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Abstract. The article proposes a new approach to the prevention of the destructive 
professional development of a modern person – based on the anticipatory warning of the 
effects of digitalization, in particular at the stage of training, when the formation of a fu-
ture professional is characterized by a high degree of sensitivity and vulnerability. The ar-
ticle presents the results of a study of the psychological characteristics of the orientation 
of the subject of vocation-educational activities in digitalization conditions. 

Keywords: prevention, professional destruction, professional development, digi-
talization, digitalization effects. 

 
Процессы глобализации, наблюдающиеся во всех сферах обще-

ственной практики, затрагивают и мир профессий. Расширение инфор-
мационного пространства обусловило усложнение требований к лич-
ности современного специалиста, ориентацию на транспрофессиона-
лизм, что, в свою очередь, повлекло за собой пересмотр образователь-
ных и профессиональных стандартов. По мнению ряда исследовате-
лей, в условиях цифрового общества все более востребованными ста-
новятся такие качества профессионала, как адаптивность и толерант-
ность к неопределенности, системность мышления, способность к само-
организации, умение осуществлять информационный поиск, крити-
чески оценивать полученные данные и принимать решения на много-
критериальной основе [12]. 

Переход в цифровую эпоху сопровождается информатизацией обра-
зовательного и трудового процессов. По мнению К. Шваба, четвертую 
промышленную революцию обеспечивает появление мобильного интер-
нета, миниатюрных устройств, искусственного интеллекта [14]. Требо-
вания времени, обусловленные интенсивным внедрением цифровых тех-
нологий в повседневную жизнь и промышленное производство, привели 
к цифровой индустриализации мирового пространства [1]. 

Сам термин «цифровизация» появился в результате развития 
и повсеместного использования цифровых технологий как характери-
стика процесса их эксплуатации населением, бизнесом и обществом. 

Как отмечает А. Б. Кознов, рынок труда является очень чувстви-
тельным индикатором, отражающим цифровизационные изменения 
экономики [6]. Исследователь выделяет следующие факторы измене-
ния структуры занятости: появление рабочих мест за счет возникно-
вения новых профессий; невостребованность ряда профессий вслед-
ствие автоматизации трудовых функций и одновременно сокращение 
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фрикционной безработицы за счет использования интернет-сервисов 
по поиску работы; повышение спроса на существующие профессии 
в ИТ-сфере; дефицит специалистов в отраслях, предполагающих вы-
сокий уровень цифровой квалификации; децентрализация трудовой 
деятельности во времени и пространстве. Сложность совокупной оцен-
ки результирующих факторов порождает затруднения долгосрочного 
планирования работниками своего профессионального пути. 

Цифровая трансформация не обошла стороной и систему обра-
зования. Рассматривая социально значимые тенденции, характерные 
для высшего образования в цифровую эпоху, Н. Ю. Игнатова акцен-
тирует внимание на ускорении взаимодействия между участниками 
образовательного процесса, децентрализации образовательных цент-
ров и «диффузности» дистанционного образования, глобализации и ин-
тернализации образования, усилении конкуренции за образователь-
ные ресурсы [4]. 

Цифровые ресурсы позволяют не только ускорить темп обуче-
ния, они выступают инструментом гибкого проектирования индиви-
дуальной профессионально-образовательной траектории. Информаци-
онная инфраструктура задает условия для максимально полного твор-
ческого самовыражения педагогов и обучающихся. Широкая распро-
страненность гаджетов и аппаратных средств детерминирует доступ-
ность информации, а технологии виртуальной и дополненной реаль-
ности предоставляют возможность моделирования социально-профес-
сиональных ситуаций, многократной и вариативной отработки и тре-
нировки навыков. Возможность асинхронного взаимодействия препо-
давателя и студента делает процесс обучения более персонализиро-
ванным и комфортным, позволяя обучающемуся выбирать наиболее 
удобное время для освоения и закрепления материала. 

Наряду с неоспоримыми преимуществами цифровизации, зару-
бежные и отечественные исследователи выделяют проблемные мо-
менты, связанные с применением цифровых инструментов и форми-
рованием виртуального мира, системы дистанционных социальных 
связей и отношений, дублирующих процессы реального мира, но имею-
щих определенную специфику [3, 15, 16, 17]. 
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Постараемся обозначить наиболее значимые на наш взгляд ас-
пекты, представляющие потенциальную угрозу психологическому бла-
гополучию и целостности личности в цифровую эпоху. 

1. Избыточность информации, высокая плотность и неструкту-
рированность информационного потока и, как следствие, возникнове-
ние проблемы нервно-психического истощения из-за информацион-
ной перегрузки. 

2. Утрата доверия к достоверности сведений, рост критичности 
и нигилизма, обесценивание фактов и точек зрения в результате ин-
формационной полифонии [16]. 

3. «Обезличивание» и виртуализация общения, снижение эффек-
та присутствия, регресс навыков межличностного общения, обусловлен-
ный использованием электронной образовательной коммуникации. 

4. Угрозы психологической безопасности (вредоносный контент, 
троллинг, кибербуллинг и др.), возникновение аддикций (интернет-
зависимость, игромания, шопоголизм и др.). 

5. Формирование у потребителей цифрового контента «кликово-
го» и «клипового» типов мышления, характеризующихся зависимостью 
от цифровых носителей, сниженной способностью к сложной анали-
тической и самостоятельной работе [15]. 

6. Включение технических средств и технологий в структуру иден-
тичности и, как следствие, возникновение проблемы сохранения иден-
тичности и приватности [4]. 

7. Возможность формирования искаженной картины мира, упро-
щенного и примитивного образа различных явлений, закрепление сте-
реотипов в отношении представителей различных социальных групп [16]. 

8. Формирование и закрепление ложных смыслов трудовой дея-
тельности, замещение учебно-профессиональной мотивации игровой 
вследствие избыточной «геймификации» и виртуализации профессио-
нально-образовательного процесса. 

Перечень негативных эффектов цифровизации нельзя считать 
исчерпанным. Увеличение числа публикаций, посвященных социаль-
ным и когнитивным трансформациям человечества в эпоху «дигиталь-
ной революции», свидетельствует о том, что в настоящее время все 
острее осознается необходимость превенции деструктивных личностных 
изменений в условиях цифровой реальности. 
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В данном исследовании понятие «превенция» (от лат. «praeventio» – 
опережаю, предупреждаю) содержательно рассматривается в контексте 
понятий «опережающее предвосхищение» и «предотвращение». В об-
зорной статье З. К. Давлетбаевой приведены основные признаки пси-
хологической превенции: устранение неблагоприятных для развития 
факторов; прогнозирование, основанное на принятии тех или иных 
решений с определенным временно-пространственным упреждением 
в отношении будущих событий; реализация мер психологического воз-
действия на личность обучаемого [2]. 

В плане опережающего предупреждения возникновения и закреп-
ления деструктивных тенденций профессионального развития превен-
тивные меры должны быть направлены на формирование стратегий 
внутреннего совладания личности (в том числе на этапе профессио-
нальной подготовки) со следующими эффектами цифровизации и сни-
жение их влияния [5, 10, 13]: 

1) повышенная стрессогенность профессиональной среды вслед-
ствие перманентной профессиональной гонки, требования быть гото-
вым к постоянным переменам; 

2) стирание четких границ между личным и рабочим временем 
(на сегодняшний день этот эффект цифровизации является одной из 
технологий профилактики возникновения профессионально обуслов-
ленных деструкций); 

3) возможность проявления глубинных черт личности, ненор-
мативного поведения, что является следствием профессиональной 
социализации в интернет-среде, невидимостью субъектов взаимо-
действия, возможной их анонимностью; 

4) затрудненные процессы профессионального самоопределения 
и самоактуализации, связанные с многообразными профессионально-
ценностными ориентирами в интернет-пространстве; 

5) утрата ценности реального профессионального мира; 
6) ослабление реальной профессиональной коммуникации; 
7) трансформация норм и ритуалов профессионального взаимо-

действия; 
8) снижение организационной и профессиональной приверженно-

сти к месту работы (фриланс, частая смена мест работы); 
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9) ослабление или потеря профессиональной идентичности и фор-
мирование профессиональной отчужденности; 

10) снижение аналитического мышления и критического восприя-
тия профессиональных ситуаций. 

Студенческий возраст является сензитивным этапом для форми-
рования системы качеств будущего профессионала. Значимость и само-
ценность этого возрастного периода раскрыты в трудах К. А. Абуль-
хановой-Славской, В. И. Андреева, Л. С. Выготского, Д. А. Донцова, 
Р. С. Немова и др. И. С. Кон отмечает, что именно в студенчестве че-
ловек решает, «в какой последовательности он приложит свои спо-
собности для реализации себя в труде и в самой жизни» [7, с. 57]. Од-
нако в условиях нарастающей социально-профессиональной нестабиль-
ности молодежь, лишенная опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности, как правило, испытывает неуверенность в самих целе-
вых ориентирах жизненного и карьерного проектирования. 

Прогнозирование и проектирование входят в состав важнейших 
содержательных компонентов педагогической деятельности. Специ-
фика социальной ситуации развития на стадии получения профессио-
нального образования заключается в том, что молодой человек вы-
страивает модель «потребного профессионального будущего», не имея 
реального опыта и включаясь лишь в различные формы квазипрофес-
сиональной деятельности, подкрепленные цифровыми инструмента-
ми, которые помогают воссоздать предметный и событийный контекст 
трудовых отношений. 

Профессиональное образование в эпоху цифровой индустриализации 
должно быть шире, чем простое формирование универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций с учетом требований 
профстандартов. Оно должно готовить будущего специалиста к успешной 
самореализации в условиях цифровизации и совладанию с деструктивными 
эффектами цифровизационных процессов. 

Одним из направлений опережающего предупреждения форми-
рования деструкций профессионального развития в новых условиях 
может быть развитие самоактуализации – личностной готовности к пе-
ременам и цифровой компетентности у студентов на этапе профес-
сиональной подготовки. 
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В связи с вышеотмеченными тенденциями нами было проведе-
но эмпирическое исследование, направленное на выявление психо-
логических особенностей ориентации субъекта профессионально-обра-
зовательной деятельности в цифровизационных условиях. В опросе при-
няли участие 52 человека – студенты техникума (Оренбургская область) 
в возрасте 18–20 лет. 

В исследовании были применены следующие методики. 
1. Опросник «Личностная готовность к переменам» (Personal change 

readiness survey, PCRS (авторы А. Родник, С. Хезер, М. Голд, К. Хал; 
апробация Н. А. Бажанова, Г. Л. Бардиер)) [9]. 

2. Методика «Индекс цифровой компетентности» (автор Г. У. Сол-
датова). Данная методика позволяет оценить уровень знаний, умений, 
мотивации и ответственности в четырех сферах (контент, коммуника-
ция, техносфера и потребление) [11]. 

3. Диагностика самоактуализации личности (САМОАЛ) (автор 
А. В. Лазукин; адаптация Н. Ф. Калина) [8]. 

На основании полученных результатов можно заключить следую-
щее: большая часть респондентов (51 %) обладают высоким уровнем 
цифровой компетентности, что отражает способность обучающихся ис-
пользовать ресурсы и возможности, предоставляемые интернет-простран-
ством. Средний уровень компьютерной грамотности (уровень средне-
статистического пользователя) отмечен у 30 % студентов; 19 % опро-
шенных продемонстрировали низкий уровень цифровой компетентно-
сти, что может быть связано с ограниченной возможностью (или ее от-
сутствием) Интернета, с использованием цифрового пространства в уз-
кой сфере (только социальные сети или игры). 

На рис. 1 представлено процентное соотношение респондентов 
с различным уровнем выраженности компонентов цифровой компе-
тентности (опросник «Индекс цифровой компетенстности»). 

Как видно из представленных данных, большинство опрошен-
ных достаточно хорошо знакомы с компьютерными и мобильными при-
ложениями, однако сравнительно малая часть студентов умеют в пол-
ной мере использовать цифровые приложения и системы для поиска 
необходимой информации. Обращает на себя внимание высокий про-
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цент респондентов с низким уровнем показателя «Ответственность»: 
студенты недостаточно полно владеют навыками безопасной работы 
в сети Интернет. 

 

Рис. 1. Гистограмма соотношения уровней выраженности показателей 
индекса цифровой компетентности: 

 – низкий уровень;  – средний уровень;  – высокий уровень 

Каждый из компонентов цифровой компетентности может реа-
лизовываться в четырех сферах деятельности: коммуникация (обще-
ние), контент (поиск, отбор, создание, продвижение), техносфера (тех-
нические аспекты) и потребление (пользование услугами, платежи, 
онлайн-покупки).  

На рис. 2 представлено процентное соотношение респондентов 
с различным уровнем выраженности компонетов цифровой компе-
тентности в указанных сферах деятелньости (опросник «Индекс циф-
ровой компетентности»). 

Можно заключить, что большая часть опрошенных используют 
Интернет в целях развлечения: социальные сети, просмотр или про-
слушивание контента. В гораздо меньшей степени респондентов ин-
тересует возможности цифрового пространства в контексте обучения 
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и приобретения новых знаний (процентные показатели в компетенци-
ях техносферы и потребления). 

 

Рис. 2. Гистограмма соотношения уровней выраженности показателей 
индекса цифровой компетентности в различных сферах: 

 – низкий уровень;  – средний уровень;  – высокий уровень 

Согласно данным, полученным с помощью опросника «Лично-
стная готовность к переменам», значительная часть респодентов де-
монстрируют низкий уровень выраженности таких показателей, как 
«Страстность» (75 %), «Находчивость» (71 %), «Оптимизм» (81 %), 
«Адаптивность» (98 %), «Уверенность» (63 %) и «Толерантность к дву-
смысленности» (98 %). Таким образом, можно отметить, что боль-
шинство студентов характеризуются низким жизненным тонусом, от-
сутствием веры в себя, неспособностью быстро адаптироваться к из-
менению ситуации. 

Диагностика самоактуализации личности с помощью опросни-
ка САМОАЛ показывает следующие результаты: большинство рес-
пондентов практически по всем показателям имеют средние и низ-
кие значения, что обусловлено спецификой возрастных задач, ново-
образований и кризисов в студенческом возрасте. Отмечается также 
преобладание низких значений по шкалам «Потребность в позна-
нии», «Самопонимание», «Аутосимпатия», «Контактность» и «Гиб-
кость в общении». 
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С целью подтверждения гипотезы о существовании значимых 
корреляционных связей между показателями самоактуализации, лич-
ностной готовности к переменам и цифровой компетентностью сту-
дентов колледжа был проведен корреляционный анализ с использова-
нием коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r). 

В итоге обнаружены положительные значимые связи между 
следующими шкалами (p – асимптотическая значимость, уровень зна-
чимости): 

● «Спонтанность» и «Находчивость» (r = 0,429 при p < 0,05), «Сме-
лость и предприимчивость» (r = 0,361 при p < 0,05); 

● «Самопонимание» и «Уверенность» (r = 0,398 при p < 0,05); 
● «Контактность» и «Адаптивность» (r = 0,456 при р  0,05); 
● «Ценности» и «Уверенность» (r = 0,678 при р < 0,01). 
Иными словами, характеристики самоактуализирующейся лично-

сти положительно взаимосвязаны с личностной готовностью к измене-
ниям, базирующейся на адекватной самооценке, умении находить вы-
ходы из сложных ситуаций, тяге к новому, неизвестному в противовес 
испытанным способам действий, возможности гибко перестраивать ал-
горитм разрешения проблем в зависимости от внешних условий. 

В ходе корреляционного анализа не обнаружено значимых взаимо-
связей параметров самоактуализации и цифровой компетентности, т. е. 
выдвинутая гипотеза получила частичное подтверждение. 

Проблема деструктивного профессионального развития совре-
менного человека в условиях цифровизации является новой для оте-
чественной науки, отражая влияние цифровой индустриализации на 
личность в процессе освоения профессии и выполнения профессиональ-
ной деятельности. Своевременное обращение к данной проблеме по-
зволит идентифицировать деструктивные эффекты цифровизационно-
го воздействия и определить научно обоснованные учеными и практи-
ками превентивные меры опережающего характера. 

Проведенное исследование на примере его участников демонст-
рирует уязвимость современных студентов в отношении возможного 
формирования у них деструктивного направления профессионального 
развития в условиях цифровизации. Полученный результат может стать 
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основой для определения направлений модернизации профессиональ-
ного образования и включения в процесс профессиональной подготов-
ки мер опережающего предупреждения деструктивного профессиональ-
ного развития и снижения влияния эффектов цифровизации путем раз-
вития личностной готовности к переменам, цифровой компетентности 
и стремления к самоактуализации у будущих специалистов. 
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