модель реализуется в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС) Дирекцией приоритетных образовательных инициатив: бакалав-
риат – «Государственное управление и публичная политика в условиях гло-
бальных вызовов «РЕСУРС России» (две квалификации: 38.04.04 Государствен-
ное и муниципальное управление и 38.04.05 Бизнес-информатика).

Дифференциация овладения информационными технологиями обучаю-
щимися обеспечивается за счет мониторинга развития их аналитических спо-
собностей, осуществляемого группой профессиональных психологов, и реали-
зации принципов дифференцированного подхода:

− создание гетерогенных/гомогенных групп обучения; 
− разработка индивидуального трека развития, включающего индиви-

дуальный образовательный маршрут;
− выстраивание субъект-субъектного взаимодействия в формате сотруд-

ничества и партнерства между различными заинтересованными сторонами 
в процессе подготовки посредством, в частности, организации и реализации 
стажировок и практик, с участием наставника, которого обучающийся выби-
рает из числа действующих практиков.

Рассматривая в качестве одной из основных задач подготовки будущих 
служащих органов публичной власти, способность обучающегося решать в про-
фессиональной деятельности задачи цифрового развития системы государ-
ственного управления, в том числе связанные со знаниями базовых подходов 
к анализу данных, умениями и навыками применения цифровых технологий 
для поиска и принятия управленческих решений в сфере профессиональной 
деятельности, выбор обучающимися профиля подготовки в рамках квалифи-
кации «Бизнес-информатика» осуществляется на 3 курсе обучения.

Эффективность представленной Модели подтверждается фактом того, что 
разработанная и реализующаяся в РАНХиГС на ее основе ОПОП ВО «Государ-
ственное управление и публичная политика в условиях глобальных вызовов 
«РЕСУРС России» по двум направлениям подготовки 38.04.04 «Государствен-
ное и муниципальное управление» и 38.04.05 «Бизнес-информатика» прошла 
двойную экспертизу и получила положительные заключения от ведущих экс-
пертов учебно-методических советов в областях государственного и муници-
пального управления и бизнес-информатики. Кроме того, по мнению методи-
стов – разработчиков программы, Модель позволяет как алгоритмизировать 
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процесс создания основных образовательных документов дифференцирован-
ной подготовки будущих служащих органов публичной власти, так и выстро-
ить и реализовать индивидуальные треки продуктивного обучения и профес-
сионального становления студентов.

Заключение
Проведенное теоретико-методологическое исследование текущего состо-

яния подготовки будущих служащих органов публичной власти, в части разви-
тия их цифровых компетенций, свидетельствует об актуализации разработки 
и необходимости применения дифференцированного подхода к организации 
образовательной деятельности, направленной на развитие цифровых навыков 
обучающихся.

Представленные научно-методические основы дифференцированного 
подхода к развитию цифровых компетенций у будущих специалистов в сфере 
государственного и муниципального управления, включающие определение 
категории «дифференциация», основные принципы дифференцированного 
подхода, рамочную модель дифференцированной подготовки будущих служа-
щих органов публичной власти в области цифровых технологий могут стать 
базисом для дальнейших научных исследований в части выявления и обосно-
вания других индивидуально-психологических особенностей личности обуча-
ющегося на уровень развития цифровых навыков, а также в части организации 
и методического обеспечения образовательной деятельности по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», что 
представляется важным в современных условиях научно-технологического 
развития Российской Федерации.

Базируясь на предложенном толковании категории «дифференциация», 
выделенных принципах дифференцированного подхода, определении и на-
полнении содержанием профессиональных компетенций, разработанная ра-
мочная модель дифференцированной подготовки будущих служащих органов 
публичной власти в области цифровых технологий, реализуемая в Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, демонстрирует свою жизнеспособность и эффектив-
ность, что подчеркивает актуальность, научную новизну и практическую зна-
чимость проведенного исследования.
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