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2. Задача инклюзивной школы – построить систему, удовлетворяющую потребности 
каждого; 

3. В инклюзивных школах все дети, а не только дети с инвалидностью, должны 
обеспечиваться поддержкой, которая позволяет им быть успешными, ощущать безопасность 
и уместность [7]. 

Инклюзивное образование само по себе организовать невозможно, оно связано с 
изменениями на ценностном, нравственном уровне. Проблемы его организации в современной 
школе связаны в первую очередь с тем, что школа как социальный институт ориентирована на 
детей, способных двигаться в темпе, предусмотренном стандартной программой, на тех, для 
кого достаточными являются типовые методы педагогической работы. 
Возможные пути решения имеющихся проблем: 

1. Разработка методологических и учебно-методических основ по мониторингу 
и оценке качества обучения с учетом инклюзивного подхода в общеобразовательном классе, 
адаптации критериальной системы оценивания учебных достижений обучающихся, 
профессиональной ориентации, предпрофессиональной и профессиональной подготовки 
детей с ограниченными возможностями здоровья, системе оценивания качества обучения 
на дому, адаптации типовых учебных планов и программ технического и профессионального, 
высшего образования к условиям обучения лиц с особыми образовательными потребностями; 

2. Обеспечение организаций образования достаточными кадровыми, учебно-
методическими и техническими ресурсами для инклюзивного образования; 

3. Разработка и обновление современных программ курсов  с учетом изменений 
и возрастающих требований к педагогу, реализующему инклюзивное образование, 

4. С учетом доступности курсов обязать руководителей образования распределять 
часы и нагрузку по работе с детьми с особыми потребностями тем педагогам, которые прошли 
повышение квалификации по инклюзивному образованию и имеют специальный сертификат; 

5. Увеличить количество курсов по инклюзивному образованию и расширить охват 
категорий педагогических работников для обучения: от дошкольных организаций до высших 
учебных заведений. 
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В современном мире движущей силой экономического роста становится цифровая 
экономика. Сложно представить развитие общества и переход к Индустрии 4.0 без 
цифровизации. Кроме того, пандемия COVID-19 продемонстрировала высокую потребность в 
цифровых сервисах. Коронавирус доказал, что Интернет и цифровые технологии обеспечили 
жизнеспособность всего мира. В этой связи страны, особенно развивающиеся, стратегически 
ориентируются на стремительное формирование цифровых экономик. Поскольку 
регионализация и сетевое пространство являются современными глобальными мегатрендами, 
цифровая повестка становится одним из приоритетов интеграционного взаимодействия 
государств в регионах мира. Важным видится необходимость взаимодействия в рамках всех 
трех компонентов цифровой экономики:  

- цифрового (IT/ИКТ) сектора: производство компьютеров и комплектующих, 
разработка программного обеспечения, IT-консалтинг, оказание информационных услуг, 
телекоммуникации; 

-  цифровой экономики: цифровые услуги; платформенная экономика; экономика 
«свободного заработка»; экономика «совместного потребления» - новые виды экономической 
деятельности, не существовавшие до появления цифровых технологий; 

- цифровизированной экономики: сетевой бизнес; электронная торговля; Индустрия 
4.0; прецизионная агротехника; алгоритмическая экономика >1@. 

Связь между цифровой экономикой и региональной интеграцией носит цикличный 
характер. Дигитализация торговых процессов влияет на рост региональной торговли и поток 
прямых иностранных инвестиций в ИКТ-сектор, что улучшает цифровую инфраструктуру 
внутри интеграционного объединения. Цифровая интеграция предполагает создание 
региональной цифровой инфраструктуры, региональную гармонизацию правил, влияющих на 
трансграничную электронную торговлю, снижение тарифов и нетарифных барьеров в IT-
секторе. Это позволяет региональным экономикам обеспечить более свободный поток товаров 
и услуг (особенно цифровых), облегчить обмен информацией, расширить доступ к 
специализированным ресурсам (например, образовательным и медицинским), 
оптимизировать производство и бизнес-процессы, повысить транспарентность и 
эффективность государственных услуг, сократить использование природных ресурсов, 
максимально вовлечь МСБ в международную торговую сеть. 

Интерес с точки зрения влияния цифровизации на развитие интеграционных процессов 
представляет кейс Евразийского экономического союза, поскольку созданная в 2014 году как 
экономическое объединение организация (торговля, налогообложение) на сегодняшний день 
активно трансформирует свою деятельность также в плоскость трансляции и имплементации 
цифровых технологий. Стороны, подписывая Договор о Евразийском экономическом союзе, 
заявили о согласованной политике в области информатизации и информационных технологий. 
В течение 2015-2016 годов ЕАЭС активно работал над созданием единого цифрового 
пространства. В этом контексте 26 декабря 2016 года главы государств-членов Союза 
подписали Заявление о Цифровой повестке дня ЕАЭС до 2025 года. Цифровая повестка дня 
поставила цели и задачи: 

- Актуализация сложившихся механизмов интеграционного сотрудничества в рамках 
Союза с учетом глобальных вызовов цифровой трансформации. 

- Обеспечение качественного и устойчивого экономического роста государств-членов, 
в том числе для ускоренного перехода экономик на новый технологический уклад, 
формирования новых индустрий и рынков, развития трудовых ресурсов. 

- Синхронизация цифровых трансформаций и формулирование условий для развития 
отраслей будущего в государствах-членах. 
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- Использование новых бизнес-процессов, цифровых моделей и создание цифровых 
активов. 

- Стимулирование и поддержка новых цифровых инициатив и проектов, 
затрагивающих сферы, определенные Договором о Евразийском экономическом союзе, а 
также иные сферы экономики в соответствии с основными принципами и целями Союза. 

К направлениям развития цифровой экономики относятся: цифровая трансформация 
секторов экономики и межотраслевая трансформация; цифровая трансформация рынков 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы; цифровая трансформация процессов управления и 
интеграции; развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение безопасности цифровых 
процессов. 

Развитие инициатив в рамках Цифровой повестки Евразийского экономического союза 
до 2025 года осуществляется в рамках приоритетов: 

- Цифровая прослеживаемость движения продукции, товаров, услуг и цифровых 
активов. 

- Цифровая промышленная кооперация Союза. 
- Цифровая торговля Союза. 
- Соглашение об обороте данных в Союзе (в том числе о защите персональных данных). 
- Цифровые транспортные коридоры Союза. 
- Система регулятивных «песочниц» Союза >2@. 
Поскольку цифровой потенциал ЕАЭС значительно отстает от ЕС и АСЕАН, можно 

предположить, что Цифровая повестка интенсифицирует совместные усилия стран-участниц 
и уравновесит дисбаланс уровня цифрового развития. Так, в Индексе развития электронного 
правительства ООН в 2020 году Казахстан занял 29-е место, Россия - 36-е, Беларусь - 40-е, 
Армения - 68-е, Кыргызстан - 83-е >3@, а в рейтинге конкурентоспособности IMD Digital World 
Competitiveness Ranking-2020 представлены только Казахстан (36-е место) и Россия (43 место) 
представлены >4@. 

Согласно отчету Всемирного банка, мультипликативный эффект позволяет 
государствам-членам ускорять развитие и повышать конкурентоспособность своих 
собственных цифровых экономик, используя синергию интеграции, и, с другой стороны, 
генерировать дополнительные дивиденды в результате трансформации региональной 
интеграции, предоставляя новые механизмы для реализации экономических инициатив в 
различных секторах с меньшими ресурсами и большей эффективностью. Данный эффект 
приведет к ускорению экономического роста, увеличению количества создаваемых рабочих 
мест и повышению качества услуг на региональном уровне, создав прочную основу для 
дальнейшего развития общих рынков товаров и услуг. Отмечается, что «союзная» 
цифровизация, в отличие от «страновой», имеет более положительный рост ВВП. Общий рост 
ВВП ЕАЭС, связанный с Цифровой повесткой дня, к 2025 году составит 10,6% от ожидаемого 
общего роста ВВП ЕАЭС. Этот потенциальный эффект почти вдвое превышает возможное 
увеличение ВВП за счет цифровизации только на национальном уровне. Учитывая влияние 
цифровых инициатив на рост ВВП ЕАЭС к 2025 году, следует отметить такие 
способствующие факторы, как проникновение Интернета (+2,6% к ВВП), увеличение 
международного трафика (+0,66 к ВВП) и распространение электронной коммерции (+ 0,69% 
к ВВП) >5@. 

Таким образом, первый этап реализации Цифровой повестки ЕАЭС на 2016-2019 годы 
продемонстрировал положительную динамику цифровой трансформации регионов. В январе 
2020 года в городе Алматы в рамках форума Digital Almaty прошла сессия «Векторы цифровой 
трансформации: 2020-2022 годы», посвященная второму этапу реализации цифровой повестки 
ЕАЭС. Ожидается, что в 2020-2022 годах основными векторами станут формирование 
институтов цифровой интеграции и цифровых активов, а также развитие цифровых экосистем, 
в частности: 

- дальнейшее развитие Единой информационной системы ЕАЭС, 
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-формирование «дорожной карты» по созданию благоприятных условий для развития 
цифровой экосистемы торговли в ЕАЭС на 2020-2022 годы; 

- дальнейшее развитие приоритетных проектов Цифровой повестки ЕАЭС; 
- изучение проблемных вопросов реализации Цифровой повестки ЕАЭС. 
При этом, для выхода на новый уровень интеграции рекомендуется следовать четырем 

основным направлениям стратегии создания цифрового пространства ЕАЭС: 
1. Разработка видения, стратегии и политики Цифровой повестки ЕАЭС. 
2. Создание «аналоговых фондов» (управление и институты, нормативно-правовая 

база, навыки и предпринимательство). 
3. Создание цифровой инфраструктуры и общих цифровых платформ. 
4. Внедрение цифровых решений для отраслевой, межотраслевой и государственной 

трансформации. 
Использование цифровых инструментов значительно интенсифицирует торговлю 

между партнерами, снижая барьеры и повышая доступность. Однако, тенденцию к цифровой 
интеграции в большей степени проявляют страны с более развитой экономикой, поскольку 
имеют открытую и гармонизированную нормативную правовую базу в сфере ИКТ. В свою 
очередь, развивающиеся страны имеют ограниченную экосистему цифровой политики.  

Для укрепления цифровой интеграции с региональными партнерами сторонам 
необходимо равное политического регулирование таких направлений как: защита торговли; 
государственные закупки; прямые иностранные инвестиции; права интеллектуальной 
собственности; телекоммуникационная инфраструктура; трансграничная политика в области 
данных; внутренняя политика в области данных; посредническая ответственность и доступ к 
контенту; количественные торговые ограничения; стандарты; электронная коммерция. Кроме 
того, для эффективной цифровизации интеграционных процессов необходимо развивать IT-
компетенции населения, сократить нехватку IT-специалистов, трансформировать сознание 
общества в сторону работы с цифровыми объектами, перестроить бизнес-процессы и 
корпоративные структуры с учетом цифровой трансформации. 

Унификация стандартов и подходов позволит сократить барьеры в уровнях цифрового 
развития между странами и обеспечить устойчивое развитие региона. 
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