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Аннотация. Обеспечение условий и гарантий всем членам общества в социализации и 
равном доступе к образованию – одно из направлений теории и практики современной педа-
гогики. К лицам с особыми образовательными потребностями относятся субъекты инклю-
зии, объединённые общим признаком наличия нетипичных черт развития или нетипичных 
условий жизнедеятельности. Использование онлайн-курсов как ресурса инклюзивного об-
разования имеет большой потенциал при организации и осуществлении учебного процесса 
для разных категорий обучающихся. В работе рассмотрены возможности и потенциальные 
преимущества применения онлайн-курсов для разных категорий субъектов инклюзии.
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Введение
Сложность социально-экономической и 

демографической ситуации в современной 
России требует от государства и общества 
эффективной организации процессов обра-
зования и социализации лиц с нетипичным 
развитием и особыми условиями жизни не 
только в связи с тенденцией к увеличению 
их количества [1], но и в силу признания цен-
ности каждого члена общества. Это актуа-
лизирует проблему инклюзии в образовании 
для современной педагогики. Поиск, изуче-
ние и использование новых педагогических 
средств как ресурсов инклюзивного обра-
зования является важным вопросом педаго-
гической теории и практики. Целью нашего 
исследования стало рассмотрение возмож-
ностей применения онлайн-курсов как ин-
струмента инклюзии в сфере образования.

Субъекты инклюзии 
Рассматривая возможности примене-

ния онлайн-курсов для реализации идей 
инклюзии в образовании, мы обратились к 

работам отечественных и зарубежных ис-
следователей, изучающих такие аспекты 
инклюзивного образования, как реализация 
инклюзивной социальной стратегии [2], тео-
рия и практика современного инклюзивного 
образования [3; 4], его становление в России 
и за рубежом [5], проблемы социальной ре-
абилитации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья [6–8] и др.

Инклюзивное образование – результат 
развития идей о равенстве прав всех обу-
чающихся на получение образования и со-
циализацию, о недопустимости принуди-
тельной изоляции или сегрегации (групп) 
обучающихся по какому-либо признаку и 
их дискриминации – действий, направлен-
ных на отмену или затруднение равного 
пользования правами. Неоднозначность 
понятий «инклюзия» и «инклюзивное об-
разование», отмечаемая исследователями 
[1–11], требует их уточнения и в контексте 
данной работы.
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Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» определяет инклюзивное об-
разование как «обеспечение равного до-
ступа к образованию для всех обучающихся 
с учётом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных 
возможностей»1. О.А. Близнюк определяет 
инклюзивное образование как обеспечение 
права человека на «доступ к образованию 
независимо от способностей, расы, пола, 
национальности или какого-либо другого 
фактора, и, следовательно, предоставление 
возможности быть включённым в целост-
ный процесс обучения, воспитания, разви-
тия и социализации» [5, c. 23]. Ю.В. Мельник 
описывает инклюзивное образование как 
«наиболее продуктивную тактику обучения 
каждого ребёнка, вне зависимости от про-
явления у него индивидуальных свойств не-
типичности» [9, с. 153].

Несмотря на отсутствие в определениях 
инклюзивного образования явных указаний 
на совместное обучение обучающихся без 
признаков «нетипичности» и субъектов ин-
клюзии в смешанной учебной группе, а так-
же на понимание под последними лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
именно такое понимание инклюзивного 
образования развивается многими теорети-
ками и практиками педагогики [5–11]. Нам 
наиболее близка позиция Д.С. Райдугина, 
который понимает инклюзию как «процесс 
включения “нетипичных” социальных групп 
и субъектов в “типичное” сообщество на ус-
ловиях, исключающих дискриминацию», а 
инклюзивное образование – как результат 
эффективной реализации идей инклюзии 
через инклюзивную социальную стратегию в 
образовании [3, с. 124–129]. Исчерпывающее 
определение нетипичности приводит Ю.В. 
Мельник: «наличие эксплицитных и/или им-
плицитных личностных характеристик, вы-
раженных в отклонении от общепринятого 

1 Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 № 2730ФЗ. 
URL: http://base.garant.ru/70291362/#friends#ixz
z3qq5FE2Mj 

императива в позитивную и/или негативную 
сторону вследствие воздействия экстерналь-
ных либо интернальных факторов или их со-
вокупности» [9, с. 153]. Нетипичность может 
стать причиной невозможности полной реа-
лизации обучающимся прав на образование.

Субъектами, нуждающимися в инклю-
зивном образовании, мы считаем носителей 
любых форм «нетипичности», которые вы-
ступают барьером для их успешного обуче-
ния и социализации, то есть обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 
Последние связаны: 

•  с ограниченными возможностями здо-
ровья как временного характера (травмы, 
заболевания), так и обусловленными осо-
бенностями их психофизического развития, 
в том числе нарушениями интеллектуально-
познавательной сферы; 

•  с принадлежностью обучающихся к ра-
совым, этническим, религиозным, культур-
ным, лингвистическим меньшинствам и др., в 
том числе живущих в иных культурных / ре-
лигиозных традициях, в иной языковой среде; 

•  со сложным социальным контекстом 
(проживанием в малообеспеченных, небла-
гополучных, неполных, многодетных, при-
ёмных и фостерных семьях, в интернатах, ис-
правительных учреждениях и детских домах); 

•  с одарённостью, выдающимися способ-
ностями и потребностью в особом образо-
вательном маршруте или режиме получения 
образования; 

•  с принудительной социальной изоля-
цией в коллективе, с ситуацией социального 
отторжения, отверженности, сегрегации.

Онлайн-курсы как ресурс в обучении 
Использование информационных техно-

логий и средств дистанционного обучения 
для обеспечения каждому равного доступа 
к получению качественного образования – 
одно из направлений развития инклюзивного 
образования [10, с. 70]. Применение техноло-
гий дистанционного и электронного обучения 
при инклюзивном образовании [11] для повы-
шения его доступности и эффективности так-
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же соответствует принятому государством 
курсу на дальнейшую информатизацию обра-
зования. Его декларацией и программой стал 
приоритетный проект на 2016–2021 гг. «Со-
временная цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации». 

Возможность рассмотрения онлайн-кур-
сов как ресурса инклюзивного образования 
обусловлена спектром их применения как для 
самообразования, так и в контексте традици-
онного обучения [7; 8; 12; 13]. Онлайн-курсы в 
инклюзивном образовании – одно из средств, 
применяемых при построении индивидуаль-
ной образовательной траектории обучающе-
гося. Частичный перенос учебного процесса 
в электронную образовательную среду по-
зволяет обеспечить его необходимую ва-
риативность в пределах требований ФГОС 
и организовать обучение каждого обучаю-
щегося в подходящем ему темпе и режиме. 
Использование онлайн-курсов не подразу- 
мевает полного отказа от контактной работы 
с обучающимся и не требует полного про-
хождения того или иного курса с получением 
подтверждённого сертификата, за исключе-
нием случаев, когда обучающийся осваивает 
онлайн-курс с последующим перезачётом со-
ответствующей дисциплины, преподаваемой 
очно, в его образовательной организации.

Обучающиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья временного характера, 
которые не в состоянии посещать занятия 
по причине травмы или заболевания, при 
такой организации учебного процесса мо-
гут работать по индивидуальному графи-
ку в собственном режиме. Онлайн-курсы 
обеспечивают качественный лекционный 
материал, систематический контроль учеб-
ных достижений и возможность получить 
поддержку преподавателя и сокурсников 
на форуме курса. Задача учителя – скор-
ректировать траекторию обучающегося с 
учётом возникших обстоятельств так, чтобы 
применение онлайн-курса дополняло его 
самостоятельную работу над материалом, 
подлежащим освоению. В этом направлении 
работает национальная платформа «Откры-

тое образование» (openedu.ru), где представ-
лены академические онлайн-курсы по раз-
ным дисциплинам программ высшей школы. 
Каждый курс снабжён аннотацией, в кото-
рой указано название дисциплины, форми-
руемые компетенции и запланированные 
образовательные результаты, направление 
и направленность подготовки обучающихся, 
которым адресован курс, его трудоёмкость 
и сроки обучения, названия тем с кратким 
перечнем рассматриваемых вопросов.

Обучающиеся, для которых язык препода-
вания не является родным и которые прово-
дят большую часть времени в иной языковой 
и культурной среде, могут быть ограничены в 
возможностях социализации и получения ка-
чественного образования в силу недостаточ-
ного владения русским языком. Образова-
тельная организация не всегда имеет ресурсы 
для проведения дополнительных языковых 
и предметных занятий с такими учащимися, 
а семьи зачастую не заинтересованы в уве-
личении учебной нагрузки, даже если это не 
предполагает дополнительных расходов. Ин-
тересным проектом в этом плане являются 
онлайн-курсы, размещённые на платформе 
«Универсариум» (universarium.org). Упомя-
нем курс «Познаю мир на русском языке», 
адресованный детям младшего школьного 
возраста, для которых русский язык не яв-
ляется родным, и экспресс-курсы русского 
языка для иностранцев (уровни А1 и А2), на-
правленные на совершенствование навыков 
владения русским языком, подготовку обу- 
чающихся к решению социально-коммуника-
тивных задач в различных ситуациях бытово-
го взаимодействия. Привлечение онлайн-кур-
сов как ресурса при освоении учебных дисци-
плин данной категорией обучающихся даёт 
им возможность многократного обращения к 
цифровым обучающим материалам и провер-
ки собственных результатов. 

Социально незащищённые, а также при-
надлежащие к этническим, культурным и 
другим меньшинствам учащиеся могут иметь 
низкие образовательные результаты или 
находиться в принудительной социальной 
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изоляции по ряду причин. К ним относятся: 
сложившаяся модель отношений в группе, 
отсутствие в ней товарищей по интересам, 
особенности характера, поведения или ми-
ровоззрения, низкий уровень материаль-
ного достатка в семье, иной образ жизни, 
удалённое место жительства. Использова-
ние онлайн-курсов как элемента индивиду-
альной образовательной траектории таких 
обучающихся позволяет ввести их в новый 
образовательный и социальный контекст, 
расширить границы образовательного про-
странства для более полного удовлетворе-
ния образовательных потребностей, обеспе-
чить вариативность образования.

Индивидуальная образовательная траек-
тория одарённых обучающихся должна учи-
тывать их особые потребности не только в 
вопросах содержания обучения, но и в плане 
его организации. Такие обучающиеся могут 
иметь жёсткий распорядок дня, не учитыва-
ющий расписание занятий в образовательной 
организации, или отклоняться от установ-
ленного графика учебного процесса во время 
спортивных сборов, соревнований, гастро-
лей, выездных выступлений, конкурсов, на-
учных школ, олимпиад и т.д. Использование 
онлайн-курсов позволяет решить проблему 
особой организации обучения для данной 
категории обучающихся с целью построения 
интенсивной и высокоэффективной програм-
мы и предоставления им возможности углу-
блённого изучения отдельных дисциплин на 
базе других образовательных организаций, 
в том числе зарубежных. Такое решение не 
только даёт обучающимся возможность вы-
брать курс в соответствии с познавательными 
или научными интересами, но и расширяет 
набор получаемых ими компетенций и круг 
лиц, участвующих в их образовании и со-
циализации. Оно позволяет наиболее полно 
удовлетворить образовательные потребности 
обучающихся при максимально возможном 
сохранении для них привычного образова-
тельного и социального контекста.

Онлайн-курсы в работе с обучающимися с 
особенностями психофизического развития, 

в том числе с нарушениями интеллектуаль-
но-познавательной сферы [7; 8], выступают 
как инструмент дополнительной педагогиче-
ской поддержки при формировании и реали-
зации их индивидуальной образовательной 
траектории, что позволяет организовать ра-
боту обучающегося в собственном режиме и 
по собственному графику, обеспечить вари-
ативность образования и развивать навыки 
самоорганизации и самообразования.

Возможность использования онлайн-
курсов как инструмента социализации яв-
ляется дискуссионным вопросом [14; 15]. 
Между тем очевидно, что виртуальное обще-
ние составляет значительную долю комму-
никаций современного человека, а потому в 
рамках этой тенденции онлайн-курсы имеют 
определённый потенциал. Взаимодействие 
слушателей курсов друг с другом и с препо-
давателем, построение активных сообществ 
с использованием различных каналов обще-
ния – одно из направлений совершенствова-
ния онлайн-курсов, призванное обеспечить 
более полную обратную связь за счёт уста-
новления и расширения неформальных свя-
зей между участниками учебного процесса. 
Любой из каналов коммуникации (форумы, 
обсуждения, комментарии, чаты и мессенд- 
жеры, группы и беседы в социальных сетях) 
имеет референтный российскому законода-
тельству набор норм и правил, установлен-
ных провайдерами курса и обязательных 
для всех участников обсуждения, а потому 
интеграция слушателя в социальную среду 
виртуального сообщества может рассматри-
ваться как его социализация.

Использование онлайн-курсов в инклю-
зивном образовательном процессе встреча-
ется с теми же вызовами, что и инклюзивное 
образование в целом. Среди них Л.И. Акатов 
выделяет такие, как проблема установления 
сроков, продолжительности образования 
и отбора его содержания, необходимость 
создания специальных методов и средств 
обучения, организация особой среды обу- 
чения, проблема установления границ об-
разовательного пространства и круга лиц, 
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задействованных в образовании субъектов 
инклюзии, и взаимодействия с ними [6]. При 
реализации инклюзивного образования он-
лайн-курсы выступают как средство для ре-
шения названных проблем. В свою очередь, 
требуется решение ряда вопросов и в отно-
шении самих онлайн-курсов, что открывает 
проблемное поле для педагогической нау- 
ки и практики. Введение онлайн-курсов в 
инклюзивный образовательный процесс не 
является способом передать часть нагрузки 
учителя третьей стороне. В задачу педагога 
входит отбор курсов в соответствии с обра-
зовательными потребностями обучающего-
ся, встраивание их в его образовательную 
траекторию, педагогическое сопровождение 
обучающегося во время его работы с курсом, 
разработка и применение альтернативной и 
при этом неизбыточной системы оценки об-
разовательных результатов, постоянный мо-
ниторинг учебных достижений обучающего-
ся, с тем чтобы вывести учебный процесс из 
электронной образовательной среды в пло-
скость традиционного обучения, когда даль-
нейшее использование онлайн-курсов будет 
неэффективным или нецелесообразным. 

Заключение
Реализация идей инклюзии в образова-

нии – важный шаг в социализации лиц с не-
типичными особенностями развития и/или 
поведения, имеющий принципиально важное 
значение не только для субъектов инклюзии, 
но и для всякого общества, в котором принят 
принцип равенства и равной ценности всех 
его членов. Суть инклюзии в том, чтобы без 
какой-либо дискриминации были обеспечены 
условия для реализации в полном объёме прав 
каждого члена общества на образование и со-
циализацию в интересах его самого, государ-
ства и общества, а потому актуально не толь-
ко претворение идей инклюзии в жизнь, но и 
применение для этого новых педагогических 
инструментов, одним из которых являются 
онлайн-курсы. Частичный перенос учебного 
процесса в электронную образовательную 
среду за счёт использования онлайн-курсов 

создаёт ряд возможностей для обучения и 
социализации субъектов инклюзивного обра-
зования и ставит вопросы об условиях, меха-
низмах и моделях интеграции онлайн-курсов 
в инклюзивный образовательный процесс. 
Решение этих вопросов будет способствовать 
совершенствованию предметного содержа-
ния педагогической науки.
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