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Особенности гендерных показателей цифровой грамотности студентов 

Н. П. Крылова, Е. Н. Левашов (Череповец, Россия) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема формирования цифровой грамотно-
сти студентов в условиях образовательной среды вуза.  

Целью статьи является выявление особенностей гендерных показателей цифровой гра-
мотности студентов. 

Методология. Исследование основано на компетентностном и деятельностном подхо-
дах в условиях вузовской подготовки, а также на показателях цифровой грамотности, выявлен-
ных на Саммите G20 2017. На основе данных критериев авторами определены уровни гендерных 
показателей цифровой грамотности студентов. Авторами статьи на основе современных 
научных подходов обобщаются понятия «цифровая грамотность» и «цифровые компетенции». 
В ходе исследования проведен онлайн-опрос студентов, в нем приняли участие 190 студентов 
1–4 курсов Череповецкого государственного университета, также использовался метод уст-
ного опроса преподавателей вуза (20 человек). 

Результаты. В статье представлен обзор современных подходов к определению цифро-
вой грамотности студентов, выявляются гендерные показатели и уровни цифровой грамотно-
сти студентов вуза. Авторами сформулировано содержание цифровых запросов современной 
образовательной среды, выявлены общие и отличительные характеристики цифровых компе-
тенций, цифровых навыков, цифровой грамотности студентов, определены гендерные показа-
тели и уровни цифровой грамотности опрошенных.  

Заключение. Полученные результаты не выявили существенных гендерных различий в по-
казателях цифровой грамотности: как у молодых людей, так и у девушек зафиксирован средний 
уровень цифровой грамотности. Авторами предложены рекомендации по развитию уровня циф-
ровой грамотности. 
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разовательная среда; подготовка студентов вуза; уровень цифровой грамотности; гендерный 
аспект. 
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Постановка проблемы 
Проблема формирования цифровой гра-

мотности студентов приобретает особую акту-
альность, так как общество переживает пере-
ход к цифровизации в различных сферах жиз-
недеятельности1. 

Исследования российских и зарубежных 
авторов по вопросам цифровой грамотности 
студентов отражают различные аспекты изу-
чаемого вопроса. Н. П. Гончарук, Е. И. Хро-
мова констатируют, что развитие интернет-
технологий привело к необходимости внедре-
ния различных способов работы в сети интер-
нет в образовательном процессе. Авторы от-
мечают, что большинство интернет-ресурсов 
не адаптированы для системы образования, а 
работа с ними требует определенной подго-
товки. Информация в интернет-ресурсах ха-
рактеризуется высокой степенью неопреде-
ленности, избыточности, в ней сложно найти 
нужную и полезную информацию. Студенты 
испытывают трудности самостоятельно струк-
турировать, систематизировать найденную 
информацию [9, с. 33].   

С. Л. Таланов утверждает, что большин-
ство студентов не умеют искать и анализиро-
вать информацию. Автор предлагает разрабо-
тать курс для студентов по обучению необхо-
димым навыкам и умениям поиска информа-
ции в интернете, развитию навыков критиче-
ского мышления [24, с. 88]. Е. А. Долгих, 
Т. А. Першина отмечают, что несмотря на 
быстрые темпы развития цифровой эконо-
мики, цифровые компетенции студентов раз-
виты недостаточно [11, с. 71].  

1  Федорова Т. А., Кукарцева О. И., Федорова Н. В. 
Цифровизация образования: преимущества и недо-
статки // Молодые ученые в решении актуальных 
проблем науки: сборник материалов конференции. – 
2019. – С. 1132–1134. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=41530443   

Г. М. Ефремова, О. Н. Мороз, И. В. Ни-
тяго утверждают, что одной из приоритетных 
задач развития образования в России является 
соответствие требованиям цифровой эконо-
мики, необходимость обучения студентов че-
рез проекты и междисциплинарные компетен-
ции, обучение преподавателей новым методи-
кам и технологиям преподавания [15, с. 59].   

Н. Н. Зеркина и М. В. Желтякова вклю-
чают в понятие цифровой грамотности три ос-
новные составляющие: цифровое потребле-
ние, цифровую компетентность и цифровую 
безопасность. Цифровое потребление они 
трактуют как «знание и использование интер-
нет-услуг для трудовой, учебной и развлека-
тельной деятельности». В понятие цифровые 
компетенции они включают «навыки эффек-
тивного использования информационно-ком-
муникационных технологий, к которым отно-
сятся способы поиска информации в интер-
нете, критическая восприимчивость информа-
ции, создание контента и размещение его в 
сети интернет» [16, с. 19]. Такой же позиции 
по данному вопросу придерживается и 
Е. А. Гайдук2. 

Е. А. Смирнов, М. В. Рослякова опреде-
ляют цифровую грамотность как «набор зна-
ний и умений, обеспечивающих безопасное и 
эффективное использование цифровых техно-

2 Гайдук Е. А. К вопросу о формировании цифровых 
компетенций у студентов вузов // Современное обра-
зование: повышение профессиональной компетент-
ности преподавателей вуза – гарантия обеспечения 
качества образования: материалы конференции. – 
2018. – С. 17–18. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=35189224  
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логий и ресурсов интернета, в том числе, циф-
ровое потребление, цифровые компетенции, 
цифровую безопасность»3.  

По мнению Р. Р. Алиевой, Э. Р. Гузуе-
вой, М. Х. Эсмурзаевой, «цифровая грамот-
ность включает приобретение отдельных тех-
нических навыков, развитие у студентов пони-
мания цифровых сред, умение адаптироваться 
к цифровому окружению» [1, с. 28]. Авторы 
утверждают, что «вузы должны готовить «спе-
циалистов нового образца – цифровых граж-
дан» [1, с. 28]. 

Е. П. Матвеева и Е. С. Кощеева дают 
следующее определение цифровой грамотно-
сти – «способность безопасно и надлежащим 
образом получать доступ, управлять, пони-
мать, интегрировать, общаться, оценивать и 
создавать информацию с помощью цифровых 
устройств и сетевых технологий для участия в 
экономической и социальной жизни» [19, 
с. 24]. 

Д. Белшоу выделяет несколько элемен-
тов цифровой грамотности: понимание куль-
турного контекста интернет-среды, умение 
коммуницировать в онлайн сообществах, уме-
ние создавать и распространять контент, вла-
дение цифровыми технологиями для самораз-
вития [10, с. 31].     

С. С. Хромов и Н. А. Каменева отмечают 
факторы, влияющие на развитие цифровой 
грамотности: социальная компетентность – 
сотрудничество, адаптация, коммуникация; 
критическое мышление – оценка и структури-
зация информации; знание цифровых инстру-
ментов – знание программного обеспечения, 
IT компетенции [25, с. 64]. 

3 Смирнов Е. А., Рослякова М. В. Цифровая грамот-
ность будущих управленцев: гендерный аспект (к по-
становке проблемы) // Гендерное измерение цифро-
вой экономики: от стратегии к действию: материалы 

А. Супарман отмечает, что развитие 
цифровых технологий требует от специали-
стов проявления цифровой грамотности, автор 
измеряет цифровую грамотность студентов, 
используя определенную структуру компетен-
ций, которая включает технические навыки, 
критическое мышление и коммуникативные 
способности [36]. 

E. Porat, I. Blau, A. Barak исследуют циф-
ровую грамотность среди студентов с целью 
определения компетенций для решения циф-
ровых задач [33].  

В статье W. Techataweewan, U. Prasertsin 
авторами выделяется четыре фактора цифро-
вой грамотности: познавательные способно-
сти, изобретательность, навыки выступлений 
(презентации); навыки мышления, включая 
анализ, оценку, креативность; навыки сов-
местной работы, работу в команде, сетевую 
кооперацию, ответственность за результат; 
владение этическими нормами, правовой гра-
мотностью, обеспечение собственной без-
опасности [35].   

K. T. Kim исследует зависимость между 
цифровой грамотностью, стратегиями обуче-
ния и ключевыми компетенциями среди сту-
дентов, а также выявляет закономерности 
между показателями этих понятий в зависимо-
сти от индивидуальных особенностей [30]. 
L. Lofthus, K. Silseth изучают вопрос цифро-
вой грамотности в аспекте использования сту-
дентами цифровых информационных ресур-
сов [31].   

Н. А. Волкова и В. С. Петрова выделяют 
три уровня сформированности цифровых ком-
петенций: высокий уровень характеризуется 
умением применять цифровые и информаци-

всероссийской конференции с международным уча-
стием. – 2018. – С. 109–112. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=35219039   
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онно-коммуникационные технологии в пол-
ном объеме, в том числе, создавать цифровой 
продукт; средний отличается частичным зна-
нием о наличии цифровых и информационно-
коммуникационных технологий; низкий ха-
рактеризуется знанием о цифровых компонен-
тах, но неумением соотносить компоненты 
знаний с профессиональными задачами [6, 
с. 22].   

Н. Л. Синева, Д. Ю. Вагин, Г. И. Исламова 
определяют, что цифровая грамотность – 
набор знаний и умений, которые необходимы 
для безопасного и эффективного использова-
ния цифровых технологий и ресурсов интер-
нета. Цифровые компетенции – способность 
решать разнообразные задачи в области ис-
пользования информационно-коммуникаци-
онных технологий, использовать и создавать 
контент при помощи цифровых технологий, 
включая поиск и обмен информацией, взаимо-
действие с другими людьми, компьютерное 
программирование. Цифровые навыки – усто-
явшиеся, доведенные до автоматизма модели 
поведения, основанные на знаниях и умениях 
в области использования цифровых устройств, 
коммуникационных приложений и сетей для 
доступа к информации и управления ей [22, 
с. 1125].    

Цифровые компетенции согласно 
Т. А. Гилевой – «общий термин, используе-
мый для характеристики способностей чело-
века (гражданина, сотрудника, студента) ис-
пользовать информационно-коммуникацион-
ные технологии в определенном контексте» 
[8, с. 25]. 

Цифровая компетентность, по мнению 
Н. Д. Бермана, есть «способность осознанно 
применять цифровые инструменты для реше-
ния профессиональных и повседневных за-
дач» [3, с. 5].  

В модели цифровых компетенций Dig-
Comp выделено пять областей компетенций: 

компетенции в области информации и данных, 
компетенции в области коммуникаций и со-
трудничества, компетенции в создании циф-
рового контента, компетенции в области без-
опасности, компетенции в решении проблем 
[8, с. 25]. 

F. Guzman-Simon, E. Garcia-Jimenez, 
I. Lopez-Cobo утверждают, что формирование 
цифровой компетентности является частью 
процесса подготовки студентов, что требует 
развития информационной грамотности и 
навыков использования информационно-ком-
муникационных технологий [29]. 

Проанализировав факторы, влияющие 
на формирование цифровой компетентности 
студентов, M. Fernandez-Mellizo, D. Manzano 
делают вывод, что сверстники и преподава-
тели, а не технологическая инфраструктура 
учебного заведения, играют главную роль в 
приобретении цифровых навыков студентами 
[27]. 

Б. М. Новак отмечает, что владение циф-
ровыми компетенциями помогает адаптиро-
ваться к быстрым изменениям во всех сферах 
деятельности, автор также рассматривает 
риски, связанные с навигацией в интернет-
пространстве, поиском и сбором информации 
[32].    

F. Siddiq, P. Gochyyev, M. Wilson разра-
ботали инструмент оценки навыков использо-
вания студентами информационно-коммуни-
кационных технологий, измеряя способность 
студентов обрабатывать цифровую информа-
цию, передавать информацию [34].  

Исследование P. F. Gibson, S. Smith 
направлено на определение навыков, необхо-
димых студентам, чтобы ориентироваться в 
своем информационном пространстве, а также 
касается вопросов приобретения и развития 
таких навыков [28]. 

Г. А. Банных выделяет понятие инфор-
мационная компетентность как «способность 
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определять для себя потребность получения 
информации, приобретать и оценивать необ-
ходимую информацию, организовать и систе-
матизировать полученную информацию, а 
также интерпретировать и передавать её» [2, 
с. 16]. 

Т. В. Ершова и С. В. Зива отдельно вы-
деляют цифровые навыки и информационные 
навыки. К цифровым навыкам они относят 
компьютерную и ИКТ грамотность, использо-
вание офисного программного обеспечения 
для увеличения производительности, исполь-
зование социальных сетей, мобильных прило-
жений, облачных технологий, владение техно-
логиями интернета вещей. Информационные 
навыки включают обработку информации, 
грамотность в области использования данных 
и промежуточную аналитику данных, инфор-
мационную безопасность и конфиденциаль-
ность [14, с. 9]. Таким образом, в современных 
научных исследованиях существуют различ-
ные точки зрения на ключевые понятия про-
блемы формирования цифровой грамотности. 

В докладе ЮНЕСКО и Международного 
союза электросвязи (2017 г.) представлена 
схема цифровых навыков, где выделяются ба-
зовые функциональные навыки, стандартные 
цифровые навыки, необходимые для осмыс-
ленного использования цифровых техноло-
гий; продвинутые цифровые навыки, необхо-
димые для расширенного и трансформирую-
щего использования технологий. К базовым 
навыкам относятся умение обращаться с 
устройствами, способность зайти в интернет, 
завести аккаунт, найти нужную информацию 
или ресурс в сети, понимание основных ИКТ-
концептов, способность выбрать нужные 
настройки сервисов и устройств, умение рабо-
тать с файлами. Стандартные цифровые 
навыки включают умение работать с получен-
ными данными, оценивать их значимость, 

умение организовывать и хранить информа-
цию, обращение с персональными данными, 
умение защитить свои устройства и информа-
цию от вирусов и злоумышленников, эффек-
тивное использование онлайн приложений, 
мессенджеров, портала государственных 
услуг и т. д. Продвинутые цифровые навыки – 
программирование, разработка приложений, 
администрирование сетей, аналитика данных 
[14, с. 10]. 

Среди трендов обучения цифровым ком-
петенциям Н. И. Сорокина, Р. И. Степанов, 
Э. Ю. Попова выделяют следующие: интер-
вальное онлайн обучение, сочетание микро и 
макрообучения, игрофикация, взаимное обу-
чение [23, с. 27].   

Проведенный анализ показал, что поня-
тия цифровой грамотности и цифровых ком-
петенций находятся в фокусе внимания как 
отечественных, так и зарубежных исследова-
телей, однако гендерный аспект показателей 
цифровой грамотности обучаемых изучен не-
достаточно. 

Целью данного исследования является 
выявление гендерных показателей цифровой 
грамотности студентов университета. 

 
Методология исследования 
Основным методом исследования явля-

ется обобщение научно-исследовательской 
литературы по проблеме формирования циф-
ровой грамотности в контексте вузовского об-
разования. В качестве методологии исследова-
ния выступают компетентностный и деятель-
ностный подходы. Кроме того, в данной ра-
боте используются подходы к выявлению 
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цифровой грамотности студентов, сформули-
рованные на Саммите G20 2017 г.4  

Компетентностный подход, зародив-
шийся в бизнес-среде, создал модели компе-
тенций с уровнями их освоения (формирова-
ния) [17, с. 150]. Современные идеи компе-
тентностного подхода рассматриваются в ра-
ботах А. М. Аронова, О. В. Знаменской 5 , 
А.  В.  Баранникова 6 , А. Г. Бермуса 7 , 
И. А. Зимней8, В. В. Краевского9, А. В. Хутор-
ского10. 

В основе компетентностного подхода за-
ложены два базовых понятия – компетенция и 
компетентность. О. Н. Лихачева дает следую-
щие определения: компетенция – это «сово-
купность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятель-
ности), задаваемых по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов, необ-
ходимых для качественной продуктивной дея-
тельности по отношению к ним» [18, с. 268]. 
Компетентность –это «владение, обладание 
человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отношение к ней 
и предмету деятельности» [18, с. 268]. 

4 Chetty K., Qigui L., Gcora N., Josie J., Wenwei L., Fang 
C. Bridging the Digital Divide: Measuring Digital Liter-
acy // Economics Discussion Papers. – 2017. – № 2017-
69. URL: http://www.economics-ejournal.org/econom-
ics/discussionpapers/2017-69  

5 Аронов А. М., Знаменская О. В. О понятии математи-
ческая компетентность // Вестник Московского уни-
верситета. Серия 20: педагогическое образование. – 
2010. – № 4. – С. 31–43. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=15607218  

6 Баранников А. В. Компетентностный подход и каче-
ство образования: монография. – М.: Московский 
центр качества образования, 2008. – 142 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=20041215 

7 Бермус А. Г. Компетентностный подход в образова-
нии // Сибирский учитель. – 2011. – № 3. – С. 15–21. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=16996814 

Такой же точки зрения придерживается 
и О. В. Евтихов, который утверждает, что «ос-
новная идея компетентностного подхода за-
ключается в том, что главный результат обра-
зования – не разрозненные знания, умения, 
навыки, а способность и готовность к их при-
менению в проблемных ситуациях профессио-
нальной деятельности» [13, с. 77].  

С. Ю. Мычка и М. А. Шаталов утвер-
ждают, что в рамках компетентностного под-
хода определяются компетенции выпускника 
в соответствии с требованиями образователь-
ных стандартов, работодателей, обществен-
ного устройства [20]. 

По мнению И. Н. Одарич и М. И. Гаври-
лова, основными целями компетентностного 
подхода является формирование у студентов 
готовности к самостоятельной деятельности и 
личной ответственности в комбинации с высо-
ким уровнем знаний и мотивации [21, с. 134].  

М. Н. Борисова и М. П. Воронов выде-
ляют следующие характеристики компетент-
ностного подхода в высшем образовании: 
учебный план базируется на компетенциях, 
необходимых для решения практических за-
дач и проблемных ситуаций, студенты выпол-
няют практические задания, оцениваются 

8 Зимняя И. А. Компетенция и компетентность в кон-
тексте компетентностного подхода в образовании // 
Ученые записки национального общества приклад-
ной лингвистики. – 2013. – № 4. – С. 16–31. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21611467 

9 Краевский В. В., Хуторской А. В. Предметное и об-
щепредметное в образовательных стандартах // Вест-
ник Института образования человека. – 2011. – № 1.  – 
С. 4. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24069405 

10 Хуторской А. В. Методологические основания при-
менения компетентностного подхода к проектирова-
нию образования // Высшее образование в России. – 
2017. – № 12. – С. 85–91. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=30770728  
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навыки и умения применения знаний, суще-
ствует система самооценки и экспертной 
оценки, учебные блоки (модули) в основном 
междисциплинарные [4, с. 7].    

Основные положения деятельностного 
подхода рассматриваются в исследованиях 
П. Я. Гальперина 11 , В. В. Давыдова 12 , 
М. М. Левиной 13 , В. А. Лекторского 14 , 
С. Л. Рубинштейна 15 , В. И. Слободчикова 16 , 
Н. Ф. Талызиной17, Г. П. Щедровицкого18. Ос-
новная идея деятельностного подхода заклю-
чается в том, что личностное и профессио-
нальное развитие происходит только в дея-
тельности. Важным аспектом деятельностного 
подхода является «коллективная мыследея-
тельность» [7, с. 32].  

С. В. Дюмина утверждает, что реализа-
ция деятельностного подхода предполагает 
необходимость обучения студентов умению 
определять цели и задачи различных видов бу-
дущей профессиональной деятельности, пла-
нировать, контролировать, организовывать 
собственную учебную деятельность [12, 
с.  138].  

В структуру компетентности студентов 
включаются три блока: когнитивный (знания 

11 Гальперин П. Я. Опыт изучения формирования ум-
ственных действий // Вестник Московского универ-
ситета. Серия 14: психология. – 2017. – № 4. – С. 3–
20. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32521718 

12 Давыдов В. В., Радзиховский Л. А. Теория Л. С. Вы-
готского и деятельностный подход в психологии // 
Вопросы психологии. – 1981. – № 1. – С. 67–80. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=37201368 

13 Левина М. М. Деятельностный подход как методо-
логический принцип управления образовательным 
процессом студентов // Педагогическое образование 
и наука. – 2009. – № 2. – С. 4–13. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=17062047  

14 Лекторский В. А. Деятельностный подход: начало и 
перспективы // Вестник Томского государственного 
педагогического университета. – 2008. – № 1. – С. 13–
16. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=11621284 

и способы их получения), деятельностный 
(формирование умений на основе полученных 
знаний и способы реализации этих умений), 
мотивационно-ценностный (мотивы и уста-
новки студента, проявляющиеся в процессе 
реализации компетентностей) [5, с. 115]. 

В данном исследовании авторы придер-
живаются позиции, что цифровая грамотность 
студентов формируется в управляемом обра-
зовательном процессе, в котором особая роль 
отводится преподавателю, его компетенциям, 
выбираемым методам, формам обучения, спо-
собствующим развитию необходимого уровня 
цифровой грамотности обучаемых, формиру-
ющих набор компетенций у студентов.  

В работе использован метод онлайн-
опроса, он проводился в 2019 г. в социальных 
сетях. Респондентами выступили 190 студен-
тов Череповецкого государственного универ-
ситета по направлениям подготовки «Эконо-
мика», «Управление персоналом», «Государ-
ственное и муниципальное управление», 
«Теплоэнергетика», «Строительство», «Ме-
таллургия» и специальности «Экономическая 
безопасность». Было опрошено 114 девушек и 
76 юношей. Большинство опрошенных (80 %) 

15 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: моно-
графия // Питер. – 2012. – 713 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=20115480 

16  Слободчиков В. И. Антропологический потенциал 
деятельностного содержания образования // Иссле-
довательская деятельность учащихся в современном 
образовательном пространстве: материалы IV обще-
российской научно-практической конференции с 
международным участием. – 2010. – С. 49–54. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=37124710 

17 Талызина Н. Ф. Деятельностная теория обучения как 
основа подготовки специалистов // Вестник Москов-
ского университета. Серия 20: педагогическое обра-
зование. – 2009. – № 3. – С. 17–30. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=12981474 

18 Щедровицкий Г. П. Рефлексия в деятельности // Во-
просы методологии. – 1994. – № 3–4. – С. 76–121. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39140476 
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студентов обучаются на втором и третьем кур-
сах, значительно меньшее количество (20 %) 
опрошенных студентов первого и четвертого 
курсов. Также был проведен опрос преподава-
телей вуза (20 человек), его целью было выяв-
ление мнения преподавателей относительно 
уровня цифровой грамотности студентов, их 
гендерных различий. 

 
Результаты исследования 
На основе проведенного анализа в дан-

ной работе авторы придерживаются точки зре-
ния, что цифровые компетенции являются од-
ним из элементов цифровой грамотности, а 
цифровые навыки можно считать составной 
частью цифровых компетенций.  

Цифровая трансформация образования 
является следствием стратегического курса 
Российской Федерации, нацеленного на эф-
фективное экономическое развитие страны. 
Образовательная система пока не в полной 
мере справляется со стремительным темпом 

распространения цифровых технологий. Ме-
няются технологии, происходит замена про-
фессий, изменяется сам формат подготовки 
специалистов. Среди востребованных профес-
сий современности выделяют разработчик 
блокчейн, оператор живых чатов, цифровой 
маркетолог, специалист по кибербезопасно-
сти, в этих условиях цифровая грамотность 
студентов вуза приобретает особую значи-
мость. Президент РФ В. В. Путин отметил, что 
«цифровая экономика представляет собой не 
отдельный уклад жизни, а новую основу для 
развития государства и всего общества» 19 . 
Также он заявил о «необходимости перехода к 
принципиально новым, индивидуальным тех-
нологиям обучения, готовности к изменениям, 
творческому поиску, актуальности обучения 
работе в команде, навыкам жизни в цифровую 
эпоху»20. 

Обратимся к показателям индекса циф-
ровой грамотности в РФ (таблица 1). 

Таблица 1 
Индекс цифровой грамотности в РФ 

Table 1 
Digital literacy index in the Russian Federation 

Год 2015 2016 2017 
Индекс цифровой грамотности 4,79 5,42 5,99 
Источник: цифровизация в малых и средних городах России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://files.data-economy.ru/cipr/YtaxiHSE.pdf 

 
По данным таблицы можно отметить, что 

наблюдается положительная динамика, индекс 
цифровой грамотности в РФ увеличился на 
1,2  за рассматриваемый период.  

Сам термин «цифровизация» включает в 
себя не только экономическую, техническую 

19  Путин: формирование цифровой экономики – во-
прос нацбезопасности РФ. URL: 
https://tass.ru/ekonomika/4389411 (дата обращения: 
16.12.2019) 

его составляющую, но и социально-обществен-
ный контекст понятия, вовлекая в себя человека, 
развивая личность с новыми компетенциями, 
способную обрабатывать, анализировать боль-
шие объемы данных, прогнозировать процессы, 

20 Нужно переходить к принципиально новым, в том 
числе индивидуальным технологиям обучения. URL: 
http://www.edutainme.ru/post/Putin-individu-
aln%D0%BE%D0%B5-obuchenie-v-shkole/ (дата об-
ращения: 16.12.2019)  
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использовать электронные технологии на госу-
дарственном, производственно-хозяйственном, 
индивидуальном уровнях. Современные рабо-
тодатели ставят новые профессиональные за-
дачи перед сотрудниками. В системе высшего 
образования возникает потребность в пере-
смотре требований к профессиональным компе-
тенциям специалистов, методам обучения, кото-

рые способствуют формированию необходи-
мого уровня цифровых компетенций, цифровой 
грамотности [26, с. 61]. Среди цифровых компе-
тенций выделяются умение обрабатывать боль-
шие объемы информационных данных, разра-
ботка приложений, проектирование, прогнози-
рование21. Выявляется ряд тенденций, связан-
ных с распространением цифровизации в обра-
зовательной среде (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Цифровые запросы в образовательной среде 

Fig. 1. Digital requests of educational environment 
 
В данной работе выделяются следующие 

компоненты цифровой грамотности: компью-
терная, информационная, коммуникативная 

21 Россия 2025: от кадров к талантам. URL: http://d-rus-
sia.ru/wp-content/uploads/2017/11/Skills_Out-
line_web_tcm26-175469.pdf  (дата обращения: 
16.12.2019) 

грамотность студентов, отношение к технологи-
ческим инновациям. Информационная грамот-

Изменение запросов цифрового  
общества  к образовательной  среде 

Новые требования к пре-
подавателям вуза; 

формам организации обра-
зовательного процесса 

 

Новые требования к циф-
ровым компетенциям  

студентов вуза 
 

Новые требования к 
учебникам, учебным по-

собиям, рабочим про-
граммам 

Обновление содержа-
ния учебно-методиче-

ских материалов 

Формы организации образовательного 
процесса ориентированы на результат, 
соответствуя запросу работодателя, 
государства. 
Распространение сетевых форм учеб-
ного взаимодействия. 
Обновленная система оценки (более 
персональная), больше индивидуаль-
ной обратной связи. 
Активное использование социальных 
сетей, гаджетов в обучении, виртуаль-
ной и смешанной реальности, искус-
ственного интеллекта 

Требуемые  компетенции к 
выпускникам: самообуче-

ние, цифровая грамот-
ность, критическое мыш-
ление, творчество, управ-

ление проектами 

© 2011–2020 Science for Education Today   Все права защищены 
 

                                                           

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26-175469.pdf
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26-175469.pdf
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26-175469.pdf


 Science for Education Today 

2020, том 10, № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

137 

ность – умение находить необходимую инфор-
мацию в различных цифровых ресурсах. Компь-
ютерная грамотность – частота и степень ис-
пользования цифровых устройств. Коммуника-
тивная грамотность – степень использования со-
циальных сетей, умение анализировать инфор-

мацию. Отношение к технологическим иннова-
циям – использование современных цифровых  
технологий, создание электронных приложе-
ний, понимание их вреда и пользы. 

Результаты онлайн-опроса студентов 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты онлайн-опроса студентов 
Table 2 

Results of students’ online survey  

Вопрос Ответы молодых людей  
(человек) 

Ответы девушек (человек) 

1 2 3 
Часто ли Вы используете ин-

тернет?  
Часто, каждый день – 74 

Раз в неделю – 2 
Раз в две недели и реже – 0 

Часто, каждый день – 109 
Раз в неделю – 5 

Раз в две недели и реже – 0 
Испытываете ли Вы трудно-
сти в работе в интернете ка-
сательно поиска необходи-

мой информации для учебы? 

Не испытываю – 70 
Испытываю незначительные труд-

ности – 6 
Испытываю значительные трудно-

сти – 0 

Не испытываю – 109 
Испытываю незначительные 

трудности – 5 
Испытываю значительные труд-

ности – 0 
Задумывались Вы о пользе 
(вреде) использования ин-

тернета? 

Да – 38 
Нет – 38 

Да – 74 
Нет – 40 

Испытываете ли Вы трудно-
сти в использовании различ-
ных цифровых устройств? 

Не испытываю – 65 
Испытываю – 11 

Не испытываю – 91 
Испытываю –23 

Способны ли Вы самостоя-
тельно создать электронное 

приложение  

Да – 9 
Нет – 67 

Да – 7 
Нет – 107 

Сколькими социальными се-
тями Вы пользуетесь регу-

лярно? 

Более 3 – 61 
3 – 5 
2 – 7 
1– 3 

 

Более 3 – 102 
3 – 5 
2 – 5 

           1– 2 

Знаете ли Вы технические 
характеристики компьютера 

и цифровых устройств? 

Да – 61 
Нет – 15 

Да – 80 
Нет – 34 

Следите ли Вы за изменени-
ями в цифровых техноло-
гиях, новинками в этой 

сфере? 

Да – 65 
Нет – 11 

Да – 99 
Нет – 15 

Пользуетесь ли Вы «ум-
ными» цифровыми гадже-

тами («умные часы») 

Да – 15 
Нет – 61 

Да – 17 
Нет – 97 

Знаете ли Вы безопасные ме-
тоды работы с файлами в ин-

тернете? 

Да – 53 
Нет – 23 

Да – 82 
Нет – 32 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 
Часто ли Вы совершаете 

покупки в интернете? 
Каждый день – 3 

Несколько раз в месяц – 21 
Несколько раз в год – 46 

Никогда – 6 

Каждый день – 16 
Несколько раз в месяц – 69 

Несколько раз в год – 29 
Никогда – 0 

Каким мобильным прило-
жением Вы пользуетесь 

чаще всего? 

Сбербанк – 49 
Почта (mail.ru, yandex.ru) – 14  

Яндекс такси, Rutaxi – 6 
Другие – 7 

Сбербанк – 68 
Почта (mail.ru, yandex.ru) – 21  

Яндекс такси, Rutaxi – 16 
Другие – 9 

Какой социальной сетью 
Вы пользуетесь чаще 

всего? 

Вконтакте – 51 
YouTube – 12  
Telegram – 8 
Другие – 5 

Вконтакте – 76 
Instagram – 18 
WhatsApp – 10 

Другие – 10 
Какое электронное устрой-
ство Вы используете чаще 

всего? 

Смартфон – 44 
Планшет – 11 
Ноутбук – 12 

Персональный компьютер – 9  

Смартфон – 42 
Планшет – 34 
Ноутбук – 29  

Персональный компьютер – 9 
Какие облачные техноло-

гии для хранения информа-
ции Вы используете чаще 

всего? 

Google диск – 34 
Яндекс диск – 21 

OneDrive – 5 
iCloud – 2 

Не использую облачные технологии 
для хранения информации – 14 

Google диск – 49 
Яндекс диск – 39 

OneDrive – 14  
iCloud – 9 

Не использую облачные техноло-
гии для хранения информации – 3 

С какой целью Вы чаще 
всего используете интер-

нет?  

Поиск информации – 40 
Подготовка к практическим заня-

тиям – 19 
Работа на образовательном портале 

– 13 
Другое – 4 

Поиск информации – 52 
Подготовка к практическим за-

нятиям – 36 
Работа на образовательном пор-

тале – 19 
Другое – 7 

Как Вы решаете проблему 
в случае сбоя или неис-
правности работы элек-
тронного устройства? 

Самостоятельное решение про-
блемы – 48 

Помощь друзей, знакомых, род-
ственников – 17 

Помощь профессионалов – 11  

Самостоятельное решение про-
блемы – 32 

Помощь друзей, знакомых, род-
ственников – 33 

Помощь профессионалов – 49 
 
Результаты проведенного опроса свиде-

тельствуют о том, что большинство опрошен-
ных студентов независимо от пола активно ис-
пользуют интернет (97 % молодых людей, 95 % 
девушек используют интернет каждый день). 

Не испытывают сложности в работе в ин-
тернете касательно поиска необходимой инфор-
мации для учебы 92 % молодых людей, 95 % де-
вушек. Задумывались о пользе (вреде) интер-
нета 50 % молодых людей и 65 % девушек. Не 
испытывают сложности в использовании раз-

личных цифровых устройств 85 % молодых лю-
дей, 80 % девушек. Способны самостоятельно 
создать электронное приложение только 12 % 
молодых людей и 6 % девушек.  

Регулярно пользуются более чем тремя со-
циальными сетями 80 % молодых людей, 90 % 
девушек. Знают технические характеристики 
компьютера и цифровых устройств 80 % моло-
дых людей, 70 % девушек. 

Следят за изменениями в цифровых тех-
нологиях, новинками в этой сфере 85 % моло-
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дых людей, 87 % девушек. Пользуются «ум-
ными» цифровыми гаджетами («умные часы») 
20 % молодых людей, 15 % девушек. Знают и 
пользуются безопасными методами работы с 
файлами в интернете 70 % молодых людей, 
72 % девушек. 

Девушки чаще совершают покупки в сети 
интернет, чем молодые люди. Среди опрошен-
ных молодых людей есть те, кто не приобретает 
товары через Интернет, среди ответов девушек 
такого варианта ответа не оказалось. Самые по-
пулярные мобильные приложения как у деву-
шек, так и у молодых людей – Сбербанк, Почта 
(mail.ru, yandex.ru), Яндекс такси, Rutaxi. В этом 
вопросе нет существенных гендерных различий.  

Что касается социальных сетей, то у деву-
шек большей популярностью пользуются Вкон-
такте, Instagram и WhatsApp. У молодых людей 
три самые популярные социальные сети – Вкон-
такте, YouTube и Telegram.  

Лидирующую позицию по используемым 
электронным устройствам занимает смартфон 
как у девушек, так и у молодых людей. Необхо-
димо отметить, что среди опрошенных молодых 
людей пользуется планшетами 15 %, в отличие 
от девушек (30 %), также девушки в большей 
мере, чем молодые люди используют ноутбук.  

Среди используемых облачных техноло-
гий для хранения информации как у девушек, 

так и у молодых людей наибольшей популярно-
стью пользуются Google диск и Яндекс диск.  
Необходимо отметить, что среди молодых лю-
дей было больше ответов «не использую облач-
ные технологии для хранения информации», 
чем у девушек.  

Большинство девушек и молодых людей 
использует интернет для учебы в целях поиска 
информации, подготовки к практическим заня-
тиям и работы на образовательном портале вуза.  

Можно сделать вывод, что без использова-
ния интернета учебная деятельность студентов 
сильно затруднена, а в современных условиях 
вероятнее всего и невозможна. Таким образом, 
развитие цифровой грамотности, связанной с 
навыками работы в сети интернет является ак-
туальным. 

Молодые люди в большей степени готовы 
самостоятельно решить проблемы в случае сбоя 
работы или неисправности электронного 
устройства. Девушки в случае возникновения 
такой ситуации чаще обращаются за помощью к 
друзьям (знакомым), родственникам или специ-
ализированным фирмам, занимающихся ремон-
том электронных устройств. В этом аспекте мо-
лодые люди показывают большее развитие циф-
ровой грамотности.  

Сгруппируем ответы студентов по показа-
телям цифровой грамотности (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Показатели цифровой грамотности студентов 
Table 3 

Indicators of students’ digital literacy   

Компонент цифровой 
грамотности Показатель 

Ответы мо-
лодых лю-

дей (%) 

Ответы деву-
шек (%) 

Информационная гра-
мотность 

Не испытываю трудности в работе в интер-
нете касательно поиска необходимой ин-

формации  
92 95 

Чаще всего использую Интернет для поиска 
информации 52 46 
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Продолжение таблицы 3 

Компьютерная  
грамотность 

Использую интернет каждый день 97 95 
Не испытываю трудности в использовании 

различных цифровых устройств 85 80 

Знаю технические характеристики компью-
тера и цифровых устройств 80 70 

Могу самостоятельно создать электронное 
приложение 12 6 

Самостоятельно решаю проблему в случае 
сбоя или неисправности электронного 

устройства 
63 28 

Коммуникативная  
грамотность 

Регулярно использую более трех социаль-
ных сетей 80 90 

Могу без труда сделать анализ необходи-
мой информации в интернет-ресурсах 70 80 

Отношение  
к технологическим  

инновациям 

Слежу за изменениями в цифровых техно-
логиях, новинками в этой сфере 

 
85 87 

Пользуюсь «умными» цифровыми техноло-
гиями (например, «умными часами») 20 15 

Задумываюсь о пользе (вреде) использова-
ния интернета 50 65 

 
Проведенный опрос преподавателей Чере-

повецкого государственного университета 
(20 человек) выявил, что, по мнению преподава-
телей, у большинства студентов проявляется 
средний уровень цифровой грамотности (70 % 
молодых людей и 75 % девушек), 20 % молодых 
людей и 15 % девушек демонстрируют, по мне-
нию преподавателей, повышенный уровень 
цифровой грамотности, 10 % молодых людей и 
10 % девушек проявляют базовый уровень циф-
ровой грамотности. 

При этом следует отметить, что в данном 
исследовании базовый уровень предполагает, 
что студент не осознает значимость информа-
ции для решения какой-либо проблемы, не мо-
жет самостоятельно найти необходимую ин-
формацию, не может провести анализ и струк-
туризацию полученной информации, обрабаты-
вает информацию программными средствами с 
затруднениями.  

Средний уровень означает, что студент не 
в полной мере представляет значимость инфор-
мации для решения какой-либо проблемы, поль-
зуется помощью преподавателя для поиска не-
обходимой информации, не может в полной 
мере оценить, проанализировать информацию и 
сформировать собственное отношение к этой 
информации, испытывает незначительные 
сложности в обработке информации программ-
ными средствами. 

Продвинутый уровень предполагает вла-
дение навыком нахождения оригинальных ре-
шений поставленной учебной задачи, используя 
цифровые ресурсы, осознание значимости ин-
формации в полном объеме для решения какой-
либо проблемы, умение самостоятельно найти 
необходимую информацию, оценить, проанали-
зировать ее, сформировать собственное отноше-
ние к этой информации, умение обработать ин-
формацию программными средствами. 
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Заключение 
Проведенное исследование позволяет 

отметить следующее: 
− изучение цифровой грамотности сту-

дентов актуально как для российских, так и за-
рубежных исследователей; 

− цифровая грамотность студентов фор-
мируется в условиях образовательной среды 
вуза, цифровые компетенции являются частью 
цифровой грамотности; 

− авторами сформулированы запросы 
цифрового общества к образовательной среде; 
описаны компоненты цифровой грамотности 
(информационная грамотность, компьютерная 
грамотность, коммуникативная грамотность, 
отношение к технологическим инновациям), 
выделены их показатели; определены уровни 
проявления цифровой грамотности студентов; 

− цифровая образовательная среда тре-
бует более тщательного методического управ-
ления со стороны преподавателя. 

В заключение обобщим главные выяв-
ленные особенности гендерных показателей 
цифровой грамотности студентов. Проведен-
ный опрос не выявил существенных гендер-
ных различий в показателях цифровой грамот-
ности студентов. Основная часть опрошенных 
без затруднений используют цифровые ре-
сурсы для учебных целей, однако необходимо 

уделять больше внимания развитию навыков 
студентов в анализе информации из интернет-
источников, формированию собственных суж-
дений по обозначенным вопросам, умению об-
рабатывать информацию, используя совре-
менные программные средства. 

Большинство студентов положительно 
относятся к использованию помимо компью-
теров других электронных устройств (смарт-
фонов, планшетов) на занятии для решения 
учебных задач. 

По мнению опрошенных преподавате-
лей Череповецкого государственного универ-
ситета, большинство студентов проявляют 
средний уровень цифровой грамотности, при 
этом не наблюдается значительной разницы 
между молодыми людьми и девушками. 

В целях повышения цифровой грамотно-
сти студентов преподавателю необходимо 
также повышать собственную цифровую ком-
петентность, уделять больше внимания управ-
лению процессом поиска и анализа информа-
ции, выбору разнообразных электронных ре-
сурсов для рекомендаций студентам, тща-
тельно планировать формы и методы работы с 
цифровыми ресурсами, активно использовать 
цифровые устройства для решения поставлен-
ных учебных задач, развивая необходимые 
цифровые компетенции. 
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Gender-specific indicators of university students’ digital literacy 

Abstract 
Introduction. The authors study the problem of developing students’ digital literacy within the 

context of a higher educational institution. The purpose of the research is to identify gender indicators 
of university students’ digital literacy. 

Materials and Methods. The study was conducted using competency-based and activity-based 
approaches in the context of higher education. It relies on digital literacy indicators identified at the 
G20 Summit 2017. According to them, the authors identify the levels of gender-specific indicators of 
students’ digital literacy. The authors clarify the concepts of ‘digital literacy’ and ‘digital competencies’ 
taking into account modern scholarly approaches. Within the context of this study, the data were 
collected via an online survey and interviews. The sample consisted of 190 1st–4th year students at 
Cherepovets State University. Interviews were conducted with academic staff (n=20). 

Results. The article presented an overview of modern approaches to measuring students’ digital 
literacy. The study revealed gender indicators and proficiency levels in digital literacy of university 
students. The study clarified the needs for digital proficiency within modern educational environments, 
revealed common and distinctive characteristics of digital competencies, digital skills, and digital 
literacy of students. The authors developed the online students’ survey and analyzed the obtained 
research data. Gender-specific indicators and levels of respondents’ digital literacy were identified. 

Conclusions. The study did not find significant gender differences in digital literacy rates. Both 
male and female students demonstrated the intermediate level of digital literacy. The authors provided 
recommendations on digital literacy development. 

Keywords 
Digital literacy; Digital competences; Digital skills; Educational environment; University 

education; Digital literacy level; Gender aspect. 
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