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educational environment, taking into account the opportunities and needs of children with special features of 
psychophysical development, is considered as the most important factor in the successful practical 
implementation of inclusive education. 
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Одной из целей «Концепции цифровой трансформации процессов в системе 
образования Республики Беларусь на 2019–2025 годы» является «подготовка обучающихся к 
жизни в цифровом обществе», а одним из ожидаемых результатов выступает «возросший 
уровень информационно-медийной и цифровой грамотности всех слоев населения» [1, с. 17].  

Цифровой грамотности отводят ведущее место в перечне «мягких навыков» или 
«навыков XX века», востребованных в профессиональной и бытовой деятельности, наряду  
с умением писать и читать.  

В последние годы понятие «цифровая грамотность» стало предметом исследования 
многих ученых и практиков (Т.А.Бороненко, О.В.Дёмко, А.В.Кайсина, Н.М.Тимофеева, 
А.В.Шариков и др.). Изучению вопроса формирования цифровой грамотности обучающихся 
посвящено значительное количество публикаций. Вместе с тем нет общих подходов к 
определению содержания и структуры, единых критериев оценки уровня сформированности 
цифровой грамотности обучающихся. Это понятие динамично, его содержание постоянно 
меняется и расширяется в связи с наращиваем цифровизации всех сфер жизнедеятельности 
человека.  

В этой связи возникает необходимость разграничения понятий «цифровая 
грамотность» (англ. digital fluency) и «компьютерная грамотность» (англ. computer literacy).  

Компьютерная грамотность, по мнению Г.К.Селевко, включает в себя умения и 
навыки совершать операции с персональным компьютером, использовать компьютерные 
программные средства, работать с электронным текстом, презентацией и т.д. [2, с. 83]. 
Цифровая грамотность определяется Н.Д.Берман, как «набор знаний и умений, которые 
необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и 
ресурсов интернета» [3, с. 36]. Таким образом, можно говорить о том, что компьютерная 
грамотность выступает основой для формирования цифровой грамотности. 

В структуре цифровой грамотности М.Варшавер, Дж.Камминс, К.Браун и Д.Сейерс 
выделяют несколько компонентов: 

компьютерную грамотность – овладение минимальным набором знаний и навыков 
работы на персональном компьютере; 

информационную грамотность – умение формулировать информационный запрос, 
т. е. адекватно выражать свою информационную потребность; умение вести поиск  
в автоматизированном режиме, а также осуществлять анализ и синтез информации, на 
основе которой создавать новый информационный продукт; 
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мультимедийную грамотность – умение создавать материалы с использованием 
цифровых ресурсов (текстовых, изобразительных, аудио, видео); 

грамотность компьютерной коммуникации (точнее коммуникации посредством 
компьютера) – способность к онлайновой коммуникации в устной и письменной формах 
(электронная почта, чаты, блоги, видеоконференции и т.д.) [4; 5]. 

Следует отметить, что лишь небольшая часть авторов (Т.А.Бороненко, А.В.Кайсина, 
В.С.Федотова и др.) предлагают пути формирования цифровой грамотности обучающихся, 
используя для этого потенциальные возможности учебных предметов. 

Формирование цифровой грамотности обучающихся, получающих образование  
в учреждениях общего среднего образования, традиционно рассматривается через 
преподавание учебного предмета «Информатика». Для обучающихся с легкой 
интеллектуальной недостаточностью такими возможностями и контекстно связанным с 
формированием цифровой грамотности является учебный предмет «Элементы 
компьютерной грамоты». 

Название учебного предмета «Элементы компьютерной грамоты» дает нам основания 
предполагать, что в ходе освоения его содержания обучающиеся с легкой интеллектуальной 
недостаточностью овладевают умениями и навыками работы на персональном компьютере и 
работы с программными компьютерными средствами. Однако анализ пояснительной записки 
к учебной программе говорит о том, что содержание учебного предмета шире, чем 
формирование простых пользовательских навыков работы на компьютере. В пользу этого 
говорит одна из задач учебной программы – «обучение учащихся приемам работы в сети 
Интернет» [6, с. 2].  

Освоение содержания данного учебного предмета направлено на формирование 
у обучающихся с легкой интеллектуальной недостаточностью следующих компетенций: 
информационной, учебно-познавательной, коммуникативной, личностного совершенствования 
и общекультурной. Эти компетенции легко накладываются на структуру цифровой 
грамотности, предложенной М.Варшавер, Дж.Камминс, К.Браун и Д.Сейерс. 

В программе учебного предмета «Элементы компьютерной грамоты» отражены 
основные результаты освоения его содержания, которые включают не только навыки 
пользователя компьютера, но и умения и навыки цифрового потребления: 

умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, использовать 
национальные информационные ресурсы; 

умение открывать и сохранять веб-страницы; 
умение работать с электронной почтой; 
умение авторизоваться в сети Интернет; 
умение обмениваться информацией в сети Интернет [6]. 
Закономерно встает вопрос: «Может ли данный учебный предмет способствовать 

формированию цифровой грамотности обучающихся с легкой интеллектуальной 
недостаточностью?». Чтобы на него ответить, было соотнесено тематическое содержание 
учебной программы с компонентами цифровой грамотности (таблица 1). 
Таблица 1 – Тематическое содержание учебной программы «Элементы компьютерной грамоты» для VI–X классов первого 
отделения вспомогательной школы (вспомогательной школы-интерната) 

Компоненты цифровой 
грамотности 

Класс Тема 

Компьютерная грамотность  VI Программное обеспечение персонального компьютера 
Меню «Пуск». Окна Window 
Файловая структура Windows, программа «Проводник» 

VII Технология обработки графической информации 
Технология обработки текстовой информации 

VIII Аппаратное и программное обеспечение компьютера 
Технология обработки текстовой информации 
Компьютерная презентация 

IX Технология обработки текстовой информации 
Х Технология обработки текстовой информации 

Основы анимации 
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Информационная грамотность VII Информация и информационные процессы 
Понятие сети Интернет. Понятие веб-страницы, веб-сайта, 
адреса сайта. Использование браузера для поиска информации в 
сети Интернет 

VIII Информация и информационные процессы 
IX Информация и информационные процессы 

Информационные ресурсы сети Интернет 
Х Информационные ресурсы сети Интернет 

Мультимедийная грамотность  IX Технология обработки аудио- и видеоинформации 
Компьютерная презентация 

Х Компьютерная презентация 
Грамотность компьютерной 
коммуникации 

VII Меры безопасности при работе в сети Интернет 
VIII Интернет. Электронная почта 

Проведенный анализ содержания учебной программы по учебному предмету 
«Элементы компьютерной грамоты» для V–Х классов первого отделения вспомогательной 
школы (вспомогательной школы-интерната) позволяет говорить о том, что он может 
способствовать формированию цифровой грамотности обучающихся с интеллектуальной 
недостаточностью. Однако компоненты «цифровой грамотности» при изучении учебного 
предмета раскрываются неравномерно. Так, обучающиеся V класса осваивают только один 
компонент – компьютерную грамотность, несмотря то, что в своем возрасте уже являются 
активными пользователями социальных сетей и других информационных услуг.  
В V–VIII классах «цифровая грамотность» представлена 3 компонентами – компьютерной, 
информационной грамотностью и грамотностью компьютерной коммуникации. Однако их 
наполнение не в полном объеме готовит обучающихся к возможности использования 
цифровых технологий, устройств, сервисов и ресурсов. В программном содержании  
IX–Х классов не отражена «грамотность компьютерной коммуникации», которая является 
важной составляющей для формирования умения и навыков безопасного поведения в сети 
Интернет и информационной культуры.  

Более глубокое рассмотрение вопросов коммуникационного обмена информацией в 
интернет-пространстве отражено в программе коррекционных занятий «Современные 
средства коммуникации» для ХI–ХII классов первого отделения вспомогательной школы. 
При проведении данных коррекционных занятий рассматриваются вопросы использования 
технических средств коммуникации (мобильный телефон: звонки, SMS-сообщения (правила 
хорошего тона), мессенджеры: Skype, Viber, WhatsApp), виртуальная коммуникация 
(социальные сети Facebook и ВКонтакте), мультимедийные средства коммуникации 
(мультиэкраны, электронные тренажеры, компьютерные тесты, использование виртуальной 
и дополненной реальности, интерактивные электронные доски) [7]. 

На данный момент мы можем утверждать, что содержание программы учебного 
предмета «Элементы компьютерной грамоты» не в полной мере способствует 
формированию цифровой грамотности обучающихся с легкой интеллектуальной 
недостаточностью. В современных реалиях учебная программа требует глубокого 
пересмотра и расширения ее содержания, смещения и изменения сроков изучения отдельных 
тем с целью усиления внимания к цифровой грамотности обучающихся, что становится 
особенно актуально в условиях цифровой трансформации общества и системы образования.  
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По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда человек, или 
около 15 процентов населения мира, имеет ту или иную форму инвалидности. Почти  
575 тыс. жителей Республики Беларусь, то есть 6 процентов населения, имеют инвалидность. 
За последние 5 лет численность инвалидов увеличилась на 20 тыс. человек и продолжает 
расти. [1] В связи с тем, что наблюдается рост численности нуждающихся граждан, 
востребованность мер социальной и правовой защиты возрастает. 

В связи с ратификацией Республикой Беларусь Конвенции о правах инвалидов, 
принятой Генассамблеей ООН (18 октября 2016 года), в настоящее время в стране 
осуществляется Национальный план действий по реализации положений Конвенции  
на 2017–2025 годы, во исполнение которого 21 декабря 2020 г. Советом Министров 
Республики Беларусь было принято Постановление  № 748 «О Государственной программе 
«Социальная защита» на 2021–2025 годы» [2]. Важное значение также имеет реализация 
Государственной программы, направленной на достижение задач Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы, в частности на 
обеспечение высоких гарантий социальной защиты населения, достижение Целей 
устойчивого развития на период до 2030 года, содержащихся в резолюции Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 года. Целью 
Государственной программы является дальнейшие улучшение обеспечения социальной 
защиты населения, формирование доступной среды жизнедеятельности. Исходя из 
поставленной цели Государственная программа включает следующие подпрограммы: 
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