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этим актуальным представляется имплементация в отечественное налоговое зако-
нодательство норм и инициатив Организации экономического сотрудничества и 
развития в области международного налогообложения. Пристального внимания 
заслуживает инициатива по унификации некоторых принципов национальных за-
конодательств в ситуациях двойного налогообложения, в противодействии реали-
зации схем ухода от налогов. В настоящее время даже на уровне Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь  признается,  что данный процесс разви-
вается ненадлежащими темпами. 

Успешная реализация обозначенных тенденций развития налоговой системы 
создаст благоприятные условия для активизации инвестиционной и инновацион-
ной активности в национальной экономике, будет способствовать дальнейшему 
совершенствованию налогового администрирования, содействовать преодолению 
негативных явлений   на фоне современных экономических вызовов.  
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В современном мире увеличивается потребность в квалифицированных кадрах 

в независимости от уровня хозяйственной, производственной, научной деятельно-
сти, способных к успешному и гармоничному взаимодействию в цифровом обще-
стве, готовых создавать и преобразовывать новую социальную реальность. Со-
временный человек должен обладать цифровыми компетенциями, использовать 
на достаточно высоком уровне IT-технологий как в профессиональной сфере, так 
и для улучшения своей жизни.  Постоянный доступ к информации, технические 
инновации, киберпространство, виртуальный мире являются приоритетами для 
современной студенческой молодежи. Информация становиться нематериальным 
благом, которым все хотят обладать. Однако, несмотря на все преимущества вир-
туального пространства молодые люди сталкиваются с многочисленными опасно-
стями, начиная от игровой зависимости и до потери душевного равновесия. Все 
это актуализирует необходимость внедрения информационного компонента в си-
стему высшего профессионального образования, что позволит осуществлять под-
готовку квалифицированных кадров для цифровой экономики.  

Об актуальности вопросов повышения цифровой грамотности и развития циф-
ровых компетенций у современных молодых людей, а также внедрения информа-
ционных технологий в образовательную сферу свидетельствуют утвержденный на 
государственном уровне в Российской Федерации в 2018 году Федеральный про-
ект «Цифровая образовательная среда», рассчитанный на 5 лет (с 01 января 2019 
года по 30 декабря 2024 года) [1] и принятое в 2020 году Постановление Прави-
тельства РФ «О государственной информационной системе «Современная цифро-
вая образовательная среда» [2]. Данные документы предъявляют жесткие требо-
вания к онлайн-обучению, цифровой грамотности преподавателей, процессу 
внедрения цифровых технологий в процесс обучения. 

Необходимость владения цифровыми компетенциями и цифровой грамотно-
стью на международном уровне закреплена в соглашениях между странами-
членами ООН и ЮНЕСКО [3], а также в стремлении научного сообщества перей-
ти на единые стандарты цифровой грамотности, цифровых компетенций и разра-
ботать единые универсальные методики их оценки. 

С развитием информационно-цифрового общества и цифровой экономики, реа-
лизацией национальных проектов в этом направлении привело к появлению ряда 
новых понятий. Цифровая экономика предполагает наличие цифрового общества, 
в рамках которого взаимодействуют цифровые граждане, обладающие опреде-
ленным набором цифровых компетенций (формирующие цифровую грамотность), 
позволяющие им продуктивно трудиться, развиваться, реализовывать свои цели и 
потенциал. 

Понятие цифровой грамотность появилось в 1997 г. в работе известного экс-
перта в области цифровой грамотности П. Гилстера. Под данным термином автор 
подразумевал способность понимать и использовать информацию в нескольких 
форматах из широкого круга источников, когда она представлена через компью-
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теры. Гилстер предполагает, что в современном обществе навыки цифровой гра-
мотности становятся такими же необходимыми, как и водительские права, и 
именно от них зависит выживание во все более цифровой среде. [4]. 

В современной научной литературе понятие «цифровая грамотность» рассмат-
ривается с технической точки зрения, однако следует обратить внимание на то, 
что первоначально интернет пространство создавалось исключительно как сред-
ство общения и в настоящее время это является его главной функцией. Поэтому 
цифровую грамотность следует рассматривать и с точки зрения взаимодействия 
людей. С данной позиции представляет интерес определение данное Кузьминой 
М.В. «цифровая грамотность – это способность использовать те возможности, ко-
торые открывает современное общество со всеми его технологиями, умение ком-
муницировать с людьми в новом социальном формате и быть этичны и внима-
тельным друг к другу» [5]. В данном определении акцент сделан на человеческие 
отношения, этику общения в сети интернет, правила коммуникации в рамках вир-
туального общения, часть из которых оцифрованы из реальной жизни, а другие 
созданы виртуальным миром.  

Следовательно, можно утверждать, что в рамках цифровой грамотности 
наблюдается взаимосвязь технических и гуманитарных наук. Поэтому цифровую 
грамотность можно рассматривать как базовую компетенцию современного чело-
века, включающую в себя умения и навыки получать, обрабатывать, оценивать и 
производить информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, а также умение коммуницировать с другими пользователями инфор-
мации в условиях цифрового общества, используя его сервисы и соблюдая этиче-
ские нормы. 

В связи с введением таких понятий как «цифровая грамотность» и «цифровые 
компетенции» появилась необходимость в разработке инструментария для их 
оценки и количественного выражения. Тем более, что необходимым условием 
принятия эффективных решений в разработке мероприятий по развитию цифро-
вой грамотности является ее измерение, а сравнительные измерения между раз-
личными группами населения позволяют максимально эффективно выявлять об-
ласти, требующие особого внимания, планировать меры по сокращению про-
блемных областей. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время еще до конца не разработана уни-
версальная методика оценки уровня цифровой грамотности, поскольку мировые 
стандарты еще не определены и находятся в постоянном обсуждении и дополне-
нии.  Однако нам представляется вполне обоснованным подход, основанный на 
рассмотрении цифровой грамотности как совокупности пяти составляющих, 
оценка которых и дает объективное представление об ее уровне. 

Первая составляющая – информационная грамотность. Информационная гра-
мотность представляет собой умение работать с информацией и цифровым кон-
тентом (создание, анализ, поиск, систематизация, классификация информации). 

Вторая составляющая – компьютерная грамотность. Компьютерная грамот-
ность – способность работать на компьютере, умение совершать различные опе-
рации, знание устройства компьютера, операционных систем и программного 
обеспечения. 

Третья составляющая – медийная грамотность. Медийная грамотность прояв-
ляется в умении создавать, находить, оценивать, анализировать медиаконтент, 
ориентироваться в медиасреде. 
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Четвертая составляющая – коммуникативная грамотность. Коммуникативная 
грамотность – навыки общения в цифровом пространстве, цифровой среде, соци-
альных сетях, мессенджерах и т.д..  

Пятая составляющая – отношения и установки к техническим инновациям 
(применение в повседневной жизни различных технологий, сервисов и инстру-
ментов для работы в цифровой среде).  

Следует отметить, что в зависимости от того какие компоненты включались 
исследователями в состав цифровой грамотности были разработаны и предложе-
ны различные методы и инструменты оценки. 

 Наибольшее признание получил подход, предложенный в 2017 году в рамках 
Саммита G20, объединивший техническую и социальную оставляющие цифровой 
грамотности. Цифровая грамотность представляется как совокупность информа-
ционной, медийной, компьютерной, коммуникативной грамотности и отношения 
к технологиям. Каждый из компонентов оценивается по трем направлениям – 
технический (понимание того как работают устройства, технологии); когнитив-
ный (работа с информацией, коммуникативные навыки); этический (понимание 
личной ответственности, соблюдение норм и правил при работе с информацией в 
цифровом пространстве). В рамках данного подхода разработан индекс цифровой 
грамотности, который представляет собой количественное выражение уровня 
сформированности цифровых компетенций и определяется методом тестирования 
(интервью). Данный подход применяется для оценки уровня цифровой грамотно-
сти у больших социальных групп. 

Другая методика оценки уровня сформированности цифровых компетенций, 
которая также получила признание на международном уровне – программа по 
оценке и развитию цифровых навыков на основе расчета коэффициента цифрово-
го интеллекта DQ. Согласно данной методики выделяют тру уровня цифрового 
интеллекта – цифровое гражданство, цифровое творчество (креативность), цифро-
вая конкурентоспособность. Данный подход появился из стремления объединить 
различные трактовки цифровой грамотности с целью повышения эффективности 
подготовки молодежи к жизни в информационном обществе, в условиях цифро-
вой экономики.  

 В заключении следует подчеркнуть, что структура цифровой грамотности год 
от года становятся все более проработанной и понятной, а само понятие, первона-
чально появившееся как техническое, в настоящее время объединяет в себе тех-
нические навыки, аналитические умения и общечеловеческие ценности. 
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В современных экономических условиях большинство предприятий сталкива-

ются с проблемой нехватки собственных средств для развития и расширения сво-
ей деятельности, поэтому привлечение заемных средств становится для них опти-
мальным выходом. Кредитоспособность является основным условием предостав-
ления кредита, именно она показывает финансовое состояние предприятия и ха-
рактеризует его, как кредитополучателя перед кредиторами. Предоставляя заем-
ные средства, банки заинтересованы в своевременном их возврате, поэтому они 
уделяет большое внимание формированию и разработке современных и точных 
методик оценки кредитоспособности. 

Кредитоспособность представляет собой комплексную характеристику, кото-
рую использует для определения целесообразности взаимодействия кредитополу-
чателя и банка при проведении кредитной сделки [1]. 

Среди подходов к оценке кредитоспособности заемщиков можно выделить две 
группы моделей, которые представлены на рисунке. 




