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Аннотация. Постановка проблемы. В соответствии с целями и показателями фе-

деральных проектов ведущая роль в формировании ключевых компетенций цифровой 

экономики отводится учреждениям системы среднего общего, профессионального об-

разования и дополнительного образования. Для формирования цифровых компетенций 

в области создания алгоритмов и компьютерных программ в ряде вузов страны созданы 

цифровые кафедры. Исходя из этого, актуальной становится проблема формирования 

данных компетенций у студентов, обучающихся по различным направлениям подготовки, 

в условиях отсутствия в вузе цифровой кафедры. Цели исследования ‒ анализ существую-

щего опыта формирования у студентов цифровых компетенций в области создания ал-

горитмов и компьютерных программ и формулировка предложений по совершенство-

ванию этого процесса. Методология. Проведен комплекс мероприятий, включающий 

анализ образовательных программ подготовки с целью выявления дисциплин, изучение 

которых обеспечивает овладение студентами знаниями и умениями разработки алгорит-

мов, создания компьютерных программ, теоретический анализ исследований по данно-

му направлению и разработку методического подхода, обеспечивающего формирова-

ние цифровых компетенций в области создания алгоритмов и компьютерных программ. 

Результаты. Проведенный анализ процесса формирования у студентов вузов цифро-

вых компетенций, теоретический анализ исследований позволили выделить и раскрыты 

этапы формирования цифровых компетенций в области разработки алгоритмов и ком-

пьютерных программ. Заключение. Анализ образовательных программ вузов показал 

недостаточность их направленности на формирование цифровых компетенции студен-
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тов. На основе теоретического анализа исследований в области формирования компе-

тенций по созданию алгоритмов и компьютерных программ и собственного опыта пред-

ложен подход к формированию у студентов данной компетенции. 
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Abstract. Problem statement. In accordance with the goals and indicators of federal 

projects, the leading role in the formation of key competencies of the digital economy is as-

signed to institutions of secondary general, vocational and additional education. To form digi-

tal competencies in the field of creating algorithms and computer programs, digital depart-

ments have been created in a number of universities in the country. Based on this, the problem 

of the formation of these competencies among students studying in various fields of training, 

in the absence of a digital department at the university, becomes urgent. The purposes of 

the study are to analyze the existing experience of students' formation of competencies neces-

sary for the implementation of the national program “Digital economy of the Russian Federa-

tion” and formulate proposals for improving this process. Methodology. A set of measures was 

carried out, including the analysis of educational training programs in order to identify disciplines, 

the study of which provides students with the knowledge and skills to develop algorithms, 

create computer programs, theoretical analysis of research in this area and the development of 

a methodological approach that ensures the formation of digital competencies in the field of 

creating algorithms and computer programs. Results. The analysis of the process of formation 

of digital competencies among university students, the theoretical analysis of research on this 

problem made it possible to identify and disclose the stages of formation of digital competen-

cies in the field of algorithms and computer programs development. Conclusion. The result of 

the analysis of educational programs of universities was the conclusion about their insuffi-

cient focus on the formation of digital competencies of students. Based on the theoretical 

analysis of research in the field of the formation of competencies for the creation of algo-

rithms and computer programs and their own experience, an approach to the formation of stu-

dents of this competence is proposed. 
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Постановка проблемы. Национальная программа «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации», включающая девять федеральных проектов, 

охватывающих все направления ее реализации, является тем краеугольным 

камнем, который определяет принципиально новый подход к развитию всех 

сфер жизни российского общества. Как указывает Н.В. Кузнецов, одним из 

препятствий на пути реализации программы может быть цифровое неравенство, 

которое состоит в том, что человек, не овладевший цифровыми компетенци-

ями, оказывается вне общественных связей [1]. Два входящих в программу 

федеральных проекта ‒ «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кад-

рового потенциала ИТ-отрасли» ‒ связаны с проблемой подготовки кадров 

для цифровой экономики. Анализ задач и показателей, на достижение кото-

рых они направлены, позволяет говорить, что реализация проектов исклю-

чит возможность наступления цифрового неравенства, поскольку приори-

тетной задачей, требующей решения на всех уровнях образования, является 

формирование у обучающихся компетенций двух групп: ключевых компе-

тенций цифровой экономики и цифровых компетенций в области создания 

алгоритмов и компьютерных программ. 

В последние годы в РФ наблюдается рост удельного веса выпускников 

по ИКТ-направлениям [2]. Однако в связи с общим сокращением числа вы-

пускников вузов фактическое их число снижается. Учитывая данную ситуа-

цию, на уровне высшего образования предусмотрено увеличение числа обу-

чающихся в сфере информационных технологий и создание при вузах – 

участниках программы стратегического академического лидерства «Прио-

ритет 2030» цифровых кафедр, предоставляющих студентам возможность 

получения дополнительной квалификации по ИТ-профилю. Т.А. Гилева 

на основе анализа подхода аналитиков HR-клуба «Сколково» к выделению 

компетенций и навыков цифровой экономики делает вывод, что программи-

рование, являясь базовым навыком, входит в группу ключевых компетен-

ций, общих для всех профессий [3]. Как следствие, правомерно возникает 

вопрос, возможно ли и каким образом формировать у студентов цифровые 

компетенции по разработке алгоритмов и компьютерных программ, если 

при вузе не создана цифровая кафедра. Исходя из того, что «исследования 

могут осуществляться не только в области теоретических и практических 

разработок, но и носить аналитический характер, поскольку результаты изу-

чения сложившейся ситуации, как правило, оказываются значимыми для опре-

деления направлений и видов работ» [4, c. 287], целью исследования явля-

ется анализ существующего опыта формирования у студентов цифровых 
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компетенций в области создания алгоритмов и компьютерных программ и фор- 

мулировка предложений по совершенствованию этого процесса. Указанный 

анализ будет проводиться на примере подготовки бакалавров экономики. 

Методология. Для достижения указанной цели проведен комплекс меро-

приятий, включающий анализ образовательных программ подготовки сту-

дентов с целью выявления в них дисциплин, изучение которых обеспечивает 

овладение ими знаниями и умениями разработки алгоритмов, создания ком-

пьютерных программ и использования информационных технологий в бу-

дущей профессиональной деятельности. 

По итогам этой работы с учетом результатов теоретического анализа 

исследований, посвященных вопросам обучения программированию, выде-

лены и раскрыты этапы формирования цифровой компетенции в области со-

здания алгоритмов и компьютерных программ. 

Результаты и обсуждение. Представлены результаты анализа образо-

вательных программ по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

в части включения в них дисциплин, при изучении которых студенты при-

обретают опыт разработки алгоритмов и компьютерных программ. Резуль-

таты проведенной работы позволили условно разбить образовательные про-

граммы на три группы. 

В первую входят те из них, которые содержат спектр дисциплин, направ-

ленных на формирование у каждого студента совокупности цифровых компе-

тенций в области создания программных продуктов. Так, например, учебный 

план ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет „Высшая 

школа экономики“» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (2022 г.) 

состоит из семи модулей, в рамках трех из которых осуществляется овладе-

ние содержанием учебных дисциплин1. Это модуль дисциплин общего цикла, 

включающий такие из них, как «Безопасность жизнедеятельности, «Правовая 

грамотность», «Социология», «Физическая культура» и «Философия». 

Профессиональный модуль, или Major, составляющий основу программы 

подготовки бакалавров, содержит не только базовые (обязательные), но и дисци-

плины по выбору. Отличительной особенностью содержания этого модуля 

является то, что дисциплины информационной направленности ‒ «Инструмен-

тальные методы цифровой экономики», «Цифровые трансформации в управ- 

лении персоналом», «Введение в экономику цифровых платформ», «Ма-

шинное обучение» ‒ входят в блок дисциплин по выбору, что исключает их 

изучение всеми студентами. 

Третьим является дополнительный модуль, или Minor, который в соот-

ветствии с учебным планом набора 2022 г. осуществляется по программе 

Data Culture и включает в качестве основных дисциплины «Основы програм-

мирования на Python» и «Анализ данных на Python». Кроме того, в рамках 

этого цикла обязательными для студентов являются независимые экзамены 

по цифровой грамотности и программированию. Таким образом, включение 

в учебный план подготовки будущих экономистов в качестве обязательной 

программы Data Culture обеспечивает студентам возможность приобрести 

 
1 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет „Высшая школа эко-

номики“». URL: https://www.hse.ru/sveden/education (дата обращения: 06.03.2023). 
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опыт создания программ на языке Python, а также умений по  обработке 

и статистическому анализу данных с применением библиотек языка Python. 

Образовательная программа подготовки будущих бакалавров экономики, 

разработанная в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»2, также может быть отнесена к первой группе, по-

скольку модуль математики и информатики содержит дисциплину «Цифровая 

математика на языке R и Excel». В процессе ее изучения студенты приобре-

тают умения по разработке алгоритмов решения математических и прикладных 

задач, реализуемых с использованием функций и опций MS Excel и языка R. 

Приобретенные умения они имеют возможность использовать в дальнейшем 

при решении профессионально ориентированных задач, в том числе из курсов 

«Анализ данных», «Статистика», «Эконометрика». Также в рассматриваемый 

модуль обязательных дисциплин включена дисциплина «Информационные 

технологии в цифровой экономике», при изучении которой студенты приобре-

тают опыт использования информационно-аналитических технологий в реше-

нии экономических задач, визуализации финансово-экономической инфор-

мации, моделировании бизнес-процессов, работы с системами управления 

финансово-хозяйственной деятельностью и управления проектами. Модуль 

«Цифровое предпринимательство», включающий дисциплины «Информационно-

аналитические технологии в финансах», «Цифровой бизнес», «Технологии 

визуализации аналитики и машинного обучения», относится к вариативной 

части программы, поэтому формирование у всех студентов знаний и умений, 

предусмотренных при изучении указанных дисциплин, не представляется 

возможным. 

Таким образом, реализация образовательных программ первой группы 

дает возможность студентам приобрести базовые знания и опыт создания 

алгоритмов и компьютерных программ, но говорить о сформированности 

у них соответствующей компетенции преждевременно. Очевидно, что дол-

жен быть углубленный курс, обеспечивающий решение этой задачи заинте-

ресованными студентами. 

Ко второй группе относятся образовательные программы, при реализации 

которых предусмотрена возможность формирования способности разраба-

тывать и создавать компьютерные программы в рамках изучения дисциплин 

по выбору. Кроме того, отличительной особенностью этой группы является 

то, что студенты также получают представление о направлениях использо-

вания ИТ в будущей профессиональной деятельности и приобретают опыт 

работы с одним или несколькими специальными программными продукта-

ми, используемыми в сфере их будущей профессиональной деятельности. 

Так, согласно учебному плану по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика», реализуемому в ФГБОУ ВО «Московский государственный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова»3, в перечень обязательных дисциплин 

включен «Практикум по информационным технологиям», в рамках которого 

 
2 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 

URL: http://www.fa.ru/sveden/education/Pages/eduOp.aspx (дата обращения: 01.03.2023). 
3 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

URL: https://www.econ.msu.ru/students/bachelor/economics/curricula/ (дата обращения: 06.03.2023). 

http://www.fa.ru/sveden/education/Pages/eduOp.aspx%0d
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студенты рассматривают возможности прикладного программного обеспе-

чения для создания документов, баз данных и работы с ними, приобретают 

умения работы с ресурсами интернета и т. д. В группу дисциплин по выбо-

ру, содержащую более 100 наименований, включены такие, как «Основы 

программирования на Phyton», «Экономическая информатика», «Информа-

ционные бухгалтерские системы», «Информационные системы в управлении 

организацией», «Машинное обучение» и «Цифровая экономика». Такой широ-

кий перечень позволяет утверждать, что у студентов, выбравших дисципли-

ны информационной направленности, будут сформированы умения по исполь-

зованию ИТ в будущей профессиональной деятельности и приобретен опыт 

создания компьютерных программ. В силу того, что указанные дисциплины 

являются дисциплинами по выбору, говорить об овладении всеми обучающи-

мися перечисленными умениями не представляется возможным. Образователь-

ная программа подготовки бакалавров по направлению 380301 «Экономика» 

(профили «Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций»), 

по которой осуществляется обучение в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

экономический университет», также может быть отнесена ко второй группе. 

В соответствии с действующим учебным планом4 в перечень обязательных 

не включены дисциплины, при изучении которых было бы предусмотрено 

обучение элементам программирования. Вариативная часть программы со-

держит широкий спектр дисциплин информационной направленности, в том 

числе «Введение в язык программирования Python». 

Третья группа образовательных программ характеризуется тем, что, 

хотя в содержание одной или нескольких, в том числе обязательных, дисци-

плин, включен раздел, посвященный алгоритмизации и программированию, 

объем часов, предусмотренный на его изучение, не позволит сформировать 

цифровые компетенции по созданию алгоритмов и компьютерных программ. 

Например, в образовательную программу подготовки бакалавров экономики 

в ФГБОУ «Смоленский государственный университет»5 [5] включены две дис-

циплины, направленные на ознакомление и приобретение студентами опыта 

использования информационных технологий в профессиональной деятель-

ности. Это «Информационные технологии в экономике» и «Технологии 1C 

в цифровой экономике». Первая из дисциплин содержит широкий спектр 

сведений (элементы теории кодирования, электронные таблицы, базы данных, 

виды программного обеспечения, алгоритмизация и программирование и т. д.), 

важных для приобретения студентами опыта поиска и обработки текстовой, 

табличной, графической информации, создания баз данных, использования 

возможностей отдельных видов ПО для решения простейших задач. Вторая 

из указанных дисциплин дает возможность студентам приобрести опыт ра-

боты с продуктами платформы 1С для автоматизации процессов на пред-

приятии. Если соотнести направленность проанализированных дисциплин 

и компетенции, которые должны быть сформированы у студентов в рамках их 

 
4 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет». 

URL: https://unecon.ru/sveden/files/010543.pdf (дата обращения: 01.03.2023).  
5 ФГБОУ «Смоленский государственный университет». URL: https://smolgu.ru/educational 

(дата обращения: 01.03.2023). 

https://smolgu.ru/educational%0d
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подготовки к работе в условиях цифровой экономики, то положительным ре-

зультатом является формирование у них готовности к использованию про-

дуктов 1С в будущей профессиональной деятельности. Несмотря на то что 

в содержание дисциплины «Информационные технологии в экономике» вклю-

чена тема «Алгоритмизация и программирование. Технологии программиро-

вания», время, предусмотренное на ее изучение, не позволяет сделать вывод 

о возможности формирования у студентов цифровой компетенции в области 

создания алгоритмов и компьютерных программ. 

К рассматриваемой третьей группе образовательных программ можно 

отнести те, которые не содержат дисциплин, предназначенных для приобре-

тения студентами опыта создания алгоритмов и компьютерных программ. 

В качестве примера приведем образовательную программу подготовки бака-

лавров экономики в ФГБОУ «Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова». В учебные планы набора 2022 г. по направлению подго-

товки 38.03.01 «Экономика» (программы «Финансы и кредит», «Корпора-

тивные финансы», «Финансовый контроль, анализ и аудит» и др.)6 включена 

в качестве обязательной дисциплина «Информационные технологии и си-

стемы в сфере экономики», а также модуль «Элективные дисциплины Digital 

Skills». В состав последнего входят дисциплины «Основы работы с большими 

данными» и «Основы информационной безопасности», задачи изучения которых 

не связаны с формированием умений по созданию алгоритмов и компьютерных 

программ. Аналогично в соответствии с учебным планом подготовки сту-

дентов по направлению 38.03.01 «Экономика» в ФГБОУ ВО «Санкт-Петер- 

бургский государственный университет»7 две дисциплины информационной 

направленности входят в базовую часть первого курса. Это «Инструмен-

тальные средства анализа экономических данных» и «Цифровая культура». 

Изучение данных дисциплин позволяет студентам понять сущность информа-

ции, ее роль в функционировании информационного общества, узнать основные 

типы информационных ресурсов в области образования, науки и культуры, 

приобрести умения по поиску информации, ее обработке. Третьей информа-

ционно направленной дисциплиной является «Визуализация экономической 

информации», входящая в вариативную часть учебного плана на втором курсе. 

Однако дисциплин, при изучении которых студенты приобретают опыт со-

здания программных продуктов, в учебном плане нет. 

Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют сделать 

вывод, что ни один из вариантов образовательных программ подготовки ба-

калавров экономики не обеспечивает в полном объеме решение задачи фор-

мирования у студентов цифровой компетенции в области создания алгорит-

мов и компьютерных программ. В то же время, обобщая рассмотренные 

подходы, учитывая результаты исследований по проблеме формирования 

умений в области создания алгоритмов и программ, а также собственный 

 
6 ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». URL: 

https://new2.rea.ru/Sveden/edu cation (дата обращения: 02.03.2023). 
7 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». URL: https://ns.spbu.ru/ 

(дата обращения: 25.02.2023). 

https://ns.spbu.ru/
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опыт, можно выделить четыре этапа решения данной задачи при подготовке 

студентов в вузе. 

Первый этап формирования компетенции связан с началом обучения 

студентов в вузе, он реализуется за счет включения в базовую часть учебно-

го плана одной-двух дисциплин, цель изучения которых – приобретение 

студентами начальных знаний по теории алгоритмов и программированию 

и формирование умения использовать их при решении простейших задач. 

Этот этап очень важен, так как на нем «обучаемый должен овладеть навы-

ками точного формулирования алгоритмов» [6, с. 24]. Этой же точки зрения 

придерживается И.В. Баженова, которая в качестве первого показателя ре-

зультата обучения программированию предлагает рассматривать уровень 

развития алгоритмического мышления [5]. 

Для того чтобы активно шел процесс трансформации приобретенных 

знаний в опыт деятельности по конструированию алгоритмов, данные дис-

циплины целесообразно включить в программу подготовки студентов пер-

вого курса. Это позволит им овладевать приобретенными знаниями и уме-

ниями при решении математических и профессионально ориентированных 

задач, что согласуется с выводами исследования В.В. Калитиной о целесо-

образности использования практико-ориентированных задач при обучении 

программированию [7]. Кроме того, параллельное изучение математики  

и элементов теории алгоритмов обосновано тем, что в формировании компе-

тенции создавать алгоритмы особая роль отводится математике, при изучении 

которой студенты приобретают опыт использования и создания различных 

видов алгоритмов. В.В. Попова в диссертационном исследовании [8], рас-

сматривая алгоритмический потенциал дисциплины «Математика», отмеча-

ет, что он обеспечивается последовательностью задач, включающей задачи 

на применение готовых алгоритмов, составление линейных алгоритмов, ис-

пользование в алгоритмах ветвлений и вспомогательных алгоритмов и др. 

С другой стороны, за счет появления возможности использовать струк-

туры языка программирования, его стандартные функции, спектр решаемых 

математических и прикладных задач может быть существенно расширен. 

Такой подход имеет вторичный эффект, связанный с повышением уровня 

усвоения математического содержания и усилением мотивационной компо-

ненты процесса обучения. Основой реализации данного и всех следующих 

этапов формирования цифровой компетенции является междисциплинарная 

разноуровневая интеграция, охватывающая дисциплины профессионального 

и информационно-математического модулей, виды учебной аудиторной и вне- 

аудиторной работы. Она способствует приобретению студентами опыта со-

здания различных видов экономико-математических моделей, реализуемых 

как за счет некоторой стандартной последовательности операторов и функ-

ций языка программирования, так и требующих разработки алгоритмов и со- 

ответствующих программ. Этой же точки зрения придерживаются авторы [9]. 

Применительно к дисциплинам первого курса подготовки бакалавров эконо-

мики для построения экономико-математических моделей в первую очередь 

должны и могут быть задействованы профессионально ориентированные 
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задачи курсов микро- и макроэкономики, менеджмента. Задача поиска оп-

тимальных путей реализации экономико-математических моделей является 

необходимой и крайне важной. Для этого в рамках внеаудиторной работы на 

занятиях студенческих научных кружков студенты приобретают дополни-

тельные сведения о методах математики, составляют алгоритмы и коды их 

реализации, применяют последние при решении задач. Другими словами, 

«упор делается… на разработку алгоритмов решения задач с последующей 

реализацией разработанных алгоритмов в виде программного кода» [10, 

с. 111]. Другое направление работы студенческих научных кружков связано 

с изучением языков программирования и их использованием в практической 

деятельности, например для разработки мобильных приложений. 

Второй этап формирования цифровой компетенции создания алгорит-

мов и компьютерных программ связан с вариативной частью учебного плана, 

дисциплины которой обязательны для всех студентов. Исходя из логики учебно-

го процесса, изучение дисциплин, включенных в эту часть учебного плана, 

должно обеспечивать повышенный уровень овладения языком программиро-

вания. Развивая линию междисциплинарной интеграции, содержание курса 

программирования должно прирастать пакетами, функциями, необходимыми 

для решения профессионально ориентированных задач, содержательно свя-

занных со следующим блоком математических и профессиональных дисци-

плин. Например, обеспечивать решение задач анализа данных, статистики, 

эконометрики и других профессиональных дисциплин. Исходя из того, что 

метод проектов, как отмечают авторы [11‒14], является действенным при 

обучении программированию, на данном этапе приобретение студентами 

опыта создания экономико-математических моделей, конструирования алго-

ритмов, компьютерных программ, реализующих построенные модели, целе-

сообразно осуществлять в форме выполнения интегрированных учебных 

проектов по математическим, информационным и профессиональным дис-

циплинам. Выполнение курсовых работ по профессиональным дисциплинам, 

имеющее место на данном и следующем этапах формирования компетенции, 

также должно включать разработку алгоритмов и компьютерных программ. 

Третий этап формирования цифровой компетенции в области создания 

алгоритмов и компьютерных программ реализуется при изучении студента-

ми дисциплин по выбору. Очевидно, что эта часть учебного плана должна 

отражать специфику направления и программы подготовки студентов, по-

этому нет возможности в полном объеме наполнить ее дисциплинами, обес-

печивающими формирование способности создавать алгоритмы и компью-

терные программы. Однако один из модулей может быть скомплектован из 

дисциплин, раскрывающих разные стороны деятельности ИТ-специалистов. 

Это «Информационные системы и сети», «Базы данных», «Информационная 

безопасность». В рамках научно-исследовательской работы студенты при 

разработке исследовательских проектов, включающих сбор и анализ инфор-

мации, создание и реализацию экономико-математической модели, обеспе-

чивающей на основе имеющихся данных принятие управленческого реше-

ния, составление прогноза ситуации, используют программное обеспечение, 

в том числе самостоятельно разработанные программы. 
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Четвертый, заключительный этап формирования цифровой компетенции 

в области разработки алгоритмов и компьютерных программ может быть реали-

зован либо в рамках факультатива, либо программы системы дополнительного 

образования. На этом этапе должна иметь место систематизация изученного 

содержания, при необходимости его дополнение, работа над кейсами. Кроме 

того, на этом этапе при прохождении производственной практики целесооб-

разно в рамках индивидуального задания предусмотреть выполнение анали-

за программного обеспечения предприятия (структурного подразделения), 

функций, выполняемых им, разработку рекомендаций по совершенствова-

нию бизнес-процессов, программного обеспечения и т. д. Данное положение 

по сути дела дает один из вариантов ответа на вопрос о «внедрении системных, 

междисциплинарных практик обучения с обязательным освоением и ис-

пользованием тех или иных цифровых навыков в качестве инструмента обу-

чения» [15, с. 74 ]. Использование при подготовке ВКР знаний программных 

продуктов, умения применить их при проведении экономического исследо-

вания, предусматривающего анализ и обработку эмпирического материала, 

построение экономико-математической модели, подготовку предложений по 

повышению эффективности бизнес-процессов, анализ результатов внедре-

ния, будет значимым на каждом из этапов исследования. 

В таблице представлены характеристики этапов формирования цифро-

вой компетенции в области создания алгоритмов и компьютерных программ. 
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Заключение. В результате анализа образовательных программ на при-

мере направления подготовки 380301 «Экономика» с позиции включения в них 

дисциплин, при изучении которых формируется опыт разработки алгоритмов 

и создания программ, установлено, что в процессе подготовки студентов по 

образовательной программе любой из трех выявленных групп цифровая 

компетенция по разработке алгоритмов и компьютерных программ не явля-

ется сформированной. 

На основе теоретического анализа исследований в области обучения 

программированию, формированию умений создавать алгоритмы и про-

граммы, а также собственного опыта предложен подход к формированию 

у студентов компетенции в области создания алгоритмов и компьютерных 

программ. 
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