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Abstract. The significance of developing digital competence of a modern teacher in 

the context of rapid transition to digital learning. The main methodological approaches to 
the meaning of terms of “digital literacy” and “digital fluency” are defined. The impor-
tance of teacher’s metacognitive abilities needed to develop digital skills is highlighted. 
Studying the concepts of digital literacy and fluency plays an important role in the process 
of preparing students to obtain information safely and effectively, process, understand, in-
tegrate, transfer, evaluate and generate it using digital technologies.  
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Введение и постановка проблемы. Исследования содержатель-

ной части цифровых знаний у преподавателей при стремительном 
развитии информационных технологий в современном мире приобре-
тают важное значение. Педагогам необходимо постоянно повышать свою 
компетентность в области цифровых технологий, успешно интегриро-
вать их в образовательный процесс и передавать знания студентам. По-
нятия «цифровая грамотность» и «цифровая беглость» в настоящее вре-
мя активно используются в научной и образовательной сферах, одна-
ко до сих пор их четкое определение и разграничение вызывает труд-
ности. Ученые отмечают, что данные понятия необходимо рассматри-
вать не с позиции конкурентного сопоставления, а с точки зрения раз-
вивающихся знаний и навыков [1]. 

Исследования в области цифровых навыков преподавателей осо-
бенно актуальны из-за необходимости постоянного обновления их ком-
петенций, в том числе в сфере цифровых технологий. Понимание и раз-
личение понятий «цифровая грамотность» и «цифровая беглость» по-
могут повысить эффективность учебных процессов и общее качество 
цифрового образования педагогов (формальное, неформальное и инфор-
мальное обучение). 

Цель исследования – выделение основных методологических под-
ходов в интерпретации рассматриваемых понятий в отечественной и за-
рубежной литературе. 

Определение категориального аппарата представляет собой зна-
чимый аспект анализа в исследованиях по цифровой грамотности пре-
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подавателей профессионального образования [2]. В качестве исследо-
вательских вопросов ставятся следующие: 

1) Какие существуют методологические подходы в интерпрета-
ции понятий «цифровая грамотность» и «цифровая беглость»? 

2) Как выстроена связь между цифровой грамотностью и бег-
лостью в научной литературе? 

3) Каково их влияние на качество цифрового образования пре-
подавателей? 

В литературе, как отечественной, так и зарубежной, широко ис-
пользуются понятия, описывающие различные компетенции, связан-
ные с цифровыми технологиями [3]. Разнообразные термины в облас-
ти цифровой педагогики перекликаются между собой, охватывая ши-
рокий спектр навыков – от основ применения информационно-комму-
никационных технологий до развития критического мышления, этики 
и творческого потенциала (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Понятия цифровой педагогики 

Отсутствие последовательной концептуальной основы цифро-
вой грамотности и организации ее развития у человека XXI в. можно 
объяснить быстрым развитием цифровых технологий, процесс клас-
сификации во многом обусловлен социальными и политическими изме-
нениями [1]. Данное явление можно охарактеризовать как «запутан-
ный клубок компетенций» [3, р. 32], который, несмотря на неопреде-
ленность некоторых понятий, способствует универсальности для адапта-
ции и междисциплинарного сотрудничества.  
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Цифровая грамотность: ключевые аспекты и практическое 
применение. Для анализа дефиниции «цифровая грамотность» необ-
ходимо рассмотреть понятия «грамотность» и «цифровизация». Гра-
мотность – это «овладение базовыми знаниями и навыками, такими 
как чтение, письмо и арифметика, являющимися основой развития 
личности, показателем качества обучения и предпосылкой для непре-
рывного образования» [4, с. 42]. Вследствие совершенствования циф-
ровых и аудиовизуальных средств коммуникации данное понятие рас-
ширилось: «новая грамотность» – умение понимать, применять и со-
здавать мультимодальные тексты. Цифровая грамотность в XXI в. 
становится неотъемлемым навыком современного человека, объеди-
няет базовые умения – «работа с цифровыми носителями, обработка 
информации, использование социальных сетей и компьютерные на-
выки» [5, с. 2], ее называют «четвертой грамотностью» [6, с. 160], она 
включает все знания, умения и способности, необходимые для эффек-
тивного функционирования в цифровом пространстве. 

Появление понятия «цифровизация» стало результатом третьей 
революции в образовании, связанной с распространением Интернета 
и преобразованием информации в цифровую форму. Цифровизация 
внесла существенные изменения в структуру обучения, что нашло от-
ражение в методике преподавания (учебная информация в аудиовизу-
альном формате). Большое разнообразие контента и доступной инфор-
мации приводит к изменению роли педагога (подбор и оценка учебного 
материала, соответствие требованиям к информационно-коммуникацион-
ным технологиям). Цифровизация определяется как процесс «оциф-
ровки информационных ресурсов и автоматизации информационного 
пространства», в сфере образования данный процесс характеризуется 
развитием новых компетенций у преподавателей [7]. 

Впервые в научный дискурс понятие «цифровая грамотность» 
было введено P. Gilster [8]. В его понимании развитие цифровой гра-
мотности на метауровне подразумевает осмысление и освоение циф-
ровых знаний, а не просто нажатие клавиши [9]. 

Эпоха Web 2.0 делает акцент на контенте, создаваемом пользо-
вателями [3], этот период связан с развитием сетевого познания – фе-
номена, характеризующегося высоким уровнем информационного и ком-
муникационного взаимодействия [6]. По словам P. Gilster, цифровая 
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грамотность дает возможность создать архив информации, развить 
разборчивое мышление при взаимодействии с источниками информа-
ции, использовать социальные сети и обладать способностью распро-
странять информацию [8]. 

Y. Eshet выделил набор критериев оценки цифровой грамотности, 
включающий технические, когнитивные и социологические компетен-
ции. Кроме того, исследователь включил в нее следующие навыки [10]: 

● фотовизуальные (в том числе интерпретация графических ин-
струкций); 

● навыки репродукции информации (использование цифровых 
технологий для создания новых материалов на основе уже сущест-
вующих); 

● навигационные (ориентация в гипертекстовой среде и поиск не-
обходимой информации); 

● информационные (умение оценивать достоверность и качество 
получаемой онлайн-информации); 

● социально-экономические (знание правил поведения в цифро-
вом пространстве и умение их применять при онлайн-взаимодействии). 

Y. Eshet установил аналогию между информационной грамотно-
стью и необходимостью владеть навыками, позволяющими ориенти-
роваться в цифровой среде. По его мнению, цифровая грамотность под-
разумевает наличие комплекса умений и приемов, которыми пользо-
ватели и обучающиеся оперируют в онлайн-пространстве для эффек-
тивного взаимодействия с цифровыми технологиями [10]. 

От цифровой грамотности к цифровой беглости. По мнению 
C. Lankshear и М. Knobel, изучать цифровую грамотность необходимо 
с двух позиций. С одной стороны, рассматривать концептуальные 
определения понятия «идеальная цифровая грамотность». С другой сто-
роны, исследовать стандартизированные дефиниции понятия (совокуп-
ность определенных умений и навыков, необходимых для эффектив-
ного взаимодействия с цифровыми технологиями) [11]. Выделим основ-
ные подходы к определению цифровой грамотности, сложившиеся за 
последние годы в зарубежной научной литературе (рис. 2). 

Как компонент концептуального подхода понятие «цифровая 
грамотность» понимается как расширение традиционной способности 
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«читать и писать», включающее осознание информации, представлен-
ной в различных мультимедийных форматах. Цифровая грамотность 
предполагает техническое мастерство, использование цифровых ин-
струментов, инновационное изменение и оценку контента со стороны 
пользователя. Это развивающееся понятие, выражающее взаимосвязь 
между новыми инструментами и новыми способами мышления [11]. 
По мнению R. Hobbs и J. Coiro, цифровая грамотность отражает теку-
щие преобразования в информационных и коммуникационных техно-
логиях и является неотъемлемой частью повседневной жизни [12]. 

 

 
Рис. 2. Подходы к определению понятий цифровой среды 

Стандартизированный подход к понятию «цифровая грамотность» 
основан на выявлении четко определенных навыков и поддающихся 
проверке знаний в области использования цифровых ресурсов. Эта 
методология основана на рекомендациях ЮНЕСКО, согласно кото-
рым выделяются следующие знания и навыки: понимание безопасно-
го доступа, управление, интеграция, передача, оценка и создание ин-
формации с использованием цифровых технологий [13]. 
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Целесообразно в современных реалиях выделить третий подход: 
скорость принятия решений и степень осведомленности при осущест-
влении действий в цифровой сфере как характеристики цифровой бег-
лости. В этом контексте владение цифровыми технологиями харак-
теризуется как «бессознательная компетентность», человек инстинк-
тивно реализует тот или иной навык без сознательных размышлений. 
По словам N. Watts, «владение цифровыми технологиями может стать 
возможным только после упорной практики, когда знания и навыки 
настолько глубоко укореняются, что проявляются неявно» [14]. 

J. Bartlett и C. Miller утверждают, что в сфере цифровой грамот-
ности и владения цифровыми технологиями существует неотъемле-
мая взаимосвязь между компетенциями, необходимыми для решения 
проблемы разумного использования онлайн-информации, что пред-
полагает объединение традиционных навыков критического мышле-
ния с техническими знаниями с целью содействия развитию профес-
сиональных способностей [15]. 

Кроме того, взаимосвязь между этими конкретными категория-
ми становится все более очевидной. В частности, развитие навыков 
владения цифровыми технологиями играет важную роль в профессио-
нальной деятельности преподавателя: в оценке результатов обучения 
и создании эффективных учебных мероприятий с использованием тех-
нологий [14]. 

Зарубежные исследователи все чаще заменяют концепцию циф-
ровой грамотности понятием «цифровая беглость». Этот «сдвиг» от-
крывает новые возможности для развития цифровых медиа с помощью 
электронных средств выражения мнений [16]. Цифровую беглость рас-
сматривают как компетенцию, необходимую для освоения современ-
ных визуальных практик, приобретения или демонстрации знаний с по-
мощью цифровых инструментов. 

D. Belshaw утверждает, что цифровая грамотность направлена 
на развитие фундаментальных цифровых компетенций, а владение циф-
ровыми технологиями выходит за рамки этого и концентрируется на 
метакогнитивных способностях, необходимых для передачи цифровых 
навыков с одной технологической платформы на другую и принятия 
обоснованных решений относительно их использования [17]. C. Briggs 
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и K. Makise считают, что «владение цифровыми технологиями» предпо-
лагает понимание того, когда и зачем использовать цифровой ресурс, а циф-
ровая грамотность – того, какие инструменты использовать и как [18]. 

Для определения ключевых элементов понятий «цифровая гра-
мотность» и «цифровая беглость» нами была разработана таблица. 

Сравнительная характеристика понятий «цифровая грамотность» 
и «цифровая беглость» 

Критерий 
сравнения Цифровая грамотность Цифровая беглость 

1 2 3 
Уровень вла-
дения 

Базовый функциональный 
уровень: уверенное пользо-
вание компьютером, Интер-
нетом, электронной почтой,
текстовыми процессорами 
и другими программами 

Продвинутый уровень: вла-
дение за рамками базовых 
навыков, в том числе способ-
ность мыслить (разработка 
цифровых решений) 

Сфера приме-
нения 

Отдельные задачи Комплексное решение за-
дач 

Характер на-
выков 

Отдельные навыки: способ-
ность понимать и использо-
вать информацию из различ-
ных источников (компью-
теры) 

Интегрированный набор на-
выков: более широкий спектр
навыков и возможностей, не-
обходимых для активного 
и критического взаимодей-
ствия с цифровой техноло-
гией 

Способ обуче-
ния 

Самостоятельное освоение Систематическое обучение 
(формальное, неформальное 
и информальное) 

Уровень осо-
знания 

Сознательное использование Бессознательное владение 

Скорость дей-
ствий 

Спокойно Оперативно 

Глубина зна-
ний 

Поверхностные знания Глубокие знания 
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Окончание таблицы
1 2 3 

Цель развития Функционирование в циф-
ровом мире 

Эффективное использование
цифровых инструментов 

Обобщенное 
понятие 

Цифровая грамотность –
набор компетенций и навы-
ков, необходимых для эф-
фективного использования 
цифровых технологий, по-
иска, оценки, хранения, со-
здания, представления и об-
мена информацией, а так-
же для безопасного и гра-
мотного участия в цифро-
вом обществе 

Цифровая беглость – бо-
лее высокий уровень владе-
ния цифровыми технология-
ми по сравнению с цифровой
грамотностью, подразуме-
вает не только умение поль-
зоваться цифровыми инст-
рументами, но и способность
их творчески применять для
решения задач, моделирова-
ния процессов, создания новых 
цифровых объектов и форма-
тов представления инфор-
мации, предполагает нали-
чие навыков программиро-
вания, работы с большими 
данными, использования пере-
довых цифровых инструментов

 

Подводя итог, мы можем заключить, что цифровая грамотность 
и цифровая беглость представляют собой два уровня компетенций 
в цифровой среде. Цифровая грамотность ориентирована на уверен-
ное использование основных цифровых инструментов для выполне-
ния поставленных задач, цифровая беглость предполагает более вы-
сокий уровень развития цифровых навыков, таких как разработка циф-
ровых решений и креативное применение цифровых инструментов. 

Для преподавателя профессионального образования важно осоз-
навать разницу между данными понятиями, это поможет оптимизиро-
вать образовательный процесс и подготовить студентов к современ-
ным требованиям рынка труда. 

Заключение. В эпоху стремительной трансформации особенно 
актуальны вопросы терминологической стандартизации понятий циф-
рового образования (сравнительный анализ различных определений, 
изучение их эволюции в контексте цифровой эпохи, практическое при-
менение в образовательном процессе). 
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Цифровая компетентность преподавателя проявляется в способ-
ности эффективно работать с цифровыми ресурсами, критически оцени-
вать информацию и быстро находить необходимые данные. Цифровая 
грамотность – это необходимые базовые навыки специалиста, цифровая 
беглость расширяет их круг, в который входят метакогнитивные спо-
собности для эффективного использования цифровых технологий в ре-
шении профессиональных задач. Представленные в исследовании опре-
деления ученых подчеркивают важность понимания не только того, как 
использовать цифровые инструменты, но и когда и почему это делать. 

Осмысление понятий цифровой грамотности и беглости играет 
важную роль в развитии цифрового образования и повышении каче-
ства подготовки преподавателей к современным вызовам цифровой 
образовательной среды. 
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