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В современном мире цифровые технологии стремительно охватывают все 

больше сфер и направлений человеческой деятельности. Сейчас достаточно 

сложно спрогнозировать скорость распространения цифровой трансформации в 

мире, однако уже точно понятно, что цифровые навыки и компетенции стано-

вятся определяющими в профессиональном и личностном развитии человека. В 

настоящее время отсутствие цифровой грамотности, навыков работы в исполь-

зовании информационных технологий становится ведущим барьером при тру-

доустройстве, в области коммуникации, даже получении услуг потребления. 

Особенно остро проблема сформированности цифровых навыков обнажи-

лась в период самоизоляции, когда, в связи с распространением новой корона-

вирусной инфекции, множество контактов, профессиональных обязанностей, 

развлечений и многое другое ушли в дистанционный формат. 

Все это в настоящее время меняет значение и функции субъектов образо-

вательной среды. Для педагогов становится первоочередной задачей создание 

условий для овладения обучающимися цифровыми навыками. 
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Понятие «цифровые навыки» или «цифровая компетенция» в разных ис-

точниках определяется по-разному. Так, в работе А. Брольпито [2] в содержа-

ние цифровой компетенции включаются «умения работать с информацией и 

данными, онлайн-коммуникацию и взаимодействие, создание цифрового кон-

тента, безопасность и решение проблем». Базовыми умениями выступают уме-

ния пользоваться компьютерами и гаджетами при поиске, хранении и обмене 

информацией, общаться в социальных сетях, мессенджерах и в целом уверен-

ное использование Интернета. Цифровая компетенция подразумевает осмыс-

ленную и ответственную ориентацию в цифровом мире, а также критическое 

отношение к разным формам онлайн-взаимодействия. 

Европейский союз уже в 2006 году назвал цифровую компетенцию среди 

восьми ключевых компетенций в непрерывном обучении. Европейский центр 

по развитию профессионального образования предлагает такое определение 

компетенции: «способность использовать знания, умения, личные, социальные 

и (или) методологические способности в ситуациях работы или учёбы, а также 

в профессиональном и личностном развитии» [2]. 

Цифровые навыки, согласно определению Высшей школы экономики, – 

это «компетенции населения в области применения персональных компьюте-

ров, интернета и других видов ИКТ, а также намерения людей в приобретении 

соответствующих знаний и опыта» [1]. 

Итак, опираясь на различные определения, можно сказать, что цифровая 

компетенция подразумевает уверенное использование информационно-

коммуникационных технологий, владение Интернетом, умение выстраивать 

взаимодействие в виртуальном пространстве. 

Но как любое и любое явление в окружающем нас мире обладает преиму-

ществами и ограничениями, так и в формировании цифровой компетенции 

можно выделить возможности и риски. 

Ряд исследователей к положительным психологическим аспектам развития 

цифровой компетенции у обучающихся относят следующие: 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

− расширение возможностей для познания окружающего мира. У совре-

менных детей появилась уникальная возможность мгновенно получать инфор-

мацию по любому интересующему вопросу; 

− повышение доступности образования и индивидуализация процесса обу-

чения через обращение к онлайн-курсам, образовательным платформам; 

− появление ресурсов для активной коммуникации. В сети можно выбрать 

любую площадку для общения, участвовать в обсуждении различных проблем, 

заводить друзей, получать эмоциональную поддержку и оказывать помощь. 

Особенно это важно для ребенка с ограниченными возможностями коммуника-

ции или имеющим трудности с процессом общения в среде сверстников [7]; 

− открываются возможности для реализации собственных идей, для про-

фессионального выбора и становления профессиональных качеств. Сейчас по-

явилось множество школьников, реализующих инновационные решения с по-

мощью грантов или уже открывших собственное дело в сети [3]. 

Среди психологических рисков в развитии цифровой компетенции уча-

щихся мы бы хотели подчеркнуть такие. 

1. Обесценивание фундаментальных знаний и эрудиции. В мире, где все 

можно «загуглить» уровень глубокого знания не дает никаких преимуществ, и 

как следствие – возникает угроза деградации познавательных процессов [4]. 

Цифровые технологии освобождают ребенка от выполнения больших объемов 

умственной работы, а как известно, если функция не используется, то ее воз-

можности значительно снижаются или вовсе атрофируются [4]. Также, по мне-

нию Н. Карра [6], использование цифровых технологий приводит к снижению 

свойств внимания (концентрации, устойчивости); ухудшению памяти и мыш-

ления. Действительно, уже как факт исследователи отмечают у детей снижение 

возможностей внимания и памяти [8]. 

Кроме того, возникает риск утраты способности к критическому мышле-

нию. Все чаще ученики просто компилируют готовую информацию, без осмыс-

ления и анализа. 
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2. Риск возникновения поведенческих нарушений, например, агрессивных 

или суицидальных форм поведения. Причиной развития деструктивных пове-

денческих проявлений может стать столкновение с кибербуллингом, экстре-

мистскими группами, «группами смерти» и т. п. 

3. Появление зависимости от цифровых средств. Приобретают популяр-

ность термины «цифровой наркотик», «цифровой героин» [5]. 

4. Снижение развития социальных навыков. Общение в виртуальной ре-

альности не требует эмоциональных усилий, сопереживания, грамотной аргу-

ментации собственной позиции. Все можно выразить парой «эмодзи», смайли-

ков или «гифков». В результате возникает угроза дезадаптации как в школьном 

коллективе, так и в любой социальной группе. Утрачивается способность вы-

страивать реальные человеческие отношения. Также появляется риск разруше-

ния сложившихся механизмов социализации, проблемы при становлении цен-

ностно-смысловой сферы [10]. 

5. Снижение чувства психологической безопасности. Использование циф-

ровых ресурсов зачастую связано с предоставлением персональных данных, что 

вызывает чувство незащищенности и уязвимости. Кроме того, в образователь-

ной практике распространяется требование создавать электронное портфолио, 

что по мнению О. Четвериковой [9], представляет существенную опасность 

развитию личности. В электронном виде накапливается информация о дости-

жениях и неудачах ребенка, о причинах которых ничего не известно. По сути, 

ребенок лишается «права на ошибку», а информация для портфолио оказывает-

ся целью, а не средством. 

Таким образом, цифровизация в современном мире явление объективное и 

неизбежное, но проблема становления цифровой компетенции у обучающихся 

еще нуждается в анализе и обсуждении. Важно реализуя цифровые технологии 

в образовании обеспечить информационно-психологическую безопасность, со-

хранив все положительные функции и возможности этих технологий. Создать 

такие условия реализации цифровых технологий и сохранения безопасной сре-

ды для детей можно только через организацию системы взаимодействия между 
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всеми субъектами образовательного пространства. Ведущим фактором для 

успешного развития личности обучающихся выступает конструктивное обще-

ние с окружающими взрослыми. Только доверительные и позитивные отноше-

ния в системе «взрослый – ребенок» могут компенсировать и даже нейтрализо-

вать все отрицательные последствия внедрения цифровых технологий. 
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