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Аннотация. Современное поколе-

ние детей рождается в цифровом ми-

ре. Использование цифровых техно-

логий в жизни они воспринимают как 

должное. В процессе обучения их 

цифровые компетенции только со-

вершенствуются. Однако дети с осо-

быми образовательными потребно-

стями не всегда обладают цифровыми 

компетенциями. Например, они не 

формируются в процессе обучения у 

детей с расстройствами интеллекту-

ального развития, для которых овла-

дение цифровыми технологиями ог-

раничивается уровнем использования 

смартфона и его основных функций. 

Проблема состоит в том, что, не об-

ладая цифровыми компетенциями, 

дети с расстройствами интеллекту-

ального развития не смогут интегри-

роваться в цифровое общество. Цель 

статьи — привлечь внимание специа-

листов к данной проблеме и опреде-

лить, какие же цифровые компетен-

ции способны освоить школьники с 

расстройствами интеллектуального 

развития. Цифровизация системы 

образования — закономерный и це-

ленаправленный процесс, поддержи-

ваемый государством. Разными ис-

следователями используются в каче-

стве синонимов следующие термины: 

«цифровая компетенция», «цифровая 

Abstract. The modern generation of 

children is born into the digital world. 

They take the use of digital technologies 

for granted. They only improve their 

digital competences in the process of 

learning. But children with special edu-

cational needs do not always have digi-

tal competences. For example, children 

with disorders of intellectual develop-

ment do not develop digital competenc-

es in the course of learning. For such 

children, acquisition of digital technolo-

gies is limited to the use of smartphone 

and its basic functions. The problem is 

that, with inadequate digital compe-

tence, children with disorders of intel-

lectual development may not be able to 

integrate into the digital society. The 

purpose of this article is to attract the 

attention of specialists to this problem 

and to determine which digital compe-

tences students with disorders of intel-

lectual development are able to master. 

The digitalization of the education sys-

tem is a natural and purposeful process 

supported by the state. Different re-

searchers use the following terms as 

synonyms: “digital skill”, “digital com-

petence” and “digital literacy”. The 

differences between these terms are 

minimal; therefore, many modern re-

searchers prefer to use these terms as 

equivalents, which leads to a distortion 
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компетентность» и «цифровая грамот-

ность». Различия между данными тер-

минами минимальны, поэтому многие 

современные исследователи предпо-

читают использовать их как равно-

значные, что приводит к смысловым 

искажениям при описании процессов 

цифровизации в образовании. Цифро-

вая компетентность включает в себя 

цифровые компетенции, обе они про-

являются в деятельности и являются 

необходимым условием эффективной 

учебной и профессиональной деятель-

ности в условиях цифровизации. 

В данной статье предложено автор-

ское видение цифровых компетенций, 

которые смогут освоить дети с рас-

стройствами интеллектуального раз-

вития. Цифровые компетенции обу-

чающихся с расстройствами интел-

лектуального развития включают 

информационную грамотность в 

цифровой среде, общение и сотруд-

ничество, создание цифрового кон-

тента, цифровую безопасность, уме-

ние определять простую техническую 

проблему и обращаться для ее реше-

ния за помощью. Цифровые компе-

тенции детей с расстройствами интел-

лектуального развития — это лично-

стные результаты образования, кото-

рые должны реализовываться через 

программу коррекционных занятий. 

Статья будет полезна специалистам, 

работающим с детьми с интеллекту-

альными нарушениями развития. 

of the meanings of the digitalization 

processes in education. Digital compe-

tence includes digital skills, both of 

which are demonstrated in activities and 

are a prerequisite for effective educa-

tional and professional activities in the 

context of digitalization. 

This article proposes the author's vi-

sion of digital competences that children 

with disorders of intellectual develop-

ment can master. The digital compe-

tences of learners with intellectual disa-

bilities include digital information liter-

acy, communication and collaboration, 

digital content creation, digital security, 

the ability to identify a simple technical 

problem and ask for help to solve it. The 

digital competences of children with 

disorders of intellectual development are 

the personal outcomes of education that 

should be implemented through a pro-

gram of rehabilitative classes. The arti-

cle may be useful for specialists working 

with children with disorders of intellec-

tual development. 
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Повсеместная цифровизация 

всех сфер деятельности происхо-

дит очень быстрыми темпами. 

Жизнь без цифровых технологий 

становится практически невоз-

можной. Люди вынуждены 

учиться использовать цифровые 

технологии как в обыденной 

жизни, так и в профессиональной 

деятельности [1; 4; 6]. 

Для этого представителям по-

коления «миллениалов» (родив-

шиеся с 1980 по 2003 г.) и старше 

приходится самостоятельно осваи-

вать цифровые технологии. Дети 

поколения Z, появившиеся на свет 

после 2003 г., как рожденные уже в 

мире цифровых технологий, вос-

принимают эти технологии как 

нечто обыденное и легко форми-

руют свои цифровые компетенции 

в ходе жизни и обучения. 

Государством реализуется фе-

деральный проект «Цифровая 

образовательная среда», который 

предполагает создание к 2024 г. 

современной и безопасной циф-

ровой образовательной среды 

(ЦОС). Цифровая образователь-

ная среда — это определенные 

условия реализации образова-

тельных программ с применени-

ем электронного обучения, дис-

танционных образовательных тех-

нологий. Они включают в себя 

цифровой образовательный кон-

тент, электронные информацион-

ные образовательные ресурсы, 

технологические средства [2; 9]. 

В 2021 г. общественности бы-

ла представлена стратегия циф-

ровой трансформации российско-

го образования. Предполагается, 

что реализация данной стратегии 

© Токарева М. В., Малярчук Н. Н., 2021 
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позволит всем категориям обу-

чающихся предоставить равный 

доступ к качественному верифи-

цированному цифровому образо-

вательному контенту и цифровым 

образовательным сервисам на 

всей территории Российской Фе-

дерации [13]. 

В школе цифровые компетен-

ции учащихся формируются не 

только на уроках информатики. 

Само по себе применение цифро-

вых технологий на уроках как 

учащимися, так и учителями уже 

вырабатывает цифровые компе-

тенции у учащихся. Но формиро-

вание цифровых компетенций не 

может ограничиваться только 

применением цифровых техноло-

гий в учебной деятельности. 

Важным аспектом является их 

использование в повседневной 

жизни. 

В России, по данным Мин-

просвещения, 1,15 млн детей с 

особыми образовательными по-

требностями, которые обучаются 

в 2000 коррекционных школ. 

В статье акцент сделан на детях с 

диагнозом «Умственная отсталость 

легкой степени». Этот диагноз су-

ществует в Международной клас-

сификации болезней 10-го пе-

ресмотра (МКБ-10) в рубрике 

F70 — F79 [7]. 

Умственная отсталость — это 

одно из самых распространенных 

нарушений развития, связанное с 

органическим поражением го-

ловного мозга, произошедшим 

либо во внутриутробном разви-

тии, либо в раннем возрасте. 

По статистике, большинство слу-

чаев расстройства интеллекту-

ального развития у детей диагно-

стируется в возрасте 10 лет. Од-

ной из причин этого явления 

можно назвать увеличение требо-

ваний, предъявляемых ребенку в 

школе, под действием которых 

становятся очевидными способ-

ности ниже средних, трудности 

адаптации в различных ситуаци-

ях. До 4 лет выявляется очень 

малое количество таких детей, 

что связано с трудностями выяв-

ления и диагностирования [9; 19]. 

В нашей работе вместо тер-

мина «умственная отсталость» 

мы будем употреблять термин 

«расстройства интеллектуального 

развития», поскольку в Между-

народной классификации болез-

ней 11-го пересмотра (МКБ-11), 

которая вступает в силу с января 

2022 г., термин «умственная отста-

лость» (mental retardation) заменен 

на «расстройства интеллектуально-

го развития» (disorders of intellectu-

al development). Уровни тяжести 

заболевания остались прежними, 

как и в МКБ-10, т. е. легкий, сред-

ний, тяжелый и глубокий [8]. 

По данным Федеральной служ-

бы государственной статистики, за 

2018 г. количество детей от рож-

дения до 14 лет с диагнозом 

«расстройства интеллектуального 

развития» (умственная отста-

лость) составляло 8,9 тыс. чело-
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век. Таким образом, на 100 тыс. здо-

ровых детей приходится 34,4 ре-

бенка с диагнозом «расстройство 

интеллектуального развития» [11]. 

Большинство этих детей обу-

чается в коррекционных школах 

по адаптивным образовательным 

программам. Основная цель реа-

лизации адаптированной образо-

вательной программы — макси-

мальное удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

учащихся, обеспечивающих ус-

воение ими социального и куль-

турного опыта. Отметим тот 

факт, что в традиционных кор-

рекционных школах у обучаю-

щихся нет доступа к компьюте-

рам и компьютерного класса. При 

этом не только в школе дети не 

учатся использовать цифровые 

технологии, но и дома родители 

тоже не имеют возможности за-

ниматься обучением детей по 

использованию цифровых техно-

логий, поскольку сами не обла-

дают достаточными знаниями и 

умениями в данной сфере. 

Таким образом, проблема за-

ключается в том, что дети с рас-

стройствами интеллектуального 

развития не обладают даже базо-

вым набором цифровых компе-

тенций. Человек, не обладающий 

цифровыми компетенциями, не 

сможет полноценно жить в со-

временном мире. Цель статьи — 

не только привлечь внимание спе-

циалистов к данной проблеме, но 

и определить, какие же цифровые 

компетенции способны освоить 

школьники с расстройствами ин-

теллектуального развития. 

Для продолжения разговора о 

цифровых компетенциях школь-

ников с расстройствами интел-

лектуального развития необхо-

димо дать четкое определение 

этих компетенций. Цифровая 

компетенция — это основанная 

на непрерывном овладении зна-

ниями и умениями способность 

человека уверенно, эффективно и 

безопасно выбирать и применять 

цифровые технологии в разных 

сферах жизни. Цифровые компе-

тенции включают в себя следую-

щие компоненты: знания, умения, 

установки. Нужно понимать, что 

цифровые компетенции не огра-

ничиваются умением работать на 

компьютере или общаться в со-

циальных сетях, сюда же входят 

и умения использовать цифровые 

сервисы, знания о безопасности в 

Сети и др. [12; 15; 18]. 

Помимо термина «цифровые 

компетенции» есть близкий по 

звучанию, но отличающийся по 

содержанию термин «цифровая 

компетентность». Цифровая ком-

петентность — это интегративное 

качество личности, формируемое 

в течение жизни на базе знаний, 

умений и компетенций, получен-

ных в процессе обучения, прояв-

ляемое в деятельности с исполь-

зованием цифровых технологий, 

включающее в себя систему ус-

тановок, позволяющих безопасно 
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и эффективно выбирать и исполь-

зовать цифровые технологии в 

деятельности, умение организо-

вать и контролировать процесс и 

результат использования цифро-

вых технологий, готовность к 

проявлению в ситуациях решения 

профессиональных и социальных 

задач с помощью цифровых тех-

нологий. Это более сложное 

внутреннее личностное образова-

ние, чем цифровая компетенция 

(Г. У. Солдатова, Е. И. Рассказо-

ва, McClelland, Klemp, Boyatzis, 

Hornbyand Thomas, Jacobs, Hogg) 

[5; 13; 17; 18]. 

В связи с психолого-педаго-

гическими особенностями школь-

ников с расстройствами интел-

лектуального развития мы счита-

ем невозможным сформировать у 

них цифровую компетентность на 

требуемом обществом уровне. 

В соответствии с Федераль-

ным государственным образова-

тельным стандартом общего об-

разования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), в каче-

стве личностных результатов об-

разования выступают социальные 

и жизненные компетенции. 

Жизненные компетенции в 

структуре обучения детей с осо-

бенностями развития рассматри-

ваются как овладение знаниями, 

умениями и навыками, необхо-

димыми ребенку в обыденной 

жизни за счет формирования дос-

тупных ему базовых навыков 

коммуникации, социально-быто-

вой адаптации, для активной 

жизни в семье и социуме [5]. 

Социальные же компетенции — 

это совокупность знаний, умений, 

навыков и способностей, форми-

рующихся в процессе социализа-

ции и позволяющих ребенку опти-

мально интегрироваться в общест-

ве, эффективно взаимодействовать 

с социальным окружением, резуль-

тативно разрешать проблемы в 

социальной среде [3]. 

Из этих двух определений 

можно сделать вывод о том, что 

основным результатом обучения 

учащегося с расстройствами 

интеллектуального развития бу-

дут те знания, умения и навыки, 

которые позволят ему интегри-

роваться в социуме, успешно 

коммуницировать с другими 

людьми и решать возникающие 

в процессе жизнедеятельности 

проблемы. 

Зачем же ребенку с расстрой-

ствами интеллектуального развития 

нужны цифровые компетенции? 
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С начала интенсивного разви-

тия цифровых технологий мир 

разделился на два: цифровой и 

реальный. Все чаще люди живут 

и в цифровом, и в реальном мире. 

Появился даже такой термин, как 

цифровая социализация. Под 

цифровой социализацией подра-

зумевается опосредованный все-

ми доступными цифровыми тех-

нологиями процесс овладения и 

присвоения человеком социаль-

ного опыта, приобретаемого в 

онлайн-контекстах, воспроизвод-

ство этого опыта в смешанной 

офлайн/онлайн-реальности с фор-

мированием цифровой личности 

как части реальной личности [13]. 

Наше видение места цифро-

вых компетенций в системе обу-

чения детей с расстройствами 

интеллектуального развития ото-

бражено в модели на рисунке 1. 

Итак, основная цель обучения 

детей с расстройствами интеллек-

туального развития в школе — это 

социализация. Социальный заказ 

представлен в содержании ФГОС. 

Результаты образования отраже-

ны в личностных и предметных 

результатах. Личностные резуль-

таты — это формирование соци-

альных и жизненных компетен-

ций школьников, а предмет-

ные — это знания и умения в 

предметных областях. Основная 

цель обучения детей с расстрой-

ствами интеллектуального разви-

тия достигается посредством реа-

лизации различных программ 

обучения и развития. Мы предла-

гаем включить цифровые компе-

тенции в личностные результаты 

образования, так как они явля-

ются ключом к цифровой социа-

лизации, и реализовать форми-

рование цифровых компетенций 

через программу коррекционных 

занятий. 

Так какие же цифровые ком-

петенции способны освоить 

школьники с расстройствами ин-

теллектуального развития? 

В качестве основы модели 

цифровых компетенций школь-

ников с расстройствами интел-

лектуального развития мы будем 

использовать Европейскую мо-

дель цифровой компетентности 

для граждан «DigComp 2.1». Со-

гласно этой модели, цифровая 

компетентность содержит в себе 

следующие области цифровых 

компетенций: 1) информационная 

грамотность в цифровой среде; 

2) общение и сотрудничество; 

3) создание цифрового контента; 

4) цифровая безопасность; 5) ре-

шение проблем [16]. 

Нами предлагается следую-

щий подход к определению циф-

ровых компетенций для учащих-

ся с расстройствами интеллекту-

ального развития. Все цифровые 

компетенции делятся на пять ви-

дов. Внутри каждого вида выде-

ляются цифровые компетенции, 

которые состоят из трех компо-

нентов: знания, умения и уста-

новки. 
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Далее представим описание 

каждого вида цифровых компе-

тенций. 

Информационная грамот-

ность в цифровой среде включает 

в себя: 1) способность к поиску, 

просмотру и фильтрации инфор-

мации (умение составлять поис-

ковые запросы; просматривать и 

выбирать из найденной инфор-

мации необходимую; переходить 

на сайт, содержащий нужную 

информацию, используя ссылку; 

ориентироваться на сайте, ис-

пользуя навигацию; использовать 

браузер на ПК и смартфоне; ис-

пользовать голосовые помощни-

ки); 2) способность оценивать 

найденную информацию (умение 

выявлять достоверные и надеж-

ные источники информации; оп-

ределять достоверность найден-

ной информации; сравнивать 

разные источники информации и 

выявлять среди них достовер-

ный); 3) способность управлять 

данными и информацией (уметь 

извлекать необходимую инфор-

мацию и хранить ее; сохранять 

информацию, данные и цифровой 

контент на компьютере или в 

облачном хранилище; находить 

сохраненную информацию на ПК 

или в облачном хранилище; со-

хранять ссылки на необходимые 

сайты; структурировать сохра-

ненную информацию в зависимо-

сти от ее содержания). 

Общение и сотрудничество 

включает в себя: 1) способность к 

общению в цифровой среде (уме-

ние выбирать подходящие циф-

ровые средства связи для взаимо-

действия с другими людьми в 

зависимости от контекста обще-

ния и знание наиболее распро-

страненных цифровых средств 

связи); 2) обмен данными, ин-

формацией и цифровым контен-

том (умение выбирать соответст-

вующие цифровые технологии 

для обмена данными и цифровым 

контентом, использовать облачные 

хранилища данных, использовать 

электронную почту); 3) создание 

ссылок на имеющиеся данные в 

облачном хранилище; обмен 

цифровым контентом и данными 

через мессенджеры; 4) исполь-

зование электронных услуг (уме-

ние пользоваться электронными 

услугами, предлагаемыми орга-

ном местного самоуправления и 

государством); 5) участие в соци-

альных опросах, подписывание 

электронных петиций, создание 

электронных петиций, участие в 

электронном голосовании; 6) со-

блюдение этикета и правил пове-

дения в Сети (требуется уметь 

при общении в Сети соблюдать 

элементарные нормы поведения в 

зависимости от собеседника и 

учитывать простые культурные 

различия и нормы общения меж-

ду поколениями); 7) управление 

цифровой идентификацией (уме-

ние идентифицировать свою 

цифровую личность на различ-

ных сайтах и в приложениях); 
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8) использование элементарных 

способов защиты своей личности 

в Сети; 9) авторизация на различ-

ных сайтах; 10) создание надеж-

ного пароля. 

Создание цифрового контен-

та включает в себя: 1) способ-

ность создавать и редактировать 

цифровой контент (редактировать 

и создавать простой цифровой 

контент, создавать видео с помо-

щью смартфона, создавать и за-

гружать фото для своего профиля 

в Сети, использовать обучающие 

видео для создания цифрового 

контента, снимать видео на 

смартфон; создавать простые 

презентации); 2) соблюдать пра-

вила копирования и использова-

ния чужого цифрового контента. 

Безопасность в цифровой 

среде включает в себя способ-

ность использовать элементарные 

способы защиты ПК от вредо-

носного ПО: 1) защищать свой 

персональный аккаунт в Сети; 

2) безопасно присоединять и ис-

пользовать внешние накопители 

и различные периферийные уст-

ройства; 3) противостоять кибер-

буллингу и обращаться за помо-

щью в случае необходимости; 

4) совершать безопасные покупки 

через Интернет. 

Область решения проблем 

включает в себя следующие ком-

петенции: умение определять 

простую техническую проблему 

и обращаться за помощью для 

решения проблемы. 

Итак, нами был определен 

список необходимых цифровых 

компетенций для обучающихся с 

расстройствами интеллектуаль-

ного развития. Каким же образом 

мы предлагаем формировать 

цифровые компетенции? Обра-

тимся еще раз к вышеприведен-

ной модели (рис. 1). 

Цифровые компетенции вклю-

чены в личностные результаты 

обучения обучающихся с рас-

стройствами интеллектуального 

развития, поэтому формировать 

их необходимо через программу 

коррекционных занятий. Еще раз 

подчеркнем, что цифровые ком-

петенции тесно связаны с социа-

лизацией, но это не означает, что 

эта сфера относится только к 

профессиональной деятельности 

социального педагога и педагога-

психолога. Формировать цифро-

вые компетенции у обучающихся 

возможно не только в процессе 

индивидуальной работы, для это-

го необходимо использовать за-

нятия в малых группах, а также 

всю систему внеурочной работы 

в школе с привлечением родите-

лей. Современный учитель-дефек-

толог, обладающий цифровой 

компетентностью, вполне спосо-

бен формировать цифровые ком-

петенции у обучающихся с рас-

стройствами интеллектуального 

развития. 

Подведем итоги. В статье сде-

лан акцент на важности изучения 

проблемы цифровых компетен-
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ций обучающихся с расстрой-

ствами интеллектуального разви-

тия и решения задач по формиро-

ванию данных компетенций. 

Учитывая быстрые темпы цифро-

визации и большое количество 

указанных школьников, данную 

проблему необходимо начинать 

решать уже сейчас. Представлено 

авторское видение тех цифровых 

компетенций (информационная 

грамотность в цифровой среде, 

общение и сотрудничество, созда-

ние цифрового контента, цифро-

вая безопасность, решение про-

блем), которые способны освоить 

обучающиеся с интеллектуальны-

ми нарушениями легкой степени. 

В рамках данной статьи невоз-

можно подробно представить со-

держание каждой цифровой ком-

петенции, поэтому приведены 

лишь основные моменты. 

Кроме того, определено место 

цифровых компетенций в системе 

обучения детей с интеллектуаль-

ными нарушениями. В заключе-

ние добавим, что цифровая со-

циализация таких обучающих-

ся — одно из условий их инте-

грации в общество и задача шко-

лы — помочь им в этом. 
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