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Аннотация. Цель статьи – изложить актуальные вопросы цифровизации образования, 
а в этой рамке – использование её возможностей в контексте инклюзивного образования. 
Проведён анализ последствий внедрения в образовательную среду цифровых технологий, их 
достоинств и рисков. Рассмотрены точки соприкосновения инклюзивного подхода и исполь-
зования цифровых технологий в обучении лиц с ОВЗ и инвалидностью. В статье рассмат- 
ривается комплекс психолого-педагогических компетенций педагогов, востребованных в 
процессе инклюзивного образования. По материалам проведённого авторами исследования 
изучена сформированность психолого-педагогических и информационно-коммуникацион-
ных компетенций у педагогов. Показаны подходы к организации повышения квалификации 
преподавателей профессиональных образовательных организаций.

Цифровые образовательные технологии – это благо, при грамотном использовании они 
способны освободить педагога от рутинной работы, облегчить выполнение учебных задач 
детьми с ОВЗ. Главное – нужно помнить о том, что в центре внимания процесса «дигита-
лизации» должен оставаться человек.
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Введение
В настоящее время одной из самых об-

суждаемых тем в педагогике высшей школы 
является феномен цифровизации образо-
вания [1]. Цифровизация экономики и со-
циальной жизни в публикациях многих ав-
торов преподносится как великий дар, как 
спасение от застоя и драйвер ускоренной 
трансформации общества. В этой статье 
представлено наше видение данного про-
цесса с вычленением некоторых аспектов 
использования продуктов цифровизации в 
системе инклюзивного образования. 

Ежегодно появляются сотни статей о но-
вом «сетевом» поколении, которое родилось 
уже в эпоху цифровизации и зациклено на 
смартфонах. Это поколение унаследовало 
от миллениалов (рождённых после 1981 г., 
встретивших своё совершеннолетие в новом 
веке), глубоко вовлечённых в цифровые тех-
нологии, образ жизни в виртуальном мире 
[2; 3]. Об этом поколении говорят, что они 
«родились со смартфоном в руках»1. По дан-
ным медиакомпании Bloomberg, представите-
ли поколения Z составляют треть мирового 
населения2. Их также называют центениа-
лами, стремящимися изменить мир к лучше-
му. Это поколение подковано технически 
в плане поиска и использования информа-
ции из различных источников. Фонд Varkey 
опросил 20 тысяч человек в 20 странах мира 
и выяснил, что центениалы считают границы 
пережитком прошлого, благодаря Интернету 
они уверены, что мир не имеет границ3. 82% 
центениалов уверены, что прекрасно раз-
бираются в новых технологиях поскольку с 
детства слышат о дополненной реальности, 

1 Сайт iGen: Поколение, родившееся со смарт-
фоном в руках. URL: https://womo.ua/gen/

2 Сайт Forbes. URL: https://www.forbes.com/
sites/gregpetro/2018/10/14/gen-z-new-gender-
norms-fake-news-frugality-and-the-rise-of-retails-
next-power-generation/#56ac1a837382

3 How generations Y and Z differ. URL: https://
www.thinkwithgoogle.com/intl/en-145/how-
generations-y-and-z-differ-and-what-brands-can-
talk-to-about-them/

AL-ассистентах, беспилотных автомобилях, 
искусственном интеллекте. Ключевой плат-
формой для поколения Z является YouTube, 
причём они не просто пользователи, но и 
авторы роликов. В то же время современное 
поколение детей и подростков – как центе-
ниалов, так и миллениалов – остро ощущает 
социальное неравенство, не проявляет боль-
шого интереса к политике и политической 
борьбе, стремится самореализоваться в твор-
честве, в спорте; многие из них мечтают стать 
профессионалами, способными работать на 
любом континенте земного шара.

Состояние исследований проблем 
цифровизации в контексте инклюзивного 

образования 
В исследованиях отечественных и зару-

бежных авторов мы обнаружили разные 
мнения о теоретических и практических 
аспектах цифровизации. Так, канадский 
учёный из Университета Британской Колум-
бии Т. Бэйтс в своей книге «Преподавание в 
цифровом веке» рассказывает о фундамен-
тальных изменениях в знаниях и навыках, 
необходимых в новом цифровом веке [4]. Он 
рассматривает такие аспекты, как обеспе-
чение качества цифровизации образования, 
особенности подготовки и дальнейшей под-
держки педагогов «цифрового века», созда-
ние эффективной обучающей среды, где ак-
тивно используются цифровые технологии. 

Особую актуальность представляют со-
бой исследования в сфере использования 
цифровых технологий в инклюзивном об-
разовании. Например, интересное исследо-
вание было проведено немецкими учёными 
[5]. Авторы отмечают, что цифровизация об-
разования и внедрение современных техно-
логий несут с собой трудности, но и предо-
ставляют новые возможности. «Цифровая 
инновация» помогает готовить учащихся 
всех возрастов с особыми потребностями 
(инвалидов, мигрантов, людей из бедных се-
мей) к овладению компетенциями, которые 
позволят им в дальнейшем интегрироваться 
в общество. Кроме того, они играют важную 
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роль в создании эффективных, доступных и 
адаптируемых учебных сред в инклюзивных 
классах. В то же время авторы описывают в 
своей работе барьеры, которые могут воз-
никнуть при внедрении цифровых техноло-
гий в инклюзивное образование, а именно:

– когнитивные (при восприятии учебного 
материала посредством цифровых технологий);

– контент-барьеры (язык рабочего 
устройства или программного обеспечения 
не совпадает с родным языком учащегося);

– дидактические (учащиеся не готовы об-
учаться с использованием цифровых техно-
логий, а у преподавателя отсутствуют навыки 
фасилитации в инклюзивном образовании);

– финансовые (затраты на новейшие тех-
нологии и программное обеспечение).

Не менее важная проблема «цифро-
вой грамотности» преподавателей (digital 
literacy) в инклюзивном образовании изу- 
чена экспертами из Технического универ-
ситета г. Дортмунда (Германия) [6]. Учёные 
разработали проект под названием «Иссле-
довательский центр “Молодёжь – Медиа – 
Образование”» для будущего преподава-
теля. В рамках данного проекта студенты 
могут записаться на отдельные курсы по 
темам «Цифровое обучение в инклюзивных 
классах» и / или «Методы диагностики ком-
петенций чтения и идеи для продвижения 
чтения». В данных курсах поощряется пре-
подавание с использованием цифровых при-
ложений. Задача студентов – приспособить 
уроки к индивидуальным возможностям, 
способностям и интересам каждого ребёнка.

Итальянский учёный из Университета 
Бергамо представил в своей статье опыт про-
ведения курса по «цифровому повествова-
нию» (digital storytelling) для студентов, об-
учающихся по специальности «Специальное 
образование». По мнению учёных, дискурс 
сказок обогащает жизнь детей с особыми 
образовательными потребностями, стиму-
лирует их воображение и помогает им выра-
зить свои эмоции, признать свои трудности 
и найти решения для проблем, которые их 
беспокоят [7]. Большую роль играет позна-

вательная, социальная и эмоциональная цен-
ность повествования для детей. Цифровое 
повествование является инструментом, ко-
торый способствует развитию языка и обо-
гащению словарного запаса и знаний о мире 
среди учащихся. В данном эксперименте 
студенты университета Бергамо провели 36 
часов курса по цифровому повествованию в 
дистанционной форме. Эксперимент прошёл 
удачно, и студенты выразили желание ис-
пользовать подобные технологии в будущем 
при обучении в инклюзивных классах.

Имеются исследования как о состоянии 
цифровизации в нашей стране [8–10], так и 
об особенностях инклюзивного образова-
ния [11–13]. Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, 
Т.А. Челнокова в двухтомной монографии 
«Преемственная система инклюзивного об-
разования» рассматривают деятельность 
педагогов инклюзивного образования по 
разработке и использованию электронных 
образовательных ресурсов в обучении сту-
дентов с ОВЗ. Авторы вычленили плюсы и 
минусы использования информационно-
коммуникационных технологий. Среди плю-
сов использования ИКТ в образовании они 
называют неограниченные коммуникации 
благодаря Интернету, расширение границ 
познания, более демократичную и «чистую» 
форму и технологию обучения и контроля 
знаний (тестирование, интернет-обучение). 
Среди минусов использования ИКТ авторы 
называют ухудшение здоровья обучающих-
ся, интернет-аддикцию (интернет-зависи-
мость, имеющую последствия в виде ухудше-
ния здоровья и нарушения психики), пробле-
мы социальной инфантильности в «родном» 
социуме, неадаптивность к жизни, социаль-
ную незрелость и ограниченные возможно-
сти выявления личностных качеств и уровня 
знаний в процессе обучения [14, c. 245–261]. 
В учебнике «Инклюзивная педагогика» Д.З. 
Ахметова и Т.А. Челнокова перечисляют 
ассистивные средства, облегчающие вос-
приятие материала лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
[15]. В нашем учебном пособии отмечается: 
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«Применение в образовании специально 
разработанных информационных техноло-
гий, технических устройств и программного 
обеспечения необходимо для решения ком-
пенсаторных задач в обучении», «альтер-
нативные форматы – например, доступный 
HTML, говорящие книги, системы DAISI…» 
приобретают особую значимость для равно-
правного участия в образовательном про-
цессе обучающихся с нарушением развития 
[16]. Развитие современных компьютерных 
технологий, достижения в области циф-
ровизации сделали реальным преодоление 
преград, связанных с сенсорными, двига-
тельными, поведенческими нарушениями, 
для включения имеющего их человека во все 
формы жизнедеятельности. 

Одна из стратегических задач в цифрови-
зации образования – это персонификация 
образовательных траекторий обучающих-
ся. Реализация этой задачи возможна при 
организации обучения в виртуальной об-
разовательной среде, когда обучающийся 
самостоятельно извлекает информацию по 
определённому алгоритму. 

Зачастую у нас благие намерения заме-
няют объективную реальность. В Интернете 
и средствах массовой информации немало 
материалов о Московской электронной 
школе (МЭШ), в которой весь материал пре-
подносится только в электронном виде. «На 
уроках, по замыслу концепции, дети должны 
пользоваться индивидуальными планшетами 
и смартфонами, связываясь по Wi-Fi с инте-
рактивной доской в классе, заполнять тесты, 
читать электронные учебники, “посещать” 
виртуальные экскурсии, пользоваться вирту-
альными лабораториями, электронными би-
блиотеками и обучающими компьютерными 
играми»4. Среди угроз здоровью и развитию 
ребёнка практики и специалисты образова-
ния и медицины отмечают, что предлагаемые 
технологии экспериментально не проверены, 
что дети утратят навыки письма и, как след-

4 Московская электронная школа. URL: http://
katyusha.org//view?id=10149

ствие, способности к творчеству, способно-
сти воспринимать большие тексты, появится 
экранная зависимость, произойдёт сниже-
ние социальных навыков. В итоге это грозит 
цифровым слабоумием, компьютерной зави-
симостью (аддикцией) и в конце концов – чи-
пизацией и тотальной слежкой за ребёнком и 
контролем за семьёй. Все эти риски и угрозы 
цифровизации доказаны отдельными иссле-
дователями научных центров5.

Компетенции преподавателя инклюзивной 
системы сквозь призму цифровизации
Не вдаваясь в более сложные аспекты 

(машинное обучение, искусственный интел-
лект) цифровизации, необходимо резюми-
ровать, что внедрение цифровых технологий 
в образовательную деятельность должно 
сопровождаться диагностикой интеллекту-
альных способностей детей, долговремен-
ной и рабочей памяти, состояния здоровья и 
навыков самостоятельного учения. Принято 
называть самыми востребованными компе-
тенциями soft skills (мягкие компетенции, та-
кие как умение работать в команде, комму-
ницировать, быстро адаптироваться, умение 
управлять своим психологическим и эмоци-
ональным состоянием, слушать, говорить и 
договариваться). Все эти навыки по сути сво-
ей укладываются в понятие «психолого-пе-
дагогические компетенции». В ходе анализа 
различных взглядов на психолого-педаго-
гическую составляющую, учитывая специ- 
фику деятельности педагога инклюзивной 
организации, мы выделили следующие кри-
терии выявления психолого-педагогических 
компетенций: когнитивный (стремление к 
наращиванию психолого-педагогических 
знаний, стремление к самопознанию), моти-
вационный (наличие мотивации к успешной 
профессиональной деятельности, наличие 
профессионально важных личностных ка-
честв), рефлексивно-фасилитационный 
(умение анализировать педагогическую си-

5 Сайт NARASPUTYE. URL: https://narasputye.
ru/archieves
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туацию, контролировать себя), информаци-
онно-коммуникационный (умение работать 
с информацией, умение строить успешные 
коммуникации). 

Сегодня в образовании имеется много 
проблем, связанных с реализацией инклю-
зивного подхода, предполагающего индиви-
дуализацию с учётом особых образователь-
ных потребностей обучающихся. Инклю-
зивное образование предполагает создание 
равных возможностей всем обучающимся, 
независимо от их физического и психиче-
ского состояния. В Законе «Об образовании 
в Российской Федерации» (273-ФЗ) обозна-
чены три организационные формы построе-
ния системы инклюзивного образования: об-
учение в отдельных группах коррекционного 
типа в системе общего образования, в шко-
лах коррекционного типа (ныне все эти шко-
лы называются общеобразовательными) и 
обучение детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью вме-
сте со сверстниками в общеобразовательной 
школе (это подлинная инклюзия)6. Данная 
система образования пока только осваива-
ется педагогами страны, что вызывает не-
мало проблем и сложностей. Также имеется 
ошибочная точка зрения относительно дис-
танционного обучения: когда ребёнка с ОВЗ 
учитель обучает по дистанционной форме, 
то считает, что это инклюзивное обучение. 
Недостаток знаний и компетенций в области 
инклюзивного образования педагогов нами 
преодолён путём корпоративного обучения 
по программе «Педагогика и психология ин-
клюзивного образования». 

В свете принятой Национальной про-
граммы модернизации образования инфор-
мационно-коммуникационная компетенция 
педагога выходит на первый план – как спо-
собность самостоятельно отбирать нужную 
информацию, анализировать её и передавать 
пользователю. Основу информационно-ком-
муникационной компетенции педагога, рабо-

6 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. «Об обра-
зовании в Российской Федерации».

тающего в инклюзивных группах, составляют 
такие компоненты, как умение пользоваться 
информацией, умение строить успешные ком-
муникации, перцепция. Так, обучая выбору 
значимой информации, в процессе повыше-
ния квалификации мы развиваем у педагогов 
такие личностные качества, как критичность, 
самостоятельность, прогрессивность. Возрас-
тание роли коммуникации становится необ-
ходимым условием успешности личности пе-
дагога в инклюзивном обществе. Л.А. Григо-
рович отмечает, что «формирование позиции 
педагога, соответствующей новым требовани-
ям к его компетентности, – одна из основных 
проблем российского образования» [17, c. 
176]. Отсюда одной из задач курсов повыше-
ния квалификации, проводимых в Казанском 
инновационном университете, является ока-
зание помощи слушателям выйти на методо-
логический уровень профессиональных зна-
ний с использованием средств ИКТ, позволя-
ющий выстраивать траекторию личностного 
развития как педагога, так и обучающегося. 
В результате правильного поиска информа-
ции в Интернете, использования электронных 
образовательных ресурсов, оценки добытой 
информации, интеграции её в адаптирован-
ные образовательные программы для детей 
с ОВЗ информационно-коммуникационная 
компетенция педагога будет способствовать 
его профессиональному росту. 

Для мониторинга психолого-педагогиче-
ских компетенций в Казанском инноваци-
онном университете регулярно проводятся 
социологические исследования. В 2018 г. на 
начальном этапе исследования мы имели 
следующую картину: уровень ниже средне-
го занимали 35% слушателей, 40% препо-
давателей имели средний уровень развития 
психолого-педагогических компетенций. На 
высоком уровне и на уровне выше среднего 
были только 7% и 17% слушателей соответ-
ственно. Такого рода данные убедили нас в 
необходимости разработки и реализации 
программ развития психолого-педагогиче-
ской готовности к профессиональной дея-
тельности в условиях инклюзивного обра-
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зования. В ходе обучения нами проведена 
серия занятий по формированию информа-
ционно-коммуникационных компетенций 
(N = 56), началом которых стала групповая 
дискуссия о необходимости уметь говорить, 
уметь слушать и обращать внимание на не-
вербальные проявления человека. Далее 
следовала лекция о закономерностях вос-
приятия, обработки и передачи информа-
ции. Техники активного слушания помогали 
закреплять полученные навыки. На тренинге 
по преодолению коммуникационных кон-
фликтов анализировались теоретические 
подходы для решения конфликтных ситуа-
ций, которые отрабатывались на практике. 
Анализ данных, полученных на контроль-
ном этапе, показал эффективность разра-
ботанной нами программы: на уровне ниже 
среднего остались 8% преподавателей, на 
среднем – 24%, высоком и выше средне-
го – 31% и 36% соответственно. Подобные 
исследования проводились нами и в про-
цессе подготовки будущих учителей-лого-
педов. Образовательный процесс проходил 
в инклюзивной образовательной среде, что 
способствовало погружению будущего учи-
теля-логопеда в реальную педагогическую 
реальность и выявлению сформированности 
психолого-педагогических компетенций в 
будущей практической деятельности. 

Уже несколько лет нами ведутся иссле-
дования, связанные с качеством учебной 
деятельности обучающихся в условиях ин-
клюзивной образовательной среды обще-
образовательной школы. Наша концепция 
стимулирования обучения совместима с 
парадигмой цифрового образования, ибо 
обучение в виртуальной образовательной 
среде предполагает наличие навыков учения, 
поиска и обработки информации, умения 
её использовать в решении практических 
задач. В то же время многие учителя стар-
ших классов не умеют использовать такой 
ресурс и всё ещё остаются приверженцами 
группового обучения, а в преподавании ма-
тематики – доски и мела. Инклюзивное об-
разование имеет возможность «включения» 

ребёнка с тяжёлой формой инвалидности в 
учебный процесс с группой обучающихся в 
онлайн-режиме, используя современные ин-
формационно-коммуникационные средства 
(Skype, Avay, WhatsApp, Viber и др.). 

Интернет для современного поколения – 
естественная среда обитания. Единственное, 
чем можно помочь обучающимся в этом пла-
не, – научить искать и обрабатывать инфор-
мацию. Учитель на своей странице в соцсети 
может порекомендовать ученикам посмо-
треть что-то интересное по своему пред-
мету. Это поколение визуалов, и YouTube 
для них – основной источник информации, 
который они считают достоверным и без-
опасным. Можно давать домашнее задание 
в интересном для детей формате, например, 
публикуя его в Инстаграме. Главное – дать 
чёткие инструкции: надо объяснить, что кон-
кретно нужно выполнить и какой результат 
мы от них хотим получить.

На констатирующем этапе в эксперимен-
тальной и контрольной группах учащихся мы 
проверили устойчивость внимания, провели 
диагностику кратковременной зрительной 
памяти, исследование логического аспек-
та математического мышления, определили 
уровень общих умственных способностей. 
Результаты показали, что низкий уровень 
внимания имеют 24,6% обучающихся экспе-
риментальной группы, 23% – контрольной. 
Диагностика кратковременной (рабочей) па-
мяти выявила большой процент обучающихся 
с низким уровнем кратковременной зритель-
ной памяти: 41,4 % – в экспериментальной 
и 39,7% – в контрольной. Уровень общих 
умственных способностей в контрольной и 
экспериментальной группах определялся по 
количеству правильно решённых задач. Так 
4,8% учащихся экспериментальной группы и 
4,9% контрольной имеют низкий уровень ум-
ственных способностей. Исследования логи-
ческого аспекта математического мышления 
показали, что в экспериментальной и в кон-
трольной группах 18–19% обучающихся пло-
хо анализирует цифровой материал, не видят 
в нём скрытых закономерностей, поэтому не 
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могут ими воспользоваться. Следовательно, 
их логическое мышление в математике раз-
вито слабо. На формирующем этапе экспе-
римента мы применили тренинги и задания 
на развитие внимания, памяти, способностей, 
мышления. На занятиях по развитию вни-
мания использовались задания на развитие 
сосредоточенности, эффективности воспри-
ятия, способности поддерживать высокий 
уровень концентрированности длительное 
время, способности сосредотачиваться на не-
скольких объектах одновременно, при этом 
было увеличено количество стимулов, нахо-
дящихся в фокусе внимания учителя. Работая 
над укреплением памяти, мы предлагали уча-
щимся задания на развитие кратковремен-
ной и долговременной памяти, оценивали их 
способность к запоминанию. Развивая мыш-
ление, рассматривали задания на сравнение, 
анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, 
формирование и уточнение понятий. Для ре-
шения поставленных задач мы использовали 
все доступные ресурсы, в том числе и Ин-
тернета. При подготовке педагогов к работе 
с детьми в инклюзивной образовательной 
среде основное внимание уделили обучению 
учителей методам стимулирования. Их глав-
ная задача состоит в том, чтобы побуждать, 
давать импульс, толчок мысли, чувству и 
действию, т.е. проявлять качества фасилита-
тора. Кроме того, мы готовили их к тому, что 
они должны стать наставниками учащихся в 
цифровом мире. На контрольном этапе после 
проведённой работы с педагогами, родителя-
ми, учащимися экспериментальной группы 
мы снова замерили все показатели и отмети-
ли положительное изменение результатов. В 
контрольной группе тоже произошли изме-
нения, но менее значительные. 

Таким образом, мы выявили большой 
круг вопросов, по которым нашему педаго-
гическому корпусу нужно осознать вызовы 
времени и изучать современные технологии 
цифровизации. Чтобы это стало реально-
стью, необходимо избавить педагогов от 
бумажного вала, так как задекларирован-
ное с высоких трибун обещание покончить 

с бюрократизацией работы педагогов пока 
не стало реальностью. В данной статье мы не 
могли охватить такие аспекты цифровиза-
ции с точки зрения инклюзивного подхода, 
как организация воспитательной работы, 
развитие гражданственности, толерантно-
сти и национальной идентичности в усло-
виях цифрового обучения. Эти проблемы 
требуют особых исследований. Думаем, они 
появятся в недалёком будущем, так как педа-
гогическая практика должна быть обоснова-
на теоретическими исследованиями.

Заключение
Экспансия цифрового образования тре-

бует глубокого осмысления концепции ин-
дивидуализированного обучения в вирту-
альной среде, требований к предоставляемо-
му для обучения контенту и оценочным ма-
териалам, анализа средств стимулирования, 
включая обеспечение эмоционального подъ-
ёма во время изучения курса (дисциплины), 
разработки средств интерактивного взаи-
модействия с учителем или с искусственным 
интеллектом (обучающим роботом), методов 
создания ситуации успеха, дополнительных 
справочных материалов и многого другого.

Все эти компоненты цифровизации об-
разования актуализируют необходимость 
трансформации сознания педагогов, созда-
ния установки на изменение менталитета и 
освоение новых компетенций. Пока педаго-
гические кадры не успевают «догонять» вос-
требованные жизнью технологии адаптации 
к условиям обучения и воспитания в условиях 
современности. Инклюзивное образование 
как мировой тренд реформирования обра-
зовательной системы требует от педагогов 
наличия адаптационных навыков, а это на-
лагает на них двойную ответственность: обе-
спечивать адаптацию образовательной среды 
к особым потребностям обучающихся с ОВЗ 
и в то же время организовывать обучение в 
инклюзивном режиме в виртуальной инфор-
мационно-образовательной среде. В этом 
направлении предстоит двигаться эволюци-
онно, а в отдельных случаях – революцион-
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но браться за дело, помня пословицу: «Кто с 
умом спешит, тот всегда и во всём успевает»!
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Abstract. The article addresses the issues related to digitalization in education and in this con-
text – using of its achievements in the inclusive education.

The authors analyze the implementation of digital technologies in the educational system, the 
benefits and risks of digitalization. The most important advantage of digitalization is its applicability 
in the system of inclusive education. The common ground between the inclusive approach and the 
use of digital technologies in the education of people with disabilities is studied. Digitalization in the 
modern world also influences on the civic engagement. In addition, digital citizenship makes it possi-
ble to develop professional competencies, ethical standards of culture among the young generation, 
in particular, among people with disabilities.

In this article, the authors study the development of psychological, pedagogical, and communica-
tive competencies of pedagogues required in inclusive education. The approaches to the organiza-
tion of advanced training for teachers in professional educational institutions are shown.

Digital educational technologies have undoubted benefits. If these technologies are used correct-
ly in educational activities, they can help pedagogues to exempt from routine work, and to facili-
tate the fulfillment of educational tasks for children with disabilities. In order to do this, the entire 
process of digitalization and the use of artificial intelligence must be mastered. The main thing is to 
remember that “person” should be in the center of attention during the process of digitalization of 
socio-political processes.

Keywords: digitalization, inclusive education, psychological and pedagogical competencies, 
skills’ raising, educational process, educational environment, people with disabilities
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