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Аннотация. В статье рассматривается проблема педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, в аспекте цифровизации образования. Целью статьи является оценка степени разра-
ботанности проблемы, формулировка принципов построения и реализации процесса педагогического сопровождения семей 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях цифровизации образования. Показано, что фактор цифро-
визации влияет на процесс сопровождения семей и нацеливает на формулировку принципов, которые позволят учитывать 
риски цифровой среды и ее положительный потенциал в реализации исследуемого педагогического процесса.
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Abstract. The article deals with the problem of pedagogical support for families raising children with disabilities in the aspect 
of digitalization of education. The purpose of the article is to assess the degree of development of the problem, formulate the prin-
ciples for constructing and implementing the process of pedagogical support for families with children with disabilities in the context 
of digitalization of education. It is shown that the digitalization factor affects the process of supporting families and aims at the for-
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Введение (Introduction) 
Становление информационного общества актуали-

зирует вопросы, связанные с его воздействием на детей 
и семью. Основные черты «цифровых аборигенов» уже 
очерчены достаточно явно. Это представители цифрово-
го поколения, отдаленные от традиционных ценностей, 
индивидуалисты, интроверты, потребители; нетерпеливые 

и менее амбициозные, чем их предшественники, эгоцен-
тричные, не привычные к долгому системному труду и др. 
[1; 2]. По мнению В. С. Третьяковой и Н. Г. Церковниковой, 
цифровое поколение имеет особенности в познавательной 
сфере (клиповое мышление, фрагментарное восприятие, 
сложности с анализом) [2]. Американская исследователь-
ница Дж. Твенге отметила у цифровых аборигенов такие 



166

ПЕДАГОГИКА

качества, как инфантильность, неуверенность, потерю инте-
реса к религии, но в то же время терпимость, независимость 
в политических взглядах [1]. Исследователи отмечают, что 
цифровизация влияет на антропологические изменения 
современного поколения (Е. А. Шумилова) [3].

Влияние цифрового общества на семью также явля-
ется актуальной сферой изучения. Исследователи отме-
чают положительные моменты в жизни семьи, связанные 
с цифровизацией: возможность работать дома и быть рядом 
с близкими; дистанционно обучаться, экономя время на 
общение с семьей, и др. Но в то же время, по мнению уче-
ных, цифровизация отрицательно влияет на отношения 
в семье, на совместное времяпрепровождение: постоян-
ное использование цифровых средств в семейном кругу 
создает для близких ощущение полуприсутствия, теряют-
ся границы свободного и рабочего времени. Л. Н. Рулиене 
отмечает, что негативной трансформации подвержены все 
важные семейные функции, прежде всего воспитательная, 
поскольку нередко в современной семье преобладают мате-
риальные ценности, не используется потенциал этнопеда-
гогики и др. [4].

В связи с развитием цифрового общества и цифрови-
зацией всех его сфер, остро стоит проблема изменений, 
которые происходят не в обычной семье, а в семьях, вос-
питывающих детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). Встает ряд вопросов: Что известно о влиянии 
цифровизации на семьи с особым ребенком и тех измене-
ниях, которые повлекла за собой цифровая образователь-
ная среда? Что можно изменить, чтобы цифровизация обра-
зования и процесс сопровождения семей, воспитывающих 
детей с ОВЗ, гармонично сосуществовали?

Поставленные вопросы определили цель настоящего 
исследования — изучить и обобщить данные современных 
исследований по педагогическому сопровождению семей 
с детьми с ОВЗ в условиях цифрового общества, сформу-
лировать принципы построения и реализации данного про-
цесса с учетом воздействия фактора цифровизации.

Методы (Methods)
В исследовании мы опирались на идеи гуманистическо-

го подхода (Е. В. Бондаревская, О. С. Газман, К. Роджерс, 
В. А. Сухомлинский и др.), с позиции которых мы рассмат-
ривали ребенка с ОВЗ и семью, где он воспитывается, 
в качестве субъектов педагогической поддержки. Семей-
но-центрированный подход (Л. Б. Астахова, Н. Ш. Тюрина, 
О. В. Югова, С. Дж. Данст, С. М. Триветте, Д. В. Хамби [5] 
и др.) использовался для изучения особенностей совре-
менной семьи с ребенком с ОВЗ, рассмотрения подходов 
к работе с родителями как активными участниками про-
цесса сопровождения. Специфика нашего исследования 
обусловлена киберонтологическим подходом (О. И. Во-
инова, В. А. Плешаков и др.), который позволил оценить 
происходящие изменения в педагогическом сопровожде-
нии родителей детей с ОВЗ в условиях цифрового обра-
зовательного пространства и сформулировать принципы 
построения и реализации данного процесса, позволяющие 
использовать конструктивный потенциал цифровизации 
образования.

Применялись методы ретроспективного анализа для 
оценки становления проблемы педагогического сопровож-
дения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, теоретического 
анализа научных и нормативно-правовых источников. Для 
формулировки выводов использовались методы сравне-
ния и обобщения данных научных источников по исследу-
емой проблеме.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion) 
Педагогическое сопровождение по своей сути — «со-

процесс»; это процесс содействия в достижении педаго-
гических целей и задач. Он зависит от субъекта сопровож-
дения, работа с которым определяет его содержательные 
и технологические характеристики [6]. 

В нашем исследовании субъект педагогического сопро-
вождения — семья, воспитывающая ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Ее педагогическое сопровож-
дение мы связываем с оказанием педагогической помощи 
в реализации воспитательной (социализирующей) функции, 
в повышении педагогического потенциала родителей [7]. 
Субъекты данного процесса — педагоги, родители и дети 
с ОВЗ. При этом следует помнить, что для педагогической 
деятельности в общеобразовательной организации всё же 
первична цель, связанная с ребенком, — его социализация, 
а помощь семье по воспитанию особенного ребенка — это 
создание условий, которые обеспечивают успешность раз-
вития детей с ОВЗ, их социализацию. 

Анализ особенностей семьи, в которой воспитывает-
ся ребенок с ОВЗ, позволил заключить, что такая семей-
ная система, как правило, неустойчива, нередко нарушены 
как супружеские отношения вследствие рождения больно-
го ребенка, так и детско-родительские из-за деструктивно-
го родительского отношения, неадекватной родительской 
позиции [8]. Нередко такие семьи могут становиться закры-
тыми семейными структурами, прекращать взаимодействие 
с социальной средой. Но только семья благодаря своим 
особым возможностям может обеспечить ребенку с ОВЗ ту 
среду, которая создаст необходимые условия и позитивный 
начальный потенциал для его развития [9], поэтому нужно 
помогать ей находить ресурсы для воспитания ребенка.

Сопровождение семей, в которых воспитывается ребе-
нок с ОВЗ, — актуальная тема для современных уче-
ных и практиков. Только в последние два десятилетия ей 
посвящены не менее 20 диссертационных исследований 
(Н. А. Дубровина, Е. С. Зайцева, В. В. Ткачева, И. В. Хайрут-
динова, О. В. Югова и др.) и огромное количество научных 
и научно-методических статей. 

К настоящему времени изучены сущность педагогичес-
кого сопровождения, выделены его компоненты, предло-
жены различные модели и программы помощи родителям 
в воспитании ребенка с ОВЗ, отмечено влияние различных 
факторов на жизнедеятельность семьи с особым ребенком, 
в том числе и фактора цифровизации [6; 7; 10 и др.]. Различ-
ным вопросам цифровизации взаимодействия с семьей, вос-
питывающей ребенка с ОВЗ, посвящены работы А. А. Воро-
новой, Т. Н. Осининой и О. В. Давыдовой, М. Л. Любимова, 
О. Г. Приходько, И. А. Филатовой, О. В. Юговой, С. Г. Ша-
бас, Е. А. Шумиловой и др.
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Цифровая образовательная среда, по мнению исследо-
вателей, представляет собой адекватный механизм прео-
доления ограничений и расширения возможностей каждой 
семьи с ребенком с ОВЗ (Е. А. Шумилова). Она позволяет 
родителям детей с особыми образовательными потреб-
ностями полноценно участвовать в жизни своего ребенка, 
его развитии [3].

Роль проводника в цифровую образовательную сре-
ду отведена педагогам, образовательной организации. Их 
цель — с одной стороны, познакомить родителей с новей-
шими техническими и программными средствами в этой 
сфере (Е. А. Шумилова), с другой, — вооружить их пере-
довыми знаниями о способах обеспечения защиты детей 
в Интернете, обратив внимание родителей на то, что самый 
эффективный способ защиты детей — взаимопонимание 
в семье и цифровое воспитание (Т. С. Борисова).

Семья, семейная система представляется учеными 
пространством для обучения и воспитания ребенка с ОВЗ, 
подключения его к цифровой среде (М. Л. Любимов). Роль 
родителей, по мнению М. Любимова, в дополнении и рас-
ширении предложенных специалистами направлений и со-
держания работы с ребенком с ОВЗ. С помощью цифро-
вых форматов взаимодействия можно научить родителей 
различным педагогическим и коррекционно-развивающим 
технологиям, экономя время, ресурсы и др. [9].

Следует отметить, что существует зона ответственно-
сти только родителей в процессе включения ребенка с ОВЗ 
в цифровую образовательную среду. Это устройство дома 
рабочего места ребенка, обеспечение его комфортного рас-
положения, подготовка освещения; научение ребенка рабо-
те в необходимых компьютерных программах, на требуемых 
образовательных платформах; обеспечение ребенка (при 
необходимости) ассистивными средствами, специальными 
устройствами ввода-вывода информации; контроль за рас-
порядком дня и выполнением требований врача по сохра-
нению здоровья ребенка в процессе занятий (А. А. Воро-
нова) [11]. 

Важным выводом, к которому пришли исследователи, 
стала мысль о том, что в реальном и цифровом образова-
тельном пространстве педагогическое сопровождение дол-
жно осуществляться на основе взаимодействия всех учас-
тников образовательного процесса (обучающихся с ОВЗ, 
их родителей, педагогических работников, представите-
лей органов управления в сфере образования, обществен-
ности), где важную роль играют родители (А. А. Воронова, 
М. Л. Любимов, Т. Н. Осинина, О. В. Давыдова) [8; 9; 11]. 

В условиях цифровизации образования, по мнению 
М. Л. Любимова и соавторов, возникли и функциониру-
ют три формата работы с семьей, воспитывающей детей 
с ОВЗ: онлайн, офлайн и смешанный, каждый из которых 
имеет свои преимущества и ограничения. Авторы счита-
ют, что смешанный формат обладает значительно боль-
шим потенциалом для эффективной работы с родителями, 
чем каждый по отдельности, а использование разнообраз-
ных современных информационных технологий, средств 
инклюзивного образования позволяет повысить эффектив-
ность профессиональной деятельности и результативность 
работы с семьей. В то же время исследователи указывают 

на то, что именно родители должны выбирать наиболее 
подходящий для них и ребенка формат взаимодействия со 
специалистами [9].

Исследователи обсуждают формы и площадки для дис-
танционного взаимодействия в процессе педагогического 
сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Чаще 
всего называют сайт школы в качестве площадки для взаи-
модействия. Это полноценный электронный ресурс, который, 
прежде всего, позволяет познакомиться с особенностями 
учебно-воспитательного процесса в образовательной органи-
зации, общешкольными традициями, узнать последние ново-
сти и, таким образом, быть всегда в курсе всех происходящих 
в школе событий. Для родителей здесь, прежде всего, пред-
ставляется информация познавательного, информационно-
го, агитационного характера. Школьный сайт может включать 
разные рубрики, «закладки» для родителей, содержащие опи-
сание конкретного опыта работы, решения семейных вопро-
сов, а также разнообразные методические материалы. 

Поддержку родителей, работу с ними предлагают орга-
низовывать через онлайн-общение на платформах Zoom, 
Skypе. Здесь можно проводить онлайн-уроки, мастер-клас-
сы, обучающие лекции и семинары, на которых родители 
знакомятся с волнующими их вопросами: Как заниматься 
с ребенком? Как справляться с его агрессивным поведе-
нием, с собственным переутомлением? Кроме того, сопро-
вождение семей на платформах Zoom, Skypе может охва-
тывать не только родителей, но и бабушек и дедушек, 
братьев и сестер детей с ОВЗ. В онлайн-режиме педаго-
ги могут общаться с родителями в специально созданных 
сообществах, например, в таком, как «Инклюзивное педа-
гогическое бюро».

Т. Н. Осинина отмечает, что в настоящее время обра-
зовательные организации ориентированы на поиск новых 
форм и методов работы, способствующих формированию 
активной родительской позиции. Всё чаще это соотносится 
с процессом цифровизации образования [12].

Функционирование сопровождающих и сопровождае-
мых в цифровой образовательной среде требует цифро-
вой компетентности, а также провоцирует появление раз-
ного рода проблем.

Ученые считают важным, чтобы родители овладели 
информационными технологиями, что позволяет упростить 
взаимодействие с учителями и классными руководителями 
[12]. Сложность для родителей видится в том, что недоста-
точно только им овладеть информационными технологиями 
и средствами, главное — они должны этому научить и ре-
бенка с проблемами в развитии.

К педагогам в эпоху цифровизации также предъявля-
ются новые требования, идет речь даже о трансформации 
труда учителя. По мнению А. А. Вороновой, от педагога 
требуется сегодня психологическая и консультационная 
поддержка родителей по вопросам организации дистанци-
онного обучения [11]. Педагог должен сам перестроиться, 
приобрести новые навыки работы с цифровыми техноло-
гиями, ресурсами, что позволит оперативно и эффективно 
работать как с детьми, так и с родителями. 

Работа педагога в цифровой среде имеет и отрицатель-
ные моменты: быстрое эмоциональное выгорание, поскольку  
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педагог может находиться на связи чуть ли не 24 ч. в сутки; 
появление высокой тревожности и страхов, что обусловле-
но плохим владением цифровыми ресурсами и технологи-
ями, боязнью показаться глупым или смешным (М. Л. Лю-
бимов и др.) [9]. 

Исследователи считают: для того чтобы педагог чувство-
вал себя комфортно, сопровождая родителей детей с ОВЗ 
в цифровой среде, он должен всегда находиться в процес-
се обучения, самообразования, поскольку новые цифровые 
технологии постоянно появляются, часто обновляются. Это 
заставляет педагога быть инициативным, ответственным 
в овладении новинками цифрового образовательного про-
странства.

Если считать, что цифровизация — неизбежное, вызван-
ное становлением информационного общества явление 
для современного образования, в том числе инклюзивного, 
важно обозначить для нашего исследования ряд принципов 
педагогического сопровождения семей, воспитывающих 
детей с ОВЗ, обеспечивающих полноценную и эффектив-
ную реализацию исследуемого процесса в условиях циф-
ровизации:

1. Принцип принятия цифровизации как необратимой 
реальности и нового источника для совершенствования 
процесса сопровождения семей, воспитывающих детей 
с ОВЗ. Он предполагает понимание цифровизации как орга-
ничного процесса в жизни общества и принятие этого фак-
та педагогом, но в то же время и признание неоднознач-
ности данного явления (Е. А. Шумилова). Общество идет 
в сторону цифры: растет цифровое поколение, орудием 
его развития являются различные гаждеты и другие циф-
ровые устройства, и это «обрекает» нас на принятие циф-
ровизации как явления неизбежного, обусловленного типом 
общества. При этом не стоит видеть в нём новый модный 
процесс и безоглядно и бездумно подчинять ему всё и вся 
в образовании. Важно помнить о проблемах и рисках, кото-
рые несет цифровизация, что она иногда вызывает отторже-
ние, и вместо ожидаемого прогресса наблюдается менталь-
ное сопротивление и стагнация у педагогов и у родителей 
[3]. В нашем исследовании данный принцип предполага-
ет использование положительных аспектов цифровизации 
в образовании в выборе методологических подходов, в по-
строении технологии сопровождения, в подборе содержа-
ния деятельности субъектов сопровождения, инструментов 
(цифровых форм, методов средств) его организации и др.

2. Принцип дополнительности и гармонии в постро-
ении процесса сопровождения семей, воспитывающих 
детей с ОВЗ. Он подразумевает рассмотрение традици-
онного обучения как базовой составляющей образователь-
ного процесса с его положительным накопленным опытом 
и интеграцию в него инновационной цифровой образова-
тельной среды с ее атрибутами (цифровыми платформами, 
ресурсами и технологиями). Дополняя реальную образова-
тельную среду с ее офлайн-общением и взаимодействи-
ем, цифровая образовательная среда предоставляет воз-
можности для обогащения первой новыми площадками, 
средствами. Согласно данному принципу, реальная и циф-
ровая образовательные среды должны использоваться 
совокупно, гармонично. Для организации процесса педа-

гогического сопровождения семей с детьми с ОВЗ данный 
принцип предоставляет возможность использования полез-
ных, экологичных ресурсов каждой среды для выстраива-
ния взаимодействия участников процесса педагогического 
сопровождения семей с детьми с ОВЗ, для повышения его 
эффективности.

3. Принцип полезности и соблюдения информацион-
ной гигиены в процессе сопровождения семей, воспиты-
вающих детей с ОВЗ. Перед информационным обществом 
встает ключевая проблема своевременного выявления 
и блокирования возможных рисков и угроз. В образовании 
важно понимать, что не всё, что связано с цифрой, полез-
но, что количество не всегда перерастает в качество, не 
стоит то, что можно реализовать в офлайн-обучении и об-
щении, обязательно заменять дистанционными формами. 
Данные факты говорят об ограничениях, о необходимости 
оценки полезности переноса форм, методов, средств рабо-
ты с родителями в информационное пространство. Важно 
всегда оценивать адекватность использования цифровых 
устройств, дистанционного формата общения. При этом 
можно столкнуться с проблемами перегрузки как педагога, 
так и родителей в случае бездумного стремления перевести 
обучение и общение в онлайн-формат. Необходимо учиты-
вать влияние негативных факторов в использовании циф-
ровых средств в работе с родителями. Всё это нацеливает 
в процессе педагогического сопровождения семей, воспи-
тывающих детей с ОВЗ, учитывать, во-первых, особенности 
ребенка, его особые образовательные потребности; во-вто-
рых, адекватность предлагаемых форм работы с родите-
лями; в-третьих, отрицательные моменты взаимодействия 
с помощью информационных устройств, угрозы интернет-
пространства, их негативное влияние на здоровье детей 
и родителей и др.

Заключение (Conclusion) 
По итогам анализа научной литературы по проблеме 

сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, в ус-
ловиях цифровизации был сделан ряд выводов:

1. Цифровое общество и порождаемая им цифровиза-
ция разных сфер жизнедеятельности человека, в том числе 
и образования, обусловливают трансформацию педагоги-
ческих процессов, к которым относится процесс сопровож-
дения семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Цифровая обра-
зовательная среда — дополнительное образовательное 
пространство, расширяющее возможности реальной среды 
обучения и воспитания. Она влияет на изменения в работе 
педагогов во взаимодействии участников образовательно-
го процесса, на организацию образовательного процесса, 
на подходы, формы, способы деятельности и взаимодей-
ствия, инструменты получения информации, формирова-
ния умений и навыков.

2. Процесс сопровождения семей, в которых воспитыва-
ются дети с ОВЗ, как любой другой педагогический процесс, 
включен и в цифровую образовательную среду. Участни-
ки процесса осваивают разные формы взаимодействия — 
офлайн-, онлайн- и гибридную (смешанную) форму. Только 
оптимальное их сочетание позволяет оперативно решать 
педагогические задачи. Роль педагога, родителя и ребенка 
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с ОВЗ в условиях цифровизации трансформируется, но от 
каждого участника требуется активность и цифровая ком-
петентность.

3. Предложенные принципы построения и организации 
педагогического сопровождения семей, воспитывающих 
детей с ОВЗ, позволяют учитывать риски цифровизации 
и ее положительный потенциал в реализации исследуемо-
го педагогического процесса. Среди них: принцип принятия 
цифровизации как необратимой реальности и нового источ-
ника совершенствования процесса сопровождения семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ; принцип дополнительности 
и гармонии в построении процесса сопровождения; прин-
цип полезности и соблюдения информационной гигиены 

в процессе сопровождения семей, воспитывающих детей 
с ОВЗ. 

4. В процессе сопровождения семей с детьми с ОВЗ 
использование возможностей цифровизации позволит: 
1) обеспечить постоянство процесса сопровождения, его 
доступность (на уровне временного и пространственного 
фактора); 2) обогатить процесс сопровождения и взаимо-
действия в нём участников новыми форматами общения — 
онлайн и смешанным, инструментами для организации взаи-
модействия (компьютер, телефон, планшет); 3) преодолеть 
организационные проблемы; 4) при эффективном исполь-
зовании цифровой образовательной среды и ее ресурсов 
повысить качество сопровождения и др.
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