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Согласно системному подходу в  статье раскрывается теория и  опыт цифровизации си-

стемы инклюзивного образования. Использованы такие методы исследования, как ре-

троспективный анализ развития цифровизации образовательного процесса инклюзив-

ного образования в  России и  за рубежом, беседы, анализ портфолио, ситуаций, опыта 

педагогического колледжа им. Н.К. Калугина (г.  Оренбург), оценка и  самооценка бака-

лавров, педагогов, обобщение и  систематизация полученных данных; статистические 

методы, кластерный анализ, анкетирование, анализ мнений родителей об условиях и ка-

честве инклюзивного образования, анализ мнений студентов об условиях и  качестве 

профессионального обучения. Получены следующие результаты: дан теоретический ана-

лиз и  анализ результатов исследования, что позволило уточнить сущность цифровых 

технологий как совокупности цифровых устройств и  информационно-коммуникатив-

ных технологий; определить ассистивные средства для решения коррекционно-компен-

саторных задач, категории цифровых устройств для решения задач инклюзивного обра-

зования; выявить принципы, методы и технологии цифрового (электронного) обучения 

в контексте инклюзивного, преимущества и недостатки электронного обучения, модели 

организации инклюзивного образования с  применением электронного обучения, бес-

платные сервисы, платные образовательные платформы, их возможности, преимущества 

и недостатки в инклюзивном образовании; выявить средства интеллектуальной инфор-

мационной поддержки в  цифровой образовательной среде, дидактический потенциал 

образовательной платформы, виртуальный фонд научных эффектов, обеспечивающий 

учебно-методическую поддержку инклюзивного образовательного процесса, его архи-

тектурные компоненты; определить направления виртуального фонда научных эффек-

тов. Отмечено, что эффективность и качество инклюзивного образования обеспечивают 

индивидуальные образовательные траектории, методический ресурс интегрирует мето-

дики обучающих мероприятий в электронной среде, онлайн-обучение, доступ к цифро-

вым технологиям. Уточнен опыт организации дистанционного инклюзивного образова-

ния и  инклюзивного группового виртуального обучения. Доказано, что цифровизация 

является целью и  средством обеспечения эффективности инклюзивного образования; 

выявлены трудности студентов и роль педагогов как профессиональных партнеров в их 

устранении; определены цифровые устройства для решения задач инклюзивного об-

разования. Принципы, методы и технологии цифрового (электронного) обучения пред-

ставлены в  контексте взаимодействия обучающихся и педагогических работников.

Ключевые слова: цифровизация, инклюзивное образование, цифровые технологии, 

цифровые устройства, принципы цифрового обучения, методы цифрового обучения, 

технологии цифрового обучения, модели электронного обучения, цифровая образова-

тельная платформа, образовательный портал, виртуальный фонд, научный эффект.
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According to the systematic approach, the paper reveals the theory and experience of 

digitalization of the inclusive education system. Research methods: retrospective analysis of 

the development of digitalization of the educational process of inclusive education in Russia 

and abroad, conversations, analysis of portfolios, situations, experience of the Pedagogical 

College named after N.K. Kalugin (Orenburg), assessment and self-assessment of bachelors, 

teachers, generalization and systematization of the data obtained; statistical methods, cluster 

analysis, questionnaires, analysis of parents ‘opinions on the conditions and quality of 

inclusive education, analysis of students’ opinions on the conditions and quality of vocational 

training. Research results: the paper provides a  theoretical analysis and analysis of research 

results, which made it possible to: clarify the essence of digital technologies as a  set of 

digital devices and information and communication technologies; identify assistive means for 

solving corrective and compensatory problems; categories of digital devices for solving the 

problems of inclusive education; identify the principles, methods and technologies of digital 

(e-learning) in the context of inclusive, advantages and disadvantages of e-learning; models of 

organizing inclusive education using e-learning; free services, paid educational platforms, their 

opportunities, advantages and disadvantages in inclusive education; to identify the means of 

intellectual information support in the digital educational environment, the didactic potential 

of the educational platform; virtual fund of scientific effects, providing educational and 

methodological support for the inclusive educational process, its architectural components; 

to determine the directions of the virtual fund of scientific effects. Effectiveness and quality 

of inclusive education is provided by individual educational trajectories, the methodological 

resource integrates methods of educational activities in an electronic environment, online 

learning, and access to digital technologies. The experience of organizing distance inclusive 

education and inclusive group virtual learning has been clarified. Conclusions and 

recommendations: it has been proven that digitalization is the goal and means of ensuring the 

effectiveness of inclusive education; revealed the difficulties of students and the role of teachers 

as professional partners in their elimination; identified digital devices for solving the problems 

of inclusive education. The principles, methods and technologies of digital (e-learning) are 

presented in the context of the interaction of students and teachers.

Keywords: digitalization, inclusive education, digital technologies, digital devices; principles, 

methods, digital learning technologies, e-learning models, digital educational platform, 

educational portal, virtual fund, scientific effect.

Введение

Инклюзивное образование в  современном обществе все еще недостаточ-
но учитывает личностные, психофизиологические, познавательные особен-
ности и  жизненные потребности детей с  ограниченными возможностями. 
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Подтверждение этому мы находим во «Всемирном докладе об инвалидности». 
В  нем отмечается, что «более одного миллиарда людей (15  % населения) име-
ют различные формы инвалидности» [3]. Это требует пристального внимания 
к  развитию системы образования, которая обеспечила бы реализацию потен-
циала человека с  ограниченными возможностями здоровья в  контексте совре-
менных информационно-коммуникационных, цифровых технологий. Именно 
эти технологии открывают «возможности эффективного решения жизненных 
ситуаций, поиска информации, обучения в  любое удобное время, выстраива-
ния личных образовательных маршрутов» [10, с. 53]. Однако требуется более 
глубокое осмысление теоретических и  практико-ориентированных направле-
ний поиска эффективных моделей цифровой трансформации социальной сре-
ды образования.

Предполагаем, что оптимально преобразовать инклюзивное образование 
позволит следующее: 

 – использование в  массовой школе программных платформ и  образова-
тельных цифровых решений, доказавших в  других сферах деятельности 
свою продуктивность; 

 – подготовка педагогов образовательных организаций к  овладению новы-
ми технологическими возможностями учебно-методических комплексов 
с  применением электронных образовательных ресурсов, к  использова-
нию интерактивных, мультимедийных и  игровых компонентов при фор-
мировании учебных заданий, к автоматизированной проверке домашних 
заданий; 

 – внедрение в  образовательные организации виртуального фонда научных 
эффектов, обеспечивающих учебно-методическую поддержку образова-
тельного процесса и отслеживание ее результативности.

Цель нашего исследования заключается в  определении точек соприкосно-
вения цифровизации и  инклюзивного образования, цифровых устройств, для 
решения задач инклюзивного образования; обосновании принципов, методов 
и  технологий цифрового (электронного) обучения, средств интеллектуальной 
информационной поддержки в  цифровой образовательной среде и  учебно-ме-
тодической поддержки образовательного процесса.

Поворот социального интереса к  обучающимся, которые имеют особен-
ности здоровья, ограничивающие их социализацию в  современном мире, оче-
виден. Мы готовы помочь тем, кто зависит от других. Пересматриваем нормы, 
обязанности по отношению друг к другу, учимся видеть и принимать другого, 
заботиться о  другом.

В США инклюзивное образование реализуется в  интерактивной и  альтер-
нативной школах путем индивидуализации программ для обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями.

Анализ современного состояния инклюзивного образования в  России по-
зволяет выделить четыре основные модели: «Регуляция» (устанавливается 
сетевое взаимодействие между образовательными организациями, участвую-
щими в  проекте); «Новая школа» (модель предполагает создание действующе-
го школьного инклюзивного образовательного пространства, обучение в  ко-
тором выстраивается на принципиально новых подходах к  обучению детей 
с  особенностями развития); «Инициатива» (организация инклюзивной среды 
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реализуется как проект общественной организации, специализирующейся на 
защите прав инвалидов, согласуется с  местными органами управления обра-
зования); «Директор» (предполагает создание в  общеобразовательной школе 
интеграционного пространства для обучающихся с  особенностями развития, 
чтобы обеспечить им доступ к образованию; инициаторами в этом случае вы-
ступают директора школ и  реабилитационных центров по работе с  детьми 
с  особыми образовательными потребностями). 

Анализ отечественного и зарубежного опыта позволяет отметить, что циф-
ровые ресурсы и  технологии в  инклюзивном образовании все еще реализуют-
ся эпизодически.

В  нашем исследовании предполагается решение следующих задач: опре-
деление цифровых устройств для решения задач инклюзивного образования; 
обоснование принципов, методов и  технологий цифрового (электронного) об-
учения, средств интеллектуальной информационной поддержки в  цифровой 
образовательной среде и  учебно-методической поддержки образовательного 
процесса; поворот социального интереса к  обучающимся, которые имеют осо-
бенности здоровья, ограничивающие их социализацию в  современном мире. 
Мы готовы помочь тем, кто зависит от других. Пересматриваем нормы, обя-
занности по отношению друг к  другу. Учимся видеть и  принимать другого, 
заботиться о  другом.

1. Обзор литературы 

Модернизация образовательных программ предполагает отражение спец-
ифики работы в  инклюзивном классе, практико-ориентированную направлен-
ность формирования готовности всего коллектива школы к межпрофессиональ-
ному сотрудничеству и непрерывной рефлексии [15, с. 299].

Актуальность проблемы данного исследования в  контексте инклюзивного 
образования рассматривались учеными последних лет: Т.Н. Егоровой (мето-
дология и  методы обучения детей c  ограниченными возможностями здоро-
вья в  инклюзивной системе дистанционного образования), Н.А. Гончаровой 
(информационные и  коммуникационные технологии в  развитии инклюзив-
ного образования в  новых социально-экономических условиях), Н.Н.  Белухи-
ной (инклюзивное образование и электронное обучение: новые возможности), 
В. Кэрролл (инклюзивное образование в  Великобритании: текущее состояние, 
перспективы и  практическая реализация), А.Ю. Шеманов (цифровые техноло-
гии в контексте инклюзии).

2. Материалы и методы 

Расширение инфраструктуры инклюзивного образования в  контексте ре-
сурсов цифровизации образовательного пространства требует теоретического 
обоснования механизмов данной сферы, внедрения цифровых инструментов, 
обеспечивающих, во-первых, приобретение навыков и  компетенций владения 
цифровыми технологиями; во-вторых, оперативное отражение в образователь-
ных программах изменений в  обществе; в-третьих, повышение доступности 
и качества образовательных услуг. Это возможно, если на системном уровне ис-
пользовать потенциальные преимущества цифровых технологий для обучения 
и  детей с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а  преподавателям 
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действовать творчески в  цифровой среде (Ереванское коммюнике 2015 Web, 
Международный Совет открытого и  дистанционного обучения ICDE, Евро-
пейский научно-исследовательский институт экономики образования и  соци-
ального обеспечения).

Гибкую и  персонализированную поддержку обучения детей с  ОВЗ создает 
обучение в  образовательных учреждениях путем использования различных 
веб-инструментов и  платформ (ZOOM, Google Classrom¸ Microsoft Teans), эле-
ментов игрового пространства (платформа Discord). Анализ опыта внедрения 
цифровых элементов в  образовательный процесс требует решения проблемы 
формирования навыков цифровой грамотности детей с ОВЗ и обеспечения их 
достаточного доступа к адекватной цифровой инфраструктуре. 

«В сложившейся ситуации вынужденного перевода в  онлайн-формат всех 
уровней образования, включая среднее профессиональное, требуется опера-
тивное решение вопросов обеспечения качества подготовки преподавателей 
среднего профессионального образования к  реализации образовательного 
процесса с  применением цифровых технологий. Решение данной задачи пла-
нируется в  рамках проекта «Создание системы взаимодействия среднего про-
фессионального образования и  высшего профессионального образования, 
отвечающей принципам Болонского процесса, на основе повышения потен-
циала преподавателей среднего профессионального образования» (ALLVET)» 
[19, с. 91].

Сегодня инклюзия выходит на новый цифровой уровень. Все более часто 
с обычными ребятами за парту садятся роботы. Это разработка одной из ком-
паний «Сколково» (Россия), которая позволяет детям с  ОВЗ не только при-
сутствовать в  классе, но и  гулять по коридору и  общаться с  одноклассниками 
на перемене. Соматически ослабленные обучающиеся или те, кто не может 
ходить на уроки каждый день, используют роботов, которые заменяют их за 
партой и у доски, а управляются они из дома через ноутбук. У робота есть две 
камеры, поэтому дети видят все, что происходит в классе, а педагоги видят их 
лицо на экране. Робот может «посетить» любое мероприятие и  даже участво-
вать в  групповой работе.

Цифровизация предполагает достижение образовательных и  социальных 
эффектов для инклюзивного образования: в  развитии обучающихся (лич-
ностная ориентированность процесса); в  достижении нового качества обуче-
ния (цифровые навыки, компетенции для адаптации инвалида в  современном 
мире); в  развитии среды обучения (большое количество коммуникационных 
связей с  окружающими, приток новых знакомств, знаний, ценностей); в  удов-
летворении запросов общества (мобильность и  готовность к  «обучению через 
всю жизнь») [1, с. 145]. Здесь возможны следующие трудности: когнитивные 
(при восприятии учебного материала посредством цифровых технологий); кон-
тент-барьеры (язык рабочего устройства или программного обеспечения не 
совпадает с  родным языком учащегося); дидактические (учащиеся не готовы 
обучаться с  использованием цифровых технологий, а  у учителя отсутствуют 
навыки фасилитации в  инклюзивном образовании); финансовые (затраты на 
новейшие технологии и  программное обеспечение); психо-физиологические 
(утрата навыков письма, способности к  творчеству, способности восприни-
мать большие тексты, экранная зависимость, снижение социальных навыков).
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» под элек-
тронным обучением понимается организация образовательной деятельности 
с  применением содержащейся в  базах данных и  используемой при реализации 
образовательных программ информации, обеспечивающих обработку информа-
ционных технологий, технических средств, а  также информационно-телеком-
муникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной ин-
формации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников [16, с. 16].

Цифровое обучение  — это преподавание и  обучение с  помощью цифровых 
технологий. 

Развитие стратегии инклюзивного образования осуществляется согласно 
системному и  деятельностному подходам, исходными положениями которых 
выступают следующие представления:

 – о целостности системы инклюзивного образования и  ее цифровизации 
через понятие «связи», что является системообразующим фактором со-
гласно Конвенции ООН «О правах инвалидов», призывающей обеспе-
чить доступ к  образованию без дискриминации и  наравне с  другими 
[11,  п. 5, с. 24]; 

 – о мировых трендах в информатизации образовательного процесса; 
 – о  совокупности связей рассмотренных нами моделей организации учеб-

ного процесса с  применением электронного обучения и  их характерных 
свойств, определяющих целостность структуры и  организации инклю-
зивного образования.

Методологическими основаниями разработки прогноза цифровизации ин-
клюзивного образования явились изменения, которые происходят в сфере нау-
ки и  инноваций; «Прогноз научно-технического развития Российской Федера-
ции до 2035 года», одобренный на заседании Межведомственной комиссии по 
технологическому прогнозированию президиума Совета при Президенте РФ 
по модернизации экономики и инновационному развитию России (17.12.2013).

Согласно цели нашего исследования ведущими методами упорядоченной 
деятельности обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья и  пре-
подавателей определены методы, отражающие степень самостоятельности 
и  творчества в  электронной предметно-содержательной среде (информацион-
ные, коммуникационные, методы управления-самоуправления) учебно-позна-
вательной деятельности. 

Процедура исследования потребовала теоретического анализа отечествен-
ной и  зарубежной психолого-педагогической литературы и  результатов ин-
дивидуальных бесед, консилиумов, портфолио, анкет, ситуаций, опыта авто-
ров статьи, оценки педагогов и  экспертов, самооценки, наблюдений, отзывов 
о  практике, систематизации данных; содержательного анализа мотивирующей 
цифровой среды, цифровизации, интернет-ресурсов, онлайн-курсов; приме-
нялся краудсорсинговый метод для формирования модели цифровой транс-
формации инклюзивного образования. 

3. Результаты исследования

Сущностная характеристика понятия «метод обучения» согласуется с пред-
ставлением о способах образовательного взаимодействия с обучающимися. При 
организации синхронных коммуникаций в  электронной среде потребовалась 
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определенная редукция методов обучения. Перекладывая свой профессиональ-
ный опыт в  электронные образовательные ресурсы среды, педагоги трансли-
ровали ей и свои обучающие функции. Поэтому аудиторные методы обучения 
здесь трансформировались в педагогические методы электронной образователь-
ной среды. Реализацию методов электронного обучения осуществлял не педагог, 
а обучающийся, самостоятельно решающий запланированные задачи обучения.

Метод электронного обучения выступал в  нашем исследовании средством 
организации педагогического опыта в организуемой, создаваемой и поддержи-
ваемой электронной информационной среде путем организации самостоятель-
ной деятельности обучающихся согласно поставленной образовательной цели.

Согласно концептам Т.Н. Носковой мы выделили три группы методов элек-
тронной образовательной среды: информационные методы (реализуются пу-
тем электронных предметно-содержательных ресурсов среды); коммуникаци-
онные методы (реализуются средствами электронных коммуникаций); методы 
управления (реализуются через управление (самоуправление) учебно-познава-
тельной деятельностью) [14, с. 127–131].

Отметим существенные преимущества использования электронного и  дис-
танционного обучения: четкая структурированность учебного материала и ши-
рокие возможности предъявления учебной информации; применение цвета, 
графики, звука, всех современных средств ИКТ, что позволяет воссоздавать 
реальную обстановку деятельности; существенное повышение мотивации к об-
учению посредством применения компьютера. Мотивация повышается за счет 
применения адекватного поощрения правильных решений задач; инструменты 
ИКТ (например, геймификация) вовлекают обучающихся в  учебный процесс, 
способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации 
умственной деятельности; эффективна обратная связь. ИКТ позволяют каче-
ственно изменять контроль деятельности обучающихся, обеспечивая при этом 
гибкость управления учебным процессом.

Наряду с  широкими возможностями электронного обучения выявлены 
и  его ограничения: необходимость наличия минимальных знаний компьютер-
ной технологии и  умения пользоваться интернетом у  обучаемого; необходи-
мость мотивации обучающихся с  целью повышения качества усвоения мате-
риала; зависимость от технической инфраструктуры (технический сбой может 
привести к  срыву обучения); отсутствие достаточного количества специали-
стов в  сфере e-learning; необходимость высоких инвестиций в  электронный 
образовательный контент и сложность его составления.

Среди моделей организации образовательного процесса с  применением 
электронного обучения выделим следующие: обучение с  веб-поддержкой; сме-
шанное обучение; онлайн-обучение.

В ходе оперативного контроля обучающиеся имели возможность характери-
зовать цифровые устройства в зависимости от задач инклюзивного образования: 
определяли правила, вытекающие из принципов цифрового обучения; уточня-
ли достоинства и недостатки электронного обучения для обучающихся с ОВЗ.

Приведем некоторые данные массового опроса обучающихся колледжа 
(300  человек), характеризующие сущность образовательной платформы. Со-
гласно методу неоконченного предложения обучающимся предлагалось допи-
сать: «Образовательная платформа  — это…». Задание должно было выявить 
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характер знаний об образовательной платформе, а  также принципы построе-
ния практических и  контролирующих материалов (интерактивности, адаптив-
ности, информационной открытости и дистанционности).

Обнаружилось следующее: 50,3 % обучающихся отметили, что образова-
тельная платформа  — это личностно-ориентированная информационная пло-
щадка в  сети Интернет; 15 % написали, что она способствует целенаправлен-
ному взаимодействию педагогов и  обучающихся; 10,2 %  — что обеспечивает 
непрерывность процесса обучения; 8,1 % — что содержит практические и кон-
тролирующие материалы. Эти данные были получены на первом курсе, когда 
обучающиеся только начинали приобщаться к  интернет-практикам. Уровень 
вхождения понятия «образовательная платформа» в  повседневную жизнь об-
учающихся фиксировался с  помощью различных методик: включенное на-
блюдение, беседы с  преподавателями и  обучающимися, самодиагностические 
шкалы-лесенки. Таким образом, на данном этапе обнаружились недостаточные 
знания феномена «образовательная платформа», слабовыраженные способы 
дистанционного взаимодействия и  лишь частичное понимание процедур соз-
дания и размещения учебных материалов, проверки и оценивания заданий.

Цифровая платформа колледжа bit-education56, реализуя образовательные 
функции, одновременно позволяла отслеживать индивидуальную траекторию 
развития через измерение прогресса и  эффективности обучения средствами 
балльно-рейтинговой, долевой и процентной шкал. В результате каждый поль-
зователь системы в  личном профиле имел возможность просматривать теку-
щие результаты обучения.

Одним из интересных моментов цифровой образовательной платформы 
являлся ее мультимедийный содержательный контент. Все типы уроков были 
разделены на две логические группы: теоретические (не требующие от пользова-
теля дополнительных действий, кроме ознакомления) и практические (требую-
щие от пользователя выполнения определенных действий после ознакомления).

Теоретические уроки содержали не только текстовую информацию, но 
и  изображения, видеоресурсы. В  теоретических уроках предусматривалась 
возможность скачивания образовательных ресурсов для дальнейшей рабо-
ты с  ними. Теория, как правило, представлялась в  форматах аудио, Portable 
Document Format (PDF), Google Document, Web-страницы. 

Выявлено, что применение виртуального фонда при решении образова-
тельных задач способствовало росту эффективности инклюзивного образо-
вания и  повышению качества подготовки обучающихся за счет системного 
представления множества научных эффектов, относящихся к разным разделам 
научных дисциплин, установления связей между научными продуктивными 
знаниями, традиционно приобретаемыми изолированно друг от друга, а также 
использования современных информационно-коммуникационных технологий, 
обеспечивающих новые дидактические возможности.

Выделим направления развития виртуального фонда научных эффектов 
колледжа: продолжение наполнения базы знаний фонда по различным науч-
ным дисциплинам; включение фонда в  состав компонентов образовательного 
портала по естественным наукам (http://en.edu.ru); реализация в  виртуальном 
фонде функции генерации учебно-тренировочных заданий, поддержки их вы-
полнения и автоматизированного механизма контроля знаний.
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Виртуальный фонд в нашем опыте использовался как единая информацион-
ная система и как хранилище высококачественного образовательного контента.

Обсуждение и заключение 

В работе представлены результаты исследования процессов цифровизации 
в системе инклюзивного образования. Обосновано практическое применение ме-
тодов электронного обучения детей с ограниченными возможностями  здоровья.

Определены технологии электронного обучения, позволившие сформиро-
вать открытые образовательные ресурсы, мультиплатформенность и  откры-
тость информационно-образовательных электронных сред, обеспечить переход 
от систем LMS к системам управления образовательной деятельностью TMS.

Авторская модель цифровой образовательной платформы является педаго-
гическим ориентиром современного и безопасного инклюзивного образования 
обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья в  цифровой обра-
зовательной среде, обеспечивающей доступ к  образованию высокого качества 
всех видов и уровней, и реализуется в комплексе следующих компонентов:

 – субъектного, определяющего личностную цифровизацию и  цифровиза-
цию взаимодействия; 

 – содержательного, уточняющего функционал образовательной платфор-
мы, непрерывность и полноту дидактического цикла; 

 – инфраструктурного, раскрывающего архитектуру образовательной плат-
формы, ее кроссплатформенность, информационную безопасность, ин-
фраструктуру размещения, масштабируемость и внешние интеграции. 
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