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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия информационно-коммуникативной компетентности го-

сударственных гражданских служащих. Целью информатизации государственной службы является рационализа-

ция деятельности служащих за счет использования информационных и коммуникационных технологий. Процесс 

информатизации государственного управления предъявляет новые требования в области повышения компетент-

ности как к государственным служащим со стажем, так и к выпускникам вузов и претендентам на вакантные 

должности государственной службы. Однако практический опыт показывает, что государственные служащие да-

леко не всегда обладают необходимыми квалифицированными умениями.  

В статье обосновано авторское определение информационно-коммуникативной компетентности государствен-

ных гражданских служащих. Ее структура представляется в виде четырех взаимосвязанных компонентов: когни-

тивного, деятельностного, мотивационно-личностного, рефлексивного. Также обосновывается тот факт, что вир-

туальная коммуникация должна являться неотъемлемым элементом информационно-коммуникативной компе-

тентности государственного гражданского служащего. 

В статье излагаются результаты авторского социологического исследования состояния информационно-

коммуникативной компетентности государственных гражданских служащих Белгородской области. Исследования 

проведено с использованием методов экспертного опроса и анкетирования государственных гражданских служа-

щих Белгородской области. Также сделан вывод о необходимости ее развития. Под развитием компетентности 

понимается ее переход на качественно новый уровень. Уровень развития определяет степень эффективности ис-

пользования информационных и коммуникативных технологий в служебной деятельности. Автором предлагается 

следующая классификация уровней развития информационно-коммуникативной компетентности государствен-

ных гражданских служащих: базовый, расширенный и профессиональный. 

Социологическая диагностика информационно-коммуникативной компетентности государственных граждан-

ских служащих предполагает следующим шагом разработку рекомендаций по ее развитию. Сделана попытка 

обоснования применения социальных технологий. Предлагается алгоритм технологизации, включающий прохож-

дение трех взаимосвязанных этапов. 

 

Сегодня практический опыт показывает, что госу-

дарственные служащие далеко не всегда обладают ква-

лифицированными умениями поиска, отбора нужной 

информации, анализа и синтеза полученных данных, их 

организации, представления и передачи, умениями мо-

делировать, проектировать, реализовывать проекты,  

а также решать возникающие задачи с использованием 

программного обеспечения. Это подтверждается и ука-

зом президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основ-

ных направлениях совершенствования системы госу-

дарственного управления» [1], в рамках которого необ-

ходимо внедрение новых принципов кадровой полити-

ки в системе государственной гражданской службы,  

в том числе с использованием информационно-теле-

коммуникационных сетей и информационных техноло-

гий. В условиях современного информационного обще-

ства, насыщенного средствами хранения, переработки  

и передачи информации на базе новых информацион-

ных технологий, подготовка и переподготовка государ-

ственного служащего должна предусматривать форми-

рование его информационно-коммуникативной компе-

тентности в качестве базовой [2; 3]. 

Сегодня необходимо быть активными субъектами 

своей профессиональной деятельности и обладать вы-

соким уровнем информационно-коммуникативной 

компетентности. Это поможет эффективно решать за-

дачи управления в условиях постоянно меняющихся 

условий жизнедеятельности общества и перспективы 

активного функционирования «Электронного прави-

тельства».  

Информационно-коммуникативная компетентность 

является относительно новым видом профессиональной 

компетентности, связанным прежде всего с радикальным 

увеличением объема и сложности информации и необ-

ходимостью ее обработки, интерпретации и трансляции. 

Это сложное понятие, затрагивающее несколько науч-

ных направлений и широкий круг практических иссле-

дований [4–10].  

Информационно-коммуникативной компетентно-

стью государственного гражданского служащего, с на-

шей точки зрения, является проявленная способность 

служащего к созданию, анализу и трансляции массивов 

информации с использованием традиционных и инно-

вационных технологий, направленная на решение задач 

государственного управления. При этом стоит учиты-

вать тот факт, что данный вид компетентности имеет 

возможность оценки [11; 12]. 

Обобщение исследовательских концепций [13–15] 

информационно-коммуникативной компетентности  

с точки зрения ее функциональности позволяет пред-

ставить ее в виде четырех взаимосвязанных компонен-

тов: когнитивный компонент (технические знания, зна-

ния технологий работы, компьютерная грамотность, 

осведомленность, знание коммуникативных стратегий 
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и тактик); деятельностный компонент (умения и навы-

ки работы с информацией, ее представление и переда-

ча, умение решать возникающие задачи с использова-

нием программного обеспечения, навыки межличност-

ного профессионального и виртуального общения, раз-

витие коммуникативных умений, полученных на осно-

ве когнитивного компонента); мотивационно-личност-

ный компонент. Он характеризует степень мотиваци-

онных побуждений, готовность и способность к ис-

пользованию информационных технологий в своей дея-

тельности, отношение государственного гражданского 

служащего к новым информационным технологиям, 

ценностные ориентации; рефлексивный компонент. Он 

заключается в осознании собственного уровня компе-

тентности и проектировании его повышения, само-

оценке, самоорганизации и саморегуляции государст-

венного гражданского служащего, самоуправлении 

собственным поведением, деятельностной рефлексии,  

а также в расширении самосознания, самореализации 

на государственной службе. 

Особенностью информационно-коммуникативной 

компетентности государственных гражданских служа-

щих является то, что они должны уметь применять  

в профессиональной деятельности приобретающие все 

большее значение виртуальные формы коммуникации. 

Виртуальная коммуникация представляет собой такой 

способ общения, при котором контакт между собесед-

никами осуществляется в условиях виртуальной реаль-

ности (интернет-пространства). Способы интернет-

общения исследователи разделяют по степени их инте-

рактивности. Более интерактивные те, где общение 

происходит в режиме on-line, то есть чаты, системы 

быстрого обмена сообщениями (ICQ, QIP, Miranda  

и др.). Менее интерактивные способы обычно посвяще-

ны одной теме, это e-mail, обсуждение проблем между 

руководителями. По нашему мнению, виртуальная 

коммуникация должна являться неотъемлемым элемен-

том информационно-коммуникативной компетентности 

государственного гражданского служащего. Это обу-

словлено, во-первых, внедрением в профессиональную 

деятельность служащих информационных систем, тре-

бующих виртуального общения как между коллегами 

(внутренняя среда), так и между потребителями госу-

дарственных услуг – гражданами и бизнесом (внешняя 

среда). Во-вторых, увеличился темп коммуникации,  

а коммуникативные транзакции наиболее быстро совер-

шаются именно благодаря ее виртуальным формам. 

Информационно-коммуникативная компетентность 

государственных гражданских служащих не статична, 

она социодинамична. Поэтому необходимо ее постоян-

ное развитие [16–18]. Развитие компетентности – это ее 

переход на качественно новый уровень. Именно поэто-

му необходимо обозначить уровни развития информа-

ционно-коммуникативной компетентности. Уровни 

развития информационно-коммуникативной компе-

тентности государственных гражданских служащих 

определяются нами как различные степени эффектив-

ности использования информационных и коммуника-

тивных технологий в служебной деятельности.  

Нами предлагается следующая классификация 

уровней развития информационно-коммуникативной 

компетентности государственных гражданских служа-

щих: базовый, расширенный и профессиональный. 

Базовый уровень характеризуют следующие показа-

тели: внешние мотивы освоения и использования ин-

формационных технологий в своей профессиональной 

работе; совокупность знаний, умений и навыков в об-

ласти информатики и коммуникации, соответствующая 

минимальным, закрепленным в соответствующих до-

кументах, требованиям к специалистам; формализация 

информации и решение задач по элементарной обра-

ботке данных; знание ограниченного круга приклад-

ных, необходимых для выполнения служебной дея-

тельности программ, умения их использования; осозна-

ние и внутреннее принятие идеи информатизации. 

Расширенный уровень информационно-коммуника-

тивной компетентности имеет следующие показатели: 

наличие внутренних мотивов к использованию инфор-

мационных технологий в своей профессиональной дея-

тельности; расширенный спектр знаний, умений и на-

выков в области информатики; умение решать профес-

сиональные задачи с применением новейших информа-

ционных технологий, способность к гибкому примене-

нию программ при решении различных управленческих 

задач; коммуникативные способности к взаимодейст-

вию с коллегами, в том числе при коллективном ис-

пользовании компьютерных программ в профессио-

нальной деятельности; понимание своих сильных  

и слабых сторон в области информатизации, зон про-

фессионального развития в области новейших инфор-

мационных технологий. 

Профессиональный уровень развития информаци-

онно-коммуникативной компетентности характеризу-

ют: способность государственного гражданского слу-

жащего выходить за рамки имеющегося в организации 

уровня информатизации и участвовать в разработке 

новых информационных технологий и их элементов; 

система знаний и умений в области информатики, по-

зволяющая государственному гражданскому служаще-

му свободно ориентироваться в новейших информаци-

онных технологиях, эффективно использовать их в сво-

ей профессиональной деятельности; эффективная ком-

муникация на всех уровнях; способности к профессио-

нальной самореализации в использовании новейших 

информационных технологий, готовность к неопреде-

ленности, знание своего потенциала; служащий стано-

вится подлинным субъектом процесса информатизации 

государственной гражданской службы и своей профес-

сиональной деятельности. 

Эти показатели выражают основные признаки про-

явления информационно-коммуникативной компетент-

ности государственного гражданского служащего в его 

профессиональной деятельности и могут использовать-

ся в целях диагностики уровня ее сформированности.  

В целях диагностики состояния информационно-

коммуникативной компетентности государственных 

гражданских служащих, условий и факторов, влияю-

щих на это состояние, нами было проведено социоло-

гическое исследование с использованием методов экс-

пертного опроса и анкетирования государственных 

гражданских служащих Белгородской области. 

Диагностика показателей когнитивного и деятель-

ностного блоков выявила, что государственные граж-

данские служащие хорошо владеют набором часто ис-

пользуемых в служебной деятельности программ.  

В целом большинство государственных гражданских 
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служащих находятся на базовом и расширенном уровне 

развития информационно-коммуникативной компе-

тентности. Для первого из них свойственны внешние 

мотивы освоения и использования информационных 

технологий в своей профессиональной работе; ориен-

тация на знания, умения и навыки, закрепленные  

в нормативных документах; формализация задач и зна-

ние ограниченного круга прикладных, необходимых 

для выполнения служебной деятельности программ. 

Для второго характерны: наличие внутренних мотивов 

к использованию информационных технологий про-

фессиональной деятельности, расширенный спектр 

знаний, умений и навыков в области информатики; 

умение решать профессиональные задачи с применени-

ем новейших информационных технологий, коммуни-

кативные способности к взаимодействию с коллегами, 

понимание своих сильных и слабых сторон в области 

информатизации. 

Государственные гражданские служащие, даже на-

прямую связанные с реализацией профессиональных 

функций в виртуальной среде, как правило, ограничены 

строго определенным набором операций, за пределы 

которых они предпочитают не выходить. На своеобраз-

ный «автоматизм» в действиях государственных граж-

данских служащих в информационно-коммуникатив-

ных процессах указывает то, что чаще всего трудности 

у них возникают при внешнем, в том числе межведом-

ственном взаимодействии, более непредсказуемом  

и нерегламентированном, чем внутриорганизационная 

коммуникация. При этом отмечается тенденция к по-

вышению уровня ключевых компетенций в информаци-

онно-коммуникативной деятельности. Наиболее сущест-

венные проблемы развития информационно-ком-

муникативной компетентности государственных граж-

данских служащих связаны с недостаточным уровнем 

мотивации к повышению своей ИТ-грамотности, невы-

соким уровнем информационно-коммуникативной гра-

мотности. Основными причинами существующих про-

блем являются консерватизм установок, проявляющийся 

в большей мере у государственных гражданских служа-

щих старших когорт, большой объем обязанностей  

и нехватка времени, не позволяющая развивать дополни-

тельные компетенции, а также недостаточное теоретиче-

ское и методическое сопровождение процесса развития 

информационно-коммуникативной компетентности.  

Диагностика мотивационно-личностного блока по-

зволяет утверждать, что среди объективных факторов 

развития информационно-коммуникативной компе-

тентности государственных гражданских служащих  

в наибольшей степени значимыми являются матери-

альные стимулы, пример руководства и общий уровень 

информационной среды в подразделении, организаци-

онная культура. Из объективно-субъективных факторов 

в наибольшей мере значим возраст государственных 

гражданских служащих. Так, условная граница в 50 лет 

разделяет их на тех, кто восприимчив к инновационным 

технологиям, и тех, кто достаточно консервативен  

в данном отношении. Имеет значение также стаж рабо-

ты на государственной службе, опыт работы с компью-

тером и уровень образования государственных граж-

данских служащих. К наиболее существенным факто-

рам субъективного порядка относится компьютерная 

грамотность и опыт использования информационно-

коммуникативных технологий, а также наличие интере-

са к новейшим разработкам в данной сфере.  

Исследование рефлексивного блока показало, что 

самооценка информационно-коммуникативной компе-

тентности государственных гражданских служащих, 

как правило, является завышенной (в наибольшей сте-

пени это касается молодых специалистов). У служащих 

старшего возраста часто диагностируется низкая сте-

пень рефлексии в данном отношении. В выборе траек-

торий и форм развития информационно-коммуникатив-

ной компетентности государственные гражданские 

служащие не готовы затрачивать большие усилия, 

предпочитая менее ресурсозатратные формы – повы-

шение квалификации и стажировки и крайне неопреде-

ленное самообразовательное направление.  

В результате социологической диагностики инфор-

мационно-коммуникативной компетентности государ-

ственных гражданских служащих были определены 

ключевые проблемы ее реализации, а также факторы, 

влияющие на ее развитие. Логическим продолжением 

исследования нам представляется применение социаль-

но-технологического подхода [19; 20] к исследованию 

информационно-коммуникативной компетентности, то 

есть обоснование управленческих моделей, проектиро-

вание процесса ее развития.  

Технологизация управления развитием информаци-

онно-коммуникативной компетентности предполагает: 

1. Проектирование социально-технологического воз-

действия на объект, включающее разработку модели 

информационно-коммуникативных компетенций и пла-

на мер по ее практической реализации; 2. Внедрение 

модели посредством конкретных мероприятий; 3. Мо-

ниторинг процесса и результатов управленческого воз-

действия. 

Однако алгоритм технологизации представляется 

нам в несколько другой последовательности реализа-

ции ее этапов и подразумевает повторяющийся управ-

ленческий цикл, который включает следующие взаимо-

связанные этапы: 

1-й этап – создание модели информационно-комму-

никативной компетентности государственных граждан-

ских служащих; 

2-й этап – проведение социологической диагностики 

состояния информационно-коммуникативной компе-

тентности в виде мониторинга; 

3-й этап – проведение мероприятий, направленных 

на внедрение модели и сопровождение этого процесса 

(обучение+мотивирование). 

Нами представлены укрупненные этапы алгоритма, 

каждый из которых предполагает деление на ряд более 

мелких блоков действий. 

Таким образом, информационно-коммуникативная 

компетентность в информационном обществе является 

одной из ключевых компетентностей государственного 

гражданского служащего и проявляется в профессио-

нальной деятельности при решении задач с помощью 

информационных и коммуникационных технологий. 
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Abstract: The paper considers the concept of communicative and information competence of civil servants. The pur-

pose of public service informatization is to streamline its employees’ work through application of information and com-

municative technologies. The informatization process of public administration makes new demands for improving compe-

tence both of experienced civil servants and graduates or applicants for vacant positions in public service. However, prac-

tice shows that civil servants almost never have the necessary expertise. 

The research paper substantiates the author's definition of information-communicative competence of civil servants. Its 

structure is represented by four interrelated components: cognitive, operational, motivational-personal, and reflective. It 

also substantiates the fact that the virtual communication should be an integral part of information-communicative compe-

tence of the state civil servant. 

The paper presents the results of the author’s sociological study the objective of which was to distinguish the state of 

information and communicative competence of civil servants in Belgorod region. The research has been conducted by us-

ing the method of expert survey and questioning of civil servants of Belgorod region. The results reveal the necessity of 

their expertise development which means its qualitative improvement. The level of development determines the degree of 

efficiency of the use of information and communication technologies in the professional activity. The author proposes the 

following classification of information-communicative competence of civil servants: a basic level, advanced and a profes-

sional one. 

Sociological diagnostics of information-communicative competence of civil servants involves working out recommen-

dations for the development of the competence. There is an attempt to justify the use of social technologies. The paper 

describes algorithm of technologization that includes three interconnected phases. 
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