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В статье раскрывается содержание понятия «цифровая грамотность». Сложность 
измерения феномена цифровой грамотности и сравнительного анализа эмпирических
данных аргументирована различиями в структурной операционализации понятия и ис*
пользуемых методик. Акцентируется внимание на цифровой грамотности преподавате*
лей и студентов высшей школы.
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Цифровая грамотность (англ. digital literаcy) — комплекс базовых знаний, уме�
ний и навыков по использованию цифровых устройств и сетевых технологий.

Эволюция интерпретации сложного по структуре понятия «цифровая грамот�
ность» определяется развитием цифровых устройств и сетевых технологий, а так�
же исследовательской рефлексией данного процесса. Автором понятия признан 
П. Гилстер, который трактовал его как «способность понимать и использовать ин�
формацию в различных форматах из широкого спектра источников, представлен�
ных с помощью компьютера» (Gilster, 1997: 1). Позже в понятие «цифровая грамот�
ность» включили такие составляющие, как компьютерная, информационная, визу�
альная и медиаграмотность (Martin, Grudziecki, 2006), в другом случае —
интерпретировали ее как навыки работы с цифровыми медиа, поиска и обработки
информации, т. е. отделяя от компьютерной грамотности (Wilson, Grizzle, Tuazon,
Akyempong, Cheung, 2011). Цифровая грамотность рассматривается и как этап,
предшествующий цифровой компетентности (Ilomaki, Lakkala, Kantosalo, 2011). 
В отечественной научной традиции (1) в рамках психологического подхода высо�
кий уровень цифровой грамотности трактуется как цифровая компетентность не
только через знания, умения, но и мотивацию, ответственность, предполагающую
обеспечение собственной безопасности в процессе использования цифровых тех�
нологий (Солдатова, Рассказова, 2014); (2) в рамках социологического подхода —
инструментальные компетенции пользователей, развитие способностей по созда�
нию медиатекстов и их обмену с другими участниками сети, восприятие и трактов�
ка контента, размещенного в Интернете, сочетающиеся с соблюдением цифровой
безопасности или цифровой гигиены, предполагающей предотвращение рисков по
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сбоям работы операционной системы гаджета, включая интернет�зависимость, ки�
бербуллинг и другие негативные последствия использования цифровых устройств
и сетевых технологий (Шариков, 2016). 

Многокомпонентная структура явления цифровой грамотности и, соответствен�
но, понятия, его отражающего, обусловливает сложность измерения данного фе�
номена. Индекс цифровой грамотности определяется по 16–20 показателям в раз�
личных исследованиях. Как наиболее надежный и перспективный инструмент из�
мерения цифровой грамотности предлагается анализ больших данных (Давыдов,
Логунова, 2015: 123). По данным исследования Регионального общественного цен�
тра интернет�технологий (РОЦИТ), наблюдается рост цифровой грамотности рос�
сиян: по 10�балльной шкале в 2015 г. индекс был равен 4,79, в 2017 г. — 5,99. Разброс
между индексами в федеральных округах составил от 4,17 до 6,41 (Всероссийское
исследование … , 2017: 9–10).

Цифровизация сферы образования, включая все его уровни, актуализировала
проблему цифровой грамотности основных участников образовательного процес�
са. Цифровая компетентность преподавателя вуза является составляющей образа
идеального педагога высшей школы (Ефимова, Сорокин, Грибовский, 2021: 215).
Понятие «цифровая грамотность преподавателя вуза» предполагает наличие таких
компонентов, как «уверенное пользование персональным компьютером; <…> эле�
ктронный адрес; <…> включенность в обмен как с коллегами по работе, так и со
студентами учебным контентом, комплекса заданий по предмету, который студен�
ты выполняют в электронном виде, <…> использование в своей преподавательской
деятельности технологий электронного обучения; <…> постоянное обновление
преподавателем своего электронного ресурса по каждому предмету (электронные
учебники, методические материалы, образцы выполнения заданий) который он ве�
дет; <…> ведение электронного журнала учета результатов выполнения заданий, 
и обеспечение его доступности для студентов; <…> использование облачных и, по
возможности, мобильных технологий» (Якунин, 2016: 469–470). По данным иссле�
дования 2019 г., 60% преподавателей «редко или никогда не проводили занятия 
в дистанционном формате или формате вебинаров», уровень владения облачными
технологиями в самооценке преподавателей равен 3,2 по 5�балльной шкале (Уроки
«стресс�теста» … , 2020: 12). Вынужденный масштабный переход на дистанционное
обучение в марте 2020 г., связанный с карантинными мерами в период пандемии
COVID�19, обнаружил реальный уровень цифровой грамотности преподавателей 
и студентов высшей школы. 96% преподавателей перешли на работу в онлайн�ре�
жиме. Основной проблемой начального периода для них стал дефицит методиче�
ских приемов по организации качественного дистанционного обучения. 36% препо�
давателей высшей школы параллельно с проведением дистанционных занятий про�
шли курсы повышения квалификации (там же: 13). Свидетельством более высокой
цифровой грамотности студентов по сравнению с группой преподавателей являет�
ся тот факт, что 20% преподавателей при переходе на дистанционный формат по�
лучили помощь от IT�волонтеров из числа своих студентов, а также то, что, по дан�
ным исследования, студенты не испытывали каких�либо трудностей (там же: 14).
Помощь студентов заключалась в настройке онлайн�платформ, решении возникав�
ших технологических и технических проблем. Часть преподавателей высшей школы
(от 5 до 30% в разных вузах), уровень цифровой грамотности которых не позволил
перейти в режим онлайн�занятий, практиковали заочное обучение: отсылали зада�
ния студентам и результаты их проверки (там же: 17). На этапе завершения дистан�
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ционного обучения весной 2020 г. более 60% преподавателей подтвердили недоста�
точный уровень владения цифровыми технологиями для осуществления образова�
тельной деятельности в дистанционном формате (там же). По оценке же большин�
ства опрошенных студентов (75,4%), респондентов другого исследования, уровень
цифровой грамотности преподавателей был «достаточным для эффективного пре�
подавания» (Алешковский, Гаспарашвили и др. 2020: 90). Выявлена статистическая
взаимосвязь между уровнем цифровой грамотности преподавателей и «возрастом,
читаемыми дисциплинами, сроком давности повышения квалификации в области
ИКТ» (Авилкина, 2020: 66). 

Статистический анализ цифровой грамотности студентов (в исследовании ана�
лизировались и навыки компьютерной грамотности) выявил, что в 2017 г. 89% обу�
чающихся высшей школы владели навыками работы с прикладными программами,
85,0% — коммуникативными навыками в цифровой среде, 55,0% — умениями рабо�
тать с цифровой информацией (Долгих, Першина, 2019: 67–68). Сравнительный
анализ цифровой грамотности преподавателей и студентов затруднен, так как в со�
циологических и статистических исследованиях отличается структурная операци�
онализация понятия «цифровая грамотность», используются разные методики.
Кроме того, сравнительный анализ цифровой грамотности основных участников
образовательного процесса необходимо проводить с учетом их включенности в ре�
ализацию/освоение конкретных образовательных программ. 
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The paper provides a definition of the concept of digital literacy. The complexity of the assess�
ment of the phenomenon of digital literacy and comparative analysis of empirical data is stipulated
by differences in structural operationalization of the concept and the applied methods. The digital
literacy of higher school teachers and students are especially highlighted. 
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