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9

ПРИВЕТСТВИЕ

В России образованию детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидностью уделяется большое внимание. Государственная 
политика страны направлена на то, чтобы дети с особыми потребностя-
ми могли себя реализовать  и активно включались в жизнь общества.

Вопросы инклюзии сегодня учитываются при реализации националь-
ных проектов, а, для того чтобы дети с ОВЗ и инвалидностью могли полу-
чить доступное образование, в России, начиная с 2015 года, реализуются 
межведомственные комплексные планы, утвержденные Правительством 
Российской Федерации. В результате их выполнения создана сеть доступ-
ных дошкольных организаций (более 8 тыс.) и общеобразовательных (бо-
лее 10 тыс.), организаций дополнительного образования (более 500).

Детям с раннего возраста, начиная с двух месяцев, оказывают коррек-
ционную помощь. Эта мера способствует тому, что в школьном возрасте 
дети с ОВЗ и инвалидностью могут учиться вместе со сверстниками, с 
минимальным психолого-педагогическим сопровождением. Кроме того, 
снижается порог инвалидизации общества в целом.

В рамках создания единого образовательного пространства качество  
и доступность обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью 
обеспечиваются за счет внедрения федеральных государственных об-
разовательных стандартов, федеральных адаптированных общеобра-
зовательных программ, специальных учебников, которые издаются по 
заказу Минпросвещения России с 2023 года. Также этому способствует 
вступление в силу профессионального стандарта «Педагог-дефектолог».

Во всех всероссийских детских центрах проводятся инклюзивные 
смены по отдыху и оздоровлению детей, а в 2022 году открыт специ-
ализированный всероссийский детский центр «Алые паруса», где могут 
отдыхать дети с ментальными нарушениями.

Особую роль в поддержке инклюзивного образования играют коррек-
ционные школы, которые выступают ресурсными центрами. В послед-
ние годы создана сеть федеральных и региональных ресурсных центров 
комплексного сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью, которая в 
полном объеме обеспечивает методическую и дидактическую поддерж-
ку детских садов, школ и колледжей.

Все изменения, которые связаны с образованием детей с ОВЗ  и инва-
лидностью, подкреплены результатами научных исследований, а ученые 
включены во все проекты по этому направлению, в том числе в создание 
цифровых образовательных решений. Так, новые технологии обучения 
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детей с ОВЗ и инвалидностью, инновационные форматы организации 
образовательного процесса были разработаны российскими специали-
стами с учетом международного опыта.  В настоящее время они успешно 
применяются в стране и уже приобрели свой уникальный опыт, которым 
мы готовы делиться с зарубежными коллегами.

Межведомственный комплексный план по развитию инклюзивного 
общего  и дополнительного образования на период до 2030 года предпо-
лагает разработку, апробацию и внедрение двух новых моделей, которые 
обеспечат новые подходы  к созданию специальных условий для образо-
вания детей с ОВЗ и инвалидностью. Это модель инклюзивной образова-
тельной организации и модель сетевого взаимодействия учреждений об-
разования при организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

Уверен, что перечисленные темы окажутся в фокусе внимания участ-
ников VII Международной научно-практической конференции «Акту-
альные вопросы обеспечения условий инклюзивного образования в Рос-
сийской Федерации».

Желаю всем продуктивной работы в развитии такого важного направ-
ления, как инклюзивное образование детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью.

Александр Вячеславович Бугаев,
первый заместитель министра

просвещения Российской Федерации
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Тернистый путь от сегрегации к инклюзии
Ахметова Дания Загриевна,
профессор, директор НИИ педагогических инноваций и инклюзивного 
образования Казанского инновационного университета
имени В.Г. Тимирясова, доктор педагогических наук 
(Казань, Республика Татарстан)
ahmetova@ieml.ru
В статье автором проанализирована история развития инклюзивного образова-
ния в России; выявлены современные тенденции в развитии образовательной и 
социокультурной инклюзии. Представлены результаты анкетирования об уровне 
готовности педагогов Республики Татарстан к реализации инклюзивного обра-
зования, проведенного НИИ педагогических инноваций и инклюзивного обра-
зования КИУ им. В.Г. Тимирясова. Автором сделан вывод о том, что российский 
путь от сегрегации к полной инклюзии имеет свою специфику, отличную от ряда 
зарубежных стран, конечной остановкой которого является достойная и счастли-
вая жизнь социально адаптированных граждан.
Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзия, сегрегация, обучающиеся 
с ОВЗ и/или инвалидностью.
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Director of Scientifi c and Research Institute of Pedagogical Innovations
and Inclusive Education Kazan Innovative University named after
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In the article the author analyzes the history of inclusive education development in 
Russia; modern trends in the development of educational and socio-cultural inclusion 
are revealed. The results of a survey on the level of teachers’ readiness of the Republic 
of Tatarstan for the implementation of inclusive education conducted by the RI of 
Pedagogical Innovations and Inclusive Education of KIU named after V.G. Timiryasov 
are presented. The author concludes that the Russian path from segregation to full 
inclusion has its own specifi cs, diff erent from a number of foreign countries; its fi nal 
stop is a decent and happy life of socially adapted citizens.
Keywords: inclusive education, inclusion, segregation, students with disabilities and/
or handicapped.
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Инклюзивное образование в нашей стране упорно пробивает себе до-
рогу. За десятилетие, прошедшее со дня принятия Федерального закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1], во многом из-
менилось отношение к этому феномену как среди педагогов, так и роди-
телей и обучающихся. Три варианта внедрения системы инклюзивного 
образования в России во многом упростили осуществление идей инклю-
зии – «обеспечения равного доступа для всех обучающихся» к знаниям, 
к профессии, ко всем благам общества. 

Последние законодательные и нормативные документы, среди которых 
приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья» [2], приказ Министерства образования и науки РФ 
от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» [3], во многом упроща-
ют деятельность педагогов и руководителей образовательных организаций 
в осуществлении требований закона и управленческих структур. Также 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 но-
ября 2022 г. № 1022 с 1 сентября внедрена Федеральная адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья [4]. С одной стороны, это поло-
жительный фактор, когда педагогу в руки дается конкретный инструмент 
осуществления «равенства» в получении знаний и социализации (особен-
но обещанный ИКП РАО конструктор разработки адаптированных обра-
зовательных программ); а, с другой стороны, не будет ли снивелирована 
личностная составляющая обучающихся, которые, даже имея схожие нозо-
логии, всегда отличаются друг от друга?! Вот данную проблему – не просто 
вооружение обучающихся знаниями, а личностное развитие – может раз-
решать только педагог – сенситивная личность, обладающая высокой чув-
ствительностью, педагогическим чутьем, готовая поддержать воспитанни-
ка в любую минуту. Такого педагога можно считать фасилитатором [6].

Встает резонный вопрос: а каков процент педагогов-фасилитаторов в 
России, готовых работать с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) и инвалидностью? Такого рода исследования в России пока 
не было проведено. НИИ педагогических инноваций и инклюзивного об-
разования КИУ им. В.Г. Тимирясова подготовлен аналитический материал 
об уровне готовности педагогов Республики Татарстан к реализации ин-
клюзивного образования. В период с 2021 по 2023 г. всего было опрошено 
с использованием авторских анкет 4225 педагогов всех уровней образова-
ния. Ниже представлены обобщенные результаты анкетирования. 

1. «Какие сложности Вы испытываете в работе с детьми с ОВЗ и/или 
инвалидностью в инклюзивной образовательной среде?
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– недостаток материально-технического оснащения инклюзивного 
образовательного процесса – 27%;

– недостаток временных ресурсов для работы со всеми детьми в ин-
клюзивной группе – 16,5%;

– недостаток навыков психолого-педагогического сопровождения де-
тей в инклюзивной среде – 10,4%;

– недостаток знаний психофизиологических особенностей детей с 
ОВЗ и/или инвалидностью – 9%;

– недостаток владения методами обучения и воспитания детей с ОВЗ 
и/или инвалидностью – 8,1%;

– трудности в общении с детьми с ОВЗ и/или инвалидностью – 5,7%;
– недостаток знаний в области педагогики и психологии инклюзивно-

го образования – 5,7%;
– психологические барьеры в работе с детьми с ОВЗ и/или инвалид-

ностью – 5,6%;
– негативное восприятие детей с ОВЗ и/или инвалидностью свер-

стниками – 3,9%» [5]. 
2. В каких знаниях и навыках Вы нуждаетесь для эффективной орга-

низации инклюзивного образовательного процесса?
– знание дефектологии, специальной психологии, коррекционной пе-

дагогики – 24,8%;
– владение технологиями обучения детей с ОВЗ и/или инвалидно-

стью в инклюзивной образовательной среде – 24,5%;
– владение навыками психолого-педагогического сопровождения де-

тей в инклюзивной среде – 17,5%;
– знание образовательных потребностей детей с ОВЗ и/или инвалид-

ностью – 15,9%;
– владение цифровыми технологиями – 12,2%.
3. Какие мероприятия необходимы для улучшения сферы цифровиза-

ции инклюзивного образования в Вашей организации?
– оборудование организации цифровыми технологиями – 55%;
– повышение компетентности педагогов в сфере использования циф-

ровых технологий в инклюзивном образовании – 26%;
– обучение детей навыкам использования цифровых технологий – 

18%;
– проведение дополнительной работы с родителями детей по разви-

тию у них навыков в использовании цифровых инструментов – 22%.
Несмотря на кажущееся благополучие в развитии инклюзивного об-

разования, педагоги и руководители образовательных организаций не 
повернулись на все 100% в сторону реальной инклюзии, более того, в 
настоящее время крен идет в сторону коррекционного (сегрегационного) 
образования. Причин такого явления много:

– недостаточность управленческих подходов по вертикали;
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– смещение ценностей качества образования с развития личности в 
сторону знаниецентризма;

– якобы отсутствие в общеобразовательных школах достаточных ус-
ловий для развития инклюзивного образования (все последние общеоб-
разовательные школы в Республике Татарстан строятся с максимальным 
комфортом для адаптации лиц с ОВЗ и инвалидностью);

– недостаточная готовность педагогов к работе со сложной категори-
ей детей;

– нежелание родителей обучать своих детей вместе с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью. 

Видимых и невидимых причин предостаточно! И эти озвучиваемые 
руководителями достаточно высокого ранга причины сохранения се-
грегационного варианта инклюзии преодолимы! Нужно «перестроить» 
менталитет руководителей и педагогов всех уровней общего и профес-
сионального образования! Нужна требовательная «рука» и новое смеще-
ние ценностей, теперь уже в сторону подлинной инклюзии.

Россия, в отличие от многих зарубежных стран, имеет свой тернистый 
путь развития инклюзивного образования. Сделаем краткий экскурс в 
историю развития инклюзивного подхода к образованию. Начальным пе-
риодом считается время христианизации Руси, а при Петре I открываются 
церковные приюты и госпитали для оказания помощи нищим, убогим и 
сиротам (1715 г.). Позже, в период правления Александра I открываются 
первые специальные школы в Петербурге (для глухих – 1806 г. и для сле-
пых – 1807 г.). В третий период начинает активно развиваться система спе-
циального образования – создаются специальные образовательные учреж-
дения трех видов (для слепых, глухих и умственно отсталых детей) [7].

Следующий период относится к началу XX в., когда начинает актив-
но развиваться дефектология. Огромный вклад в развитие данной науки 
внесли такие ученые, как: Л.С. Выготский, В.П. Кащенко, П.П. Блонский, 
С.Т. Шацкий, В.М. Бехтерев, Г.Я. Трошин. Ученые исследуют биологиче-
ские и социальные факторы, влияющие на развитие нарушений у ребенка, 
влияние социокультурной среды на развитие высших психических функ-
ций человека, условия, благоприятствующие физическому и духовному 
развитию детей. Во второй половине XX века коррекционное (сегрегаци-
онное) образование достигает апогея. Именно в СССР укореняется коррек-
ционное образование; такие школы относились к школам закрытого типа.

И, наконец, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 27; ст. 5, п. 5, п. 1, 2; 
ст. 79, п. 4–12) и другие нормативно-правовые акты – это живительный 
воздух в создании общности образования для всех слоев населения.

Паровоз с именем «образовательная и социокультурная инклю-
зия» тронулся с места, и пора определить – какова конечная остановка. 
Как считают исследователи (Д.З. Ахметова, С.В. Алехина, З.Г. Нигматов, 
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И.Г. Морозова), конечная остановка – это мир социально адаптированных 
счастливых граждан, имеющих равные права во всем – в учебе, досуге, 
профессиональном становлении, в доступе ко всем благам человечества. 

Путь от сегрегации к полной инклюзии тернист, но это наш россий-
ский путь, и нам предстоит его пройти достойно. 

Литература
1. Федеральный от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» // Российская газета. 2012. 31 декабря. URL: https://rg.ru/2012/12/30/
obrazovanie-dok.html (дата обращения: 21.08.2023).

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(Зарегистрирован 03.02.2015 № 35847). URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201502060025

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта обра-
зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями)» // СПС ГАРАНТ.

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1022 «Об утверж-
дении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» // 
СПС ГАРАНТ.

5. Ахметова Д.З. Модели обучения и социализации лиц с ОВЗ и инвалидно-
стью: исследование готовности педагогов Республики Татарстан / Д.З. Ахметова, 
Л.Р. Фазлеева // Педагогическое образование и наука. 2023. № 2. С. 98–104.

6. Ахметова Д.З. Образ современного педагога-фасилитатора в призме ин-
клюзивного образования / Д.З. Ахметова // Научно-методический сборник. 2013. 
№ 76. С. 299–308.

7. Максимова Н.А. Инклюзивное образование в России: история, состояние, 
риски / Н.А. Максимова // Педагогическое образование в России. 2018. № 9. 
С. 113–120.
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На основе опроса учителей начальной школы в качестве основных трудно-
стей инклюзивного обучения младших школьников в статье выделены проблемы 
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взаимодействия учителя с родителями обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями и трудности, связанные как с вовлечением обучающихся с 
особыми образовательными потребностями в учебный процесс на уроке, так и с 
распределением внимания учителя. 
Ключевые слова: начальная школа, инклюзивное обучение, взаимодействие с ро-
дителями обучающихся, трудности проведения инклюзивного урока.
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Based on a survey of primary school teachers, the article highlights the problems of 
interaction between the teacher and the parents of students with special educational 
needs and the diffi  culties associated with both the involvement of students with spe-
cial educational needs in the learning process in the classroom and the distribution of 
teacher attention as the main diffi  culties in inclusive education of younger students.
Keywords: elementary school, inclusive education, interaction with students’ parents, 
diffi  culties in conducting an inclusive lesson.

В Ульяновске и области успешно развивается инклюзивная практика. 
В 2022/23 учебном году в общеобразовательных школах инклюзивно об-
учались около 3600 детей с особыми образовательными потребностями. 
Созданы ресурсные классы для обучающихся с РАС. Работают создан-
ные на базе коррекционных школ региональные ресурсные центры, осу-
ществляющие методическую поддержку педагогов в системе инклюзив-
ного обучения детей с ООП.

Вместе с тем общение с педагогами, реализующими инклюзивную 
практику, и студентами, которые проходили практическую подготовку в 
инклюзивных классах, дает основание считать, что образовательная ин-
клюзия все еще встречается с рядом трудностей. 

Ранее нами уже были освещены проблемы реализации инклюзив-
ной практики в начальной школе [1]. Возвращаясь к этой теме, в 2022–
2023 гг. мы провели небольшой опрос учителей начальной школы, на-
целенный на выяснение тех проблем, с которыми они сталкиваются в 
инклюзивном обучении младших школьников. Сразу отметим, что речь 
шла не о дистанционном обучении (во время пандемии).

В опросе приняли участие (в основном анонимное) 18 учителей 
начальной школы Ульяновска и Ульяновской области, трое учителей 
Москвы и семь педагогов из Саратовской области. Опыт инклюзивно-
го обучения младших школьников у учителей варьировал в диапазоне 
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от 1 года до 7 лет. С некоторыми из них мы имели возможность по-
говорить лично. Конечно, выборку нельзя считать репрезентативной, 
но высокая согласованность ответов респондентов позволяет все-таки 
сделать некоторые выводы.

Первое, что важно отметить, это заметные различия в количестве 
обучающихся в инклюзивных классах в московских и провинциаль-
ных школах. Если количество детей в инклюзивном классе в москов-
ских школах колеблется от 17 до 23 человек и от 2 до 3 обучающихся 
с ООП, то в школах Ульяновска и Саратовской области оно может до-
стигать даже 32 человек (минимум – 24 человека) при том же количе-
стве детей с ООП. По-видимому, переполненность начальных классов 
связана с тем, что строительство школ не успевает за строительством 
новых жилых кварталов, однако в настоящее время эта проблема оста-
ется актуальной. 

Респонденты отмечают, что в большинстве школ создана «доступная 
среда» (100% учителей московских школ, 94% учителей ульяновских 
школ и 5 из 7 учителей Саратовской области), во всех московских и улья-
новских школах работает команда квалифицированных специалистов, в 
большинстве школ имеются необходимые специальные учебно-методи-
ческие материалы как для проектирования АОП обучающихся с ООП, 
так и для поурочного планирования. В некоторой степени неожиданным 
оказалось то, что большинство учителей высоко оценивают психологи-
ческую готовность к инклюзивному обучению нормотипичных детей 
(двое из учителей московских школ, 15 учителей из школ Ульяновска и 
пятеро – из школ Саратовской области).

Для нас особый интерес представляют ответы на вопросы о трудно-
стях реализации инклюзивной практики, включая и те, которые возни-
кают во взаимодействии со всеми участниками образовательного про-
цесса. Оказалось, что менее всего респондентов беспокоят: недостаток 
знаний в области психологии детей с ООП (средний балл оценки по 
5-балльной шкале равен 1,38, σ = ±0,21), проблемы взаимодействия с 
особым ребенком (1,74, σ = ±0,63) и в области инклюзивных педагогиче-
ских технологий (2,0, σ = ±0,74). Отметим, что оценивание собственных 
знаний в области инклюзивных педагогических технологий оказалось 
связанным с опытом инклюзивной практики учителя: корреляция между 
оценкой недостаточности своих знаний в этой области и стажем инклю-
зивной работы оказалась отрицательной и значимой: значение r Спирме-
на равно –0,641.

Максимальные баллы набрали две группы проблем.
Во-первых, как наиболее трудные учителя оценивают проблемы, свя-

занные с взаимодействием с родителями детей с ООП (3,58, σ = ±0,77). 
В своих комментариях учителя писали, что родители «особых» детей 
очень редко становятся их союзниками, не стремятся понять реальные 
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проблемы своего ребенка в освоении образовательной программы. Не-
редки случаи, когда родители не реагируют на рекомендацию психолого-
педагогического консилиума школы повторно обратиться в ПМПК для 
уточнения более целесообразного для их ребенка вида АООП. Несколько 
менее, но все-таки значимыми оказываются для педагогов трудности во 
взаимодействии с родителями нормотипичных детей: средний балл ра-
вен 3,08, σ = ±0,51. Вместе с тем учителя отмечают, что озабоченность 
этих родителей качеством обучения своих детей в инклюзивном классе 
постепенно, от первого класса к четвертому, уменьшается.

Этот результат в определенной степени согласуется с данными ис-
следования Л.Э. Хайруллиной с соавторами, в котором показано, что 
наиболее существенные дефициты у учителей начальных классов на-
блюдаются не столько в методических аспектах инклюзивной практики, 
сколько в психолого-педагогических компетенциях профессиональной 
деятельности [2].

Во-вторых, это проблемы, связанные с технологиями проведения 
инклюзивного урока. Речь идет и о конкретных технологиях обучения 
«особых» детей: около 61% учителей в целом ориентируются в инклю-
зивных методиках, но более 39% учителей отмечают серьезные затруд-
нения в инклюзивном обучении, прежде всего детей с РАС, а также де-
тей с сенсорными и интеллектуальными нарушениями. Вместе с тем, как 
уже отмечено, эта проблема оказалась связанной со стажем инклюзив-
ной практики педагога и наиболее актуальна для учителей, реализую-
щих инклюзивный подход менее трех лет.

Как основные педагоги отмечали трудности в проведении полно-
ценного инклюзивного урока по всем предметам. Учителя пишут о 
существенных затруднениях в организации взаимодействия с обуча-
ющимися с ООП именно на уроке, в поддержании их учебной мо-
тивации, внимания, включенности в учебный процесс. Эти трудно-
сти умножаются, если у детей отмечаются значительные различия в 
образовательных потребностях и коммуникативных возможностях. 
В личной беседе учителя отмечали трудности распределения своего 
внимания, особенно в первом классе, постоянно возникающую необ-
ходимость в дополнительных занятиях с обучающимися с ООП, боль-
шую усталость после уроков. Разумеется, все это ведет к физическим, 
интеллектуальным и эмоциональным перегрузкам. По-видимому, эти 
трудности находят отражение и в том, как учителя видят задачи своей 
профессиональной деятельности в отношении обучающихся с ООП. 
Все они считают, что самая важная задача – помощь в социализации 
«особого» ребенка, на втором месте стоит задача поддержки его раз-
вития, на третьем – коррекция недостатков в развитии. Задача освое-
ния обучающимся с ООП образовательной программы оказывается на 
последнем, четвертом месте. Более того, 12 педагогов отметили, что 
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считают наиболее адекватным обучение детей с ООП в общеобразо-
вательной школе, но в отдельном классе.

Таким образом, наше небольшое исследование актуализирует, наряду 
с необходимостью методической помощи учителям в освоении инклю-
зивных технологий, важную проблему организации для учителей пси-
хологической помощи, прежде всего во взаимодействии с родителями 
обучающихся, в их консультировании, а также в вопросах формирования 
навыков саморегуляции собственного эмоционального состояния.
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В статье рассмотрены вопросы обеспечения доступности образования в ва-
риативных формах, а также организации коммуникативной и когнитивной 
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доступности, путей преодоления барьеров, возникающих в процессе комму-
никации у детей с инвалидностью, которые находятся на длительном лечении 
и которым необходима паллиативная медицинская помощь. Формирование 
маршруто-ориентированных подходов к созданию доступного коммуникаци-
онного пространства требует активного внимания участников образователь-
ного и абилитационного процессов в учреждениях различной ведомственной 
принадлежности. В ходе апробации программы «госпитального детского 
сада» выделены этапы включения в образовательную среду и введения игро-
вых технологий по линиям абилитации с целью формирования базового, 
оптимального, комплексного уровня абилитационной среды для длительно 
болеющих детей с ОВЗ.
Ключевые слова: дети-инвалиды, находящиеся на длительном лечении, дети, 
которым необходима паллиативная медицинская помощь, психолого-педагоги-
ческая абилитация, когнитивная доступность, игровые технологии, альтерна-
тивная и дополнительная коммуникация (АДК), простой (ясный) язык, мульти-
дисциплинарное взаимодействие.
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The article considers the issues of ensuring accessibility of education in variable 
forms, as well as the organization of communicative and cognitive accessibility, ways 
to overcome barriers that arise in the process of communication in children with dis-
abilities who are in long-term treatment and need palliative care. The formation of 
route-oriented approaches to the creation of accessible communication space requires 
active attention of the participants of the educational and habilitation process in institu-
tions of diff erent departmental affi  liation. In the course of approbation of the ‘hospital 
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kindergarten’ program, the stages of inclusion in the educational environment and in-
troduction of game technologies along the lines of habilitation to form a basic, optimal, 
complex level of habilitation environment for long-term sick children with disabilities 
were identifi ed.
Keywords: children with disabilities in long-term care, children in need of palliative 
care, psycho-pedagogical habilitation, cognitive accessibility, play technologies, al-
ternative and augmentative communication (AАC), easy (plain) language, multidisci-
plinary interaction.

Обеспечение доступной среды в сфере инклюзивного образования 
рассматривалось ранее в русле специализированных архитектурно-
планировочных решений, затем – в части вариативности программ и 
форм, однако на современном этапе требуются системные решения 
межведомственного характера, учитывающие новые целевые группы 
детей-инвалидов, которым необходим персонализированный подход к 
организации получения образования и подготовке условий к взаимо-
действию с ними. 

Появление запроса на обучение новой целевой группы детей (ко-
торым необходима паллиативная медицинская помощь, с онкозаболе-
ваниями, после удаления опухолей головы и шеи, гортани, после ин-
сультов и травм головы, с синдромами мышечной миатонии, атрофии 
(СМА)) активизирует работу по созданию доступной среды, которая 
определяется с позиции ВОЗ в рамках биопсихосоциальной модели 
функционирования человека [1], поскольку длительное пребывание  на 
«постельном режиме» в медучреждении затрудняет интеграцию и со-
циализацию детей с инвалидностью в обществе и требует особых мер 
организации жизнеустройства, в том числе на объектах социальной ин-
фраструктуры, а та кже преодоления мультидисциплинарной командой 
препятствий и барьеров, мешающих получению образования и воспри-
ятию адресованной им информации.

Апробация программы «госпитального детского сада» проводи-
лась в течение 2018–2023 гг. с детьми, находящимися после больниц на 
длительном лечении дома и в стационаре «Де тский и взрослый хоспис 
Санкт-Петербурга», через взаимодействие вариативных структур ДОО 
(Консультационный центр, Центр сопровождения ребенка с ОВЗ и его 
семьи, Служба ранней помощи). При этом дети с соматоневрологиче-
скими нарушениями требуют дополнительной помощи в преодолении 
барьеров физических и коммуникативных условий, отяжеляющими их 
состояние и затрудняющими абилитационно-образовательную работу с 
ними (гастростома и трахеостома у 14 детей). 

Расширяя маршруто-ориентированный подход при создании доступ-
ной среды [6] в отношении неизлечимо больных детей, остается актуаль-
ной задачей преодоление и физических барьеров, и коммуникативных, 
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а именно формирование индивидуальных когнитивных и коммуника-
тивных доступных маршрутов. Понятие «когнитивная доступность» 
раскрыто в национальном стандарте Российской Федерации: это «сте-
пень использования систем людьми из группы населения с широчайшим 
диапазоном пользовательских потребностей, характеристик и возмож-
ностей для достижения поставленных целей в определенных контекстах 
использования» [3]. 

Важным фактором в преодолении барьеров к получению образова-
ния данной целевой группой является координация и оказание медико-
педагогической поддержки родителям [5] для абилитации детей. Слож-
ности социальной адаптации и оказания коррекционной помощи лицам 
с множественными пороками развития и органическими поражениями 
центральной нервной системы (ЦНС) требуют персонализированного 
подхода [5; 8] к этапам абилитации, повышающим показатели их актив-
ности и участия [2] при реализации стиля жизни, нормативного для их 
сверстников, способствующим максимально возможной адаптации де-
тей в условиях дома и хосписа. 

С целью создания базового, оптимального, комплексного уровня аби-
литационной среды для длительно болеющих детей с ОВЗ мультидисци-
плинарная команда и родители могут выстроить маршрут преодоления 
следующих барьеров:

• сенсорные барьеры, возникающие из-за пребывания в палате (писк 
звуков определенной частоты аппаратов ИВЛ), яркое мигающее цветное 
освещение), затрудняющие сенсорное восприятие, а также постоянные 
неприятные тактильные ощущения от санитарно-гигиенических проце-
дур (санирования стом);

• физические барьеры, вызывающие трудности смены позы из по-
ложения лежа и вертикализации;

• когнитивные барьеры, связанные с трудностями в понимании и 
восприятии речи, жестов, интонации; 

• языковые барьеры, связанные с восприятием языка как сложной 
психолингвистической структуры (фонетической, фонематической, се-
мантической дифференциации); 

• ассистивные барьеры, обусловленные сложностями подбора и пре-
доставления технических средств реабилитации (ТСР) детям, у которых 
есть абилитационный потенциал к использованию средств и технологий 
АДК, коммуникаторов, например при задержке речевого и психического 
развития  (при искусственной вентиляции легких (ИВЛ), трахеостомах, 
удалении опухолей гортани, головного мозга, детском церебральном па-
раличе (ДЦП), синдромах мышечной миотонии, атрофии (СМА)). 

В качестве примера приведем индивидуальный образовательный 
маршрут  в дошкольном детстве девочки с синдромом Мебиуса, которая 
в 8 лет, в сентябре 2023 г. начинает обучаться в первом обычном классе: 
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проблемы коммуникации при трудностях голосоподачи в раннем детстве 
сложно было разрешить не только из-за трахеостомы, но и по причине 
отсутствия и недоразвития верхних конечностей, что определило по-
этапный подбор ассистивных технологий (картинки, фотографии, пикто-
граммы, коммуникаторы): в 3 года – сначала в наглядном виде картинок, 
а затем через коммуникатор в телефоне и планшете, которым в течение 
1,5 лет девочка пользовалась; в возрасте 6 лет освоила показ букв, а в 
7 лет – печатала на планшете с озвучиванием; в центре сопровождения с 
7 лет – использовала кубики АДК «Движение» [4] для перехода с  музы-
кальных игр малой подвижности по развитию крупной моторики рук и 
ног [7] к развитию координации.

Выводы. В различных условиях «госпитального детского сада» важ-
но адаптировать имеющееся вокруг длительно болеющего ребенка с 
ОВЗ пространство для преодоления физических барьеров и организо-
вывать универсальное пространство для преодоления коммуникативных 
барьеров. Необходимо учитывать принцип активизации не менее двух 
сенсорных систем при мультисенсорном подходе к подаче вербальной и 
невербальной информации (базовый уровень абилитационной среды), в 
том числе при использовании упрощенных средств коммуникации (АДК, 
простой (ясный) язык – оптимальный уровень) как универсального ме-
ханизма и применении их в универсальных наглядных пособиях [4] для 
работы мультидисциплинарной команды (комплексный уровень) в целях 
повышения коммуникативного потенциала, включения детей-инвалидов 
в социокультурные практики и досуговую деятельность (музей, театр, 
кино) вместе с членами  семьи.
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Тенденции современного образования диктуют нам изменения 
стратегии образовательного процесса и внедрение новых техноло-
гий для успешного развития современных детей с разными образо-
вательными потребностями. Вся система модернизации образования 
направлена на то, чтобы ребенок самостоятельно искал пути разреше-
ния поставленных педагогом проблем и задач. Тем самым вектор его 
развития направлен в положительную сторону, и процесс обучения 
формируется на собственном опыте, что благоприятно сказывается на 
его личности.

Инклюзивное образование – это особый процесс образования и вос-
питания, при котором у всех детей, в том числе с особенностями раз-
вития, есть возможность учиться совместно. Данная форма образования 
активно внедряется на современном этапе развития образования в Рос-
сии и имеет положительную динамику обучения. Для реализации прин-
ципов инклюзивного образования особо важными становятся методы и 
практики, которые способствуют формированию взаимодействия детей 
друг с другом и педагогом.

Как считают многие известные психологи и педагоги, в процессе 
развития ребенок осваивает содержание культурного опыта, различные 
приемы, формы культурного поведения, а также культурные способы 
мышления [1]. При этом главным для успешного развития является соб-
ственная активность ребенка или та деятельность, которая лежит в ос-
нове практики овладения культурным опытом. Заняв ребенка в общей 
деятельности, мы запускаем путь развития его способностей и творче-
ского потенциала, во взаимодействии с окружающим миром. Тем самым 
даем ему возможность самореализовываться. Практика овладения куль-
турным опытом называется культурной практикой

В качестве фундамента реализации задач российского образования 
заложен культурологический и деятельностный подходы. 

 Культурологический подход определяет воспитательный процесс 
как площадку для приобщения ребенка к ценностям национальной куль-
туры, развития его творческих и индивидуальных способностей.

Для того чтобы запустить программу освоения культурологического 
подхода в образовательном процессе, необходимо грамотно преподнести 
диалог культур – личностной культуры ребенка и педагогической культу-
ры (воспитателя или другого специалиста). 

Итак, появилось новое понятие «культурные практики». Что это 
такое? В современной педагогической литературе точного определе-
ния нет.

По мнению Натальи Борисовны Крыловой, «культурные практики 
представляют собой разнообразные виды детской деятельности и его 
самостоятельного опыта, основанные на текущих и, главное, перспек-
тивных интересах ребенка» [3]. Понятно, что культурные практики 
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всецело зависят от того, как педагог внесет свои профессиональные 
умения в образовательный процесс и эффективно расставит задачи 
перед детьми.

Культурные практики ориентированы на проявление детьми само-
стоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 
практиках педагогом создается комфортная атмосфера свободы и выбо-
ра, творческого взаимообмена и самовыражения, партнерства педагога/
специалиста и ребенка. Также необходимо отметить, что организация 
культурных практик подразумевает подгрупповую работу.

А как же учитель-логопед и другие узкие специалисты организуют 
культурные практики в своем образовательном процессе с детьми, кото-
рые имеют разные образовательные потребности?

Реализация данных условий в коррекционно-развивающей работе 
возможна в следующих видах культурных практик:

– практики игрового взаимодействия (здесь используются дидактиче-
ские и сюжетно-ролевые игры);

– коммуникативные практики (формирование связной речи детей и 
чтение литературы).

Культурная практика «Совместная игра ребенка и взрослого» в ра-
боте учителя-логопеда может успешно использоваться через техноло-
гию «Настольные игры» на различных этапах автоматизации звуков. 
Благодаря различным интерактивным графическим редакторам мож-
но создавать свои авторские игры, тренажеры и речевые конструкто-
ры по разным темам. Также в свободном доступе находится огромное 
количество различных пособий в сети Интернет. Также довольно эф-
фективны в своем применении практики с технологией дополненной 
реальности, где предлагаемый теоритический материал «ожидает» с 
помощью современных информационных технологий. Такой подход 
в организации образовательного процесса помогает заинтересовать 
детей, учитывая их образовательные потребности, и найти индивиду-
альный подход к каждому.

В детском саду культурные практики организуются в основном во 
второй половине дня: это сюжетно-ролевая игра; режиссерские игро-
вые ситуации с образовательным подтекстом; игры-конструкторы; игры-
лаборатории.

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации и модели, 
которые стимулируют детей применять свой опыт на практике, действо-
вать самостоятельно и выбирать пути решения.

Организованные педагогом образовательные пространства и модели 
ставят детей перед необходимостью понять и решить поставленную за-
дачу. Такие ситуации могут носить реально-практический характер:

– на город Чистюлькино напал вирус;
– в Атлантическом океане произошел разлив нефти из танкера;
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– строительство метро в Ноябрьске: быть или не быть?;
– отсутствие мусороперерабатывающего завода в городе;
– развитие предпринимательства в г. Ноябрьске (Прачечная «Экс-

пресс»).
Масштаб ситуации и сюжет всецело зависят от целей, поставленных 

педагогом, и его профессиональной фантазии. Чем реалистичнее модель 
и ситуация для детей, тем интереснее и продуктивнее образовательный, 
воспитательный результат.

Активное использование понятия «культурные практики» в дошколь-
ном образовании носит продуктивный характер и ведет не к созданию 
каких-то новых форм деятельности или переименованию существую-
щих в соответствии с новой терминологией приемов обучения, а к транс-
формированию позиции педагога в организации детской деятельности 
и взаимодействию с детьми дошкольного возраста с разными образова-
тельными потребностями. 

Культурные практики – это инструмент в руках педагога для дости-
жения целевых ориентиров программы и уникальный подход для детей с 
разными образовательными потребностями.
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В современном профессиональном социуме инклюзивное образова-
ние в значительной мере определяется архитектурной доступностью, 
техническим оборудованием учебных помещений в каждом учреждении, 
разработкой программ для адаптации детей с инвалидностью и интегра-
цией их в общество. Но зачастую студенты, родители, педагоги порой 
не знают, как обратиться к студенту с инвалидностью, как построить эф-
фективную коммуникацию, как корректно запросить и оказать помощь. 
Мы считаем, что очень важно путем создания необходимых условий в 
образовательном пространстве формировать и развивать компетентно 
ориентированную готовность педагога к работе со студентами с ОВЗ и 
инвалидностью.

 Данная практика была разработана и впервые стала применяться в 
колледже с 2018 г. [1; 2]. Сферой применения практики являются все 



29

участники образовательного процесса программы среднего профессио-
нального образования. Возраст обучающихся 16–20 лет. Практика гото-
ва для трансфера знаний и использования другими образовательными 
организациями. Научно-практический задел педагогического состава и 
практические секторы практики обсуждались, применялись на курсах 
повышения квалификации и получили одобрение со стороны коллег 
других ПОО, общественных организаций инвалидов городского и об-
ластного уровней, родительской общественности и других заинтересо-
ванных сторон.

Обоснованность применения и эффективность практики подтвержда-
ют успехи в чемпионатах Абилимпикс, победы обучающихся из катего-
рии лиц с ОВЗ и инвалидностью в международных конкурсах, увеличе-
ние численности преподавателей социально-гуманитарных дисциплин, 
вовлеченных в образовательный процесс обучающихся из категории лиц 
с ОВЗ и инвалидностью в колледже, отсутствие противоправных деяний 
обучающихся из категории лиц с ОВЗ и инвалидностью и т.д.

Основная проблема для широкого практического внедрения прак-
тики связана с постоянным обновлением педагогического коллектива, 
в том числе с его омоложением, ежегодным ростом числа обучающих-
ся с ОВЗ и инвалидностью, отсутствием у значительной части педа-
гогов внутренней готовности к работе с детьми с особыми образо-
вательными потребностями в едином инклюзивном образовательном 
пространстве.

Целевой группой являются педагогические работники, испытываю-
щие трудности при поиске подходов к обучающимся с ОВЗ, сигнали-
зирующие о наличии некоторых эмоциональных и психологических ба-
рьеров. При этом педагоги признаются, что замечают у себя признаки 
эмоционального напряжения и утомления.

Основная педагогическая ценность данной практики – принятие 
каждого ребенка с особыми образовательными потребностями в сферу 
образования СПО. Ожидаемые результаты: ребенок с особыми образо-
вательными потребностями воспринимается как равный другим одно-
курсникам, активная жизненная позиция его проводится через создание 
необходимых условий, в том числе при индивидуализации образователь-
ного маршрута и дополнительных активных характеристик растущего и 
развивающегося организма, с целью полноценного развития личности и 
преодоления привыкания к иждивенческим установкам, изменения по-
зиций родителей и опекунов, в том числе в отношении снижения тре-
вожности, чрезмерной опеки, морального и физического управления ре-
бенком, контроля и т.д.; преодоление педагогами внутренних барьеров, 
повышение степени готовности анализировать свои находки, приемы 
разрешения проблемы в общении и обучении ребенка с особыми образо-
вательными потребностями.
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Программа реализации практики включает: информирование вновь 
прибывших педагогов о ценностях инклюзивного образования, необ-
ходимости создания условий для детей с особыми образовательными 
потребностями; анкетирование, опрос педагогов на предмет толерант-
ности, готовности работать в инклюзивной группе и выяснение потреб-
ности и достаточности/недостаточности ресурсов и методических ма-
териалов (I этап контрольного сравнения); формирование тренинговой 
команды в рамках школы молодого педагога; систематические встречи 
тренинговой команды с периодичностью не реже 1 раза в месяц с про-
работкой различных кейсов, актуальных ситуаций для конкретного пе-
дагога, участием в ролевых играх в течение 6 месяцев; оказание адрес-
ной помощи педагогу для того, чтобы прояснить его роль в оказании 
поддержки студенту с ОВЗ в освоении профессии и адаптации в кол-
лективе и показать приемы и методы, доказавшие свою эффективность. 
Уделяется внимание преодолению личностных и ситуативных тревог 
педагогов перед новым, неизвестным опытом работы со студентом с 
инвалидностью той или иной нозологии (справлюсь ли? смогу ли я?). 
Демонстрируются возможности достижения положительных резуль-
татов при обучении таких студентов: трансляция полученных знаний 
среди участников образовательного процесса в колледже, посредством 
участия в НПК, вебинарах, круглых столах; заполнение педагогом-пси-
хологом колледжа карты наблюдения; проведение с обучающимися за-
нятий клуба «Равный равному». В рамках школы классного руководи-
теля освещаются темы: «Как помочь адаптироваться студенту 1 курса 
(в том числе с ОВЗ и инвалидностью)», «Как стать эффективным сту-
дентом?», «Формирование профессиональной идентичности на разных 
этапах обучения». На методических объединениях классных руководи-
телей проводятся семинары-практикумы «Формирование толерантной 
среды в учебной группе»; осуществляется вовлечение в мотивирующие 
и информационные мероприятия всего коллектива колледжа, включая 
технических специалистов, службу охраны, специалистов сопровожде-
ния, администрацию, работников столовой и проч. Ведется сбор видео-
материалов, конспектов внеурочных мероприятий для использования в 
воспитательной работе со студентами, школьниками, их родителями. 
Далее проводится II этап контрольного сравнения.

Для реализации практики используются различные условия: органи-
зационно-управленческие (приказы, утвержденные локальные акты кол-
леджа) [3], социальные (этические нормы, примеры и встречи с успеш-
ными людьми с инвалидностью и ОВЗ; развитие системы волонтерства, 
наставничества и т.д.), информационные, программно-методические 
(адаптированные рабочие программы по профессии/специальностям, 
рабочая программа воспитания и социализации обучающихся, програм-
ма профилактики правонарушений и безнадзорности среди обучающих-
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ся, план мероприятий по обеспечению психологической безопасности 
образовательной среды, положения о воспитательной работе с обучаю-
щимися и т.д.), предметно-пространственные.

Постоянная работа и совершенствование подходов к реализации 
практики в последнее время позволяют говорить об использовании не 
только традиционных, но инновационных методов оценки. Исследова-
тельскими инструментами в этом случае выступают развитие и стимули-
рование талантов студентов с особыми образовательными потребностя-
ми вне получаемой профессии. Таким образом, оценка осуществляется 
через проявление этих талантов, их признание на внутреннем, город-
ском, региональном и всероссийском уровнях.
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На современном этапе развития российского образования актуальной 
является проблема создания условий для доступного и качественного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ‒ 
ОВЗ). Ежегодные мониторинги позволяют оценить динамику изменений 
в этой сфере и на этой основе принимать обоснованные управленческие 
решения.

В последние годы в педагогике решаются задачи создания единых 
систем мониторинга (И.Е. Федосова [1]), рассматриваются концепту-
альные проблемы мониторинга (С.Е. Шишов [2]). Мы рассматриваем 
мониторинг прежде всего как информационную основу оценки ак-
туального состояния общего образования детей с ОВЗ, которая обе-
спечивает получение определенных данных о состоянии системы об-
разования на региональном уровне для определения первоочередных 
задач.

В первой половине 2023 г. Институт развития образования Забай-
кальского края (далее – ИРО Забайкальского края) провел мониторинг 
качества общего образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в котором приняли участие 226 образовательных организаций 
(далее ‒ ОО), обучающих детей с нарушениями развития.

Анализировались представленные данные по следующим семи кри-
териям: «Количество обучающихся по нозологиям», «Оценка качества 
образовательных результатов детей с ОВЗ», «Материально-техниче-
ское обеспечение образования детей с ОВЗ», «Кадровое обеспечение 
образования детей с ОВЗ», «Учебно-методическое и информационное 
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обеспечение образования детей с ОВЗ», «Выявление, поддержка и раз-
витие способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ», «Организаци-
онно-управленческие условия обеспечения образования детей с ОВЗ». 
Применялся метод описательной статистики.

Полученные результаты показали, что наибольшее количество де-
тей с ОВЗ в 226 опрошенных ОО ‒ это дети с задержкой психическо-
го развития, обучающиеся на уровне основного общего образования 
(1845 человек).

Анализ данных по критерию «Оценка качества образовательных ре-
зультатов детей с ОВЗ» выявил, что только у минимального количества 
из 226 опрошенных ОО осуществляется демонстрация эффективных 
практик в течение года в качестве организаций-наставников или ре-
сурсных центров по вопросам качества образования. Так, на уровне ОО 
осуществляется демонстрация эффективных практик у 18% опрошен-
ных, на муниципальном уровне ‒ у 13%, на региональном уровне ‒ у 
8%, на федеральном уровне ‒ у 3%, на международном уровне ‒ у 1% 
опрошенных.

При анализе результатов критерия «Материально-техническое обе-
спечение образования детей с ОВЗ» было выявлено следующее. У 56% 
опрошенных ОО в достаточной степени созданы условия по доступной 
среде (архитектура, санитарно-бытовые условия и т.д.), у 62% ‒ для пи-
тания, медицинских процедур и отдыха. Оборудованы рабочие места для 
психологов у 54% опрошенных. У 89% опрошенных ОО недостаточные 
условия для ЛФК и медицинского кабинета. Недостаточно оборудованы 
рабочие места логопедов (у 78% ОО), дефектологов (у 87% ОО), тьюто-
ров (у 85% ОО) и детей с ОВЗ (у 59% ОО).

Заполняя показатели критерия «Кадровое обеспечение образования 
детей с ОВЗ», большинство опрошенных ОО указали на достаточное ко-
личество педагогов-психологов (у 58%) и социальных педагогов (у 68%). 
Но существует кадровый дефицит таких специалистов, как логопеды 
(у 80% ОО), дефектологи (у 87%), тьюторы (у 82%). Выявляются невы-
сокие показатели участия педагогов в публикациях (10% ОО) и конкур-
сах профессионального мастерства (8% ОО).

Анализ результатов критерия «Учебно-методическое и информа-
ционное обеспечение образования детей с ОВЗ» показывает, что у 
66% опрошенных ОО имеется доступ к сети Интернет, у 57% есть 
необходимая информация на сайте для родителей. Но существуют 
проблемы с наличием специальных образовательных программ на 
электронных носителях (у 58%), а у 75% опрошенных выявляется 
дефицит учебников, учебных пособий по нозологиям и с учетом язы-
ка преподавания (Брайль).

По результатам анализа критерия «Выявление, поддержка и развитие 
способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ» можно сделать вывод, 
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что в большинстве опрошенных ОО данная проблема разрешается сла-
бо. Так, у педагогов в 100% ОО нет соответствующей курсовой подго-
товки по данной проблематике, а у 69% ОО отсутствуют специальные 
программы и проекты для детей данной категории.

Выявились проблемные точки в обеспечении организационно-управ-
ленческих условий обеспечения образования детей с ОВЗ: так, в 84% 
опрошенных ОО не отработана система сетевого взаимодействия с 
нужными службами, 95% опрошенных педагогических коллективов не 
принимает участия в грантах по совершенствованию в образовательной 
организации доступной среды. Обеспечение профессионального разви-
тия педагогических работников на всех уровнях невысокое: на уровне 
школы у 27% опрошенных, на муниципальном уровне ‒ у 18%, на ре-
гиональном уровне ‒ у 8%, на федеральном уровне ‒ у 5%, на междуна-
родном уровне ‒ у 1% опрошенных.

Исходя из полученных результатов, было предложено внести допол-
нения в межведомственный комплексный план мероприятий по разви-
тию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского 
отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидно-
стью, ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период 
(до 2030 г.) (утвержденный приказами Министерства образования и на-
уки Забайкальского края от 12.04.2022 № 342).

Наиболее актуальным становится развитие различных моде-
лей психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, 
детей-инвалидов в условиях инклюзивной школы, которые должны 
учитывать особенности ОО и нозологий обучающихся, а ИРО Забай-
кальского края будет осуществлять их научно-методическое сопрово-
ждение и подготовку руководителей ОО по проблемам совершенство-
вания доступной среды, развития дистанционных форм поддержки 
обучающихся с нарушениями развития, эффективной организации 
сетевого взаимодействия образовательной организации со специали-
стами медицинского и психолого-педагогического профилей.

Другим направлением повышения качества образования обучаю-
щихся с ОВЗ становится развитие необходимых профессиональных 
компетенций в условиях совершенствования курсовой подготовки. 
Для кафедры психологии и коррекционной педагогики ИРО Забайкаль-
ского края наиболее своевременными становятся разработка/вклю-
чение в содержание учебно-тематических планов курсов повышения 
квалификации следующей проблематики: «Выявление, поддержка и 
развитие способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ», «Особен-
ности работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в интернатных уч-
реждениях и учреждениях летнего и оздоровительного отдыха», «Об-
учение детей с задержкой психического развития на уровне основного 
общего образования».
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Необходимо более активно поддерживать и стимулировать де-
монстрацию эффективных практик обучения детей с ОВЗ на всех уров-
нях, от ОО до Министерства образования и науки Забайкальского края 
и регионального института развития образования. Это возможно через 
организацию стажировочных мероприятий, в том числе в дистанцион-
ном формате, через публикации в периодических изданиях и материалах 
конференций и симпозиумов, обобщение и популяризацию позитивного 
опыта как инклюзивных, так и специальных школ, участие педагогов в 
конкурсах профессионального мастерства.
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В статье актуализируются личностный и деятельностный подходы к тьюторско-
му сопровождению в инклюзивном образовании, согласно которым ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья рассматривается не только и не столько 
как объект заботы, сколько как субъект, как развивающаяся личность, а образо-
вательный процесс – как совместная деятельность ребенка и взрослого. С точки 
зрения реализации личностного и деятельностного подходов охарактеризованы 
действия тьютора на каждом этапе тьюторского сопровождения обучающихся в 
инклюзивном образовательном процессе.
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Институт проблем инклюзивного образования (со 2 мая 2023 г. – Фе-
деральный центр по развитию инклюзивного общего и дополнительного 
образования) Московского государственного психолого-педагогическо-
го университета запустил проект «Научно-методическое обоснование 
и разработка программы подготовки тьюторов для сопровождения об-
учающихся» в 2022 г.  [2; 3; 4]. Проект включал как теоретические   раз-
работки модели профессиональной компетентности и профиля профес-
сиональных компетенций тьютора в инклюзивном образовании, так  и 
методические разработки программы и методического пособия для 
подготовки тьюторов, сопровождающих обучающихся с ОВЗ, а также 
эмпирическое исследование, направленное на изучение самооценки го-
товности к тьюторскому сопровождению у студентов, получающих базо-
вую подготовку в сфере образования. Именно на основании полученных 
результатов мы формируем наши представления о тьюторском сопрово-
ждении в инклюзии на основе личностного и деятельностного подходов.
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Было установлено противоречие в развитии инклюзивного образова-
ния. С одной стороны, признается, что основной целью тьюторского со-
провождения в инклюзивном образовании является развитие активности 
самого обучающегося (в том числе лиц с ограниченными возможностя-
ми) в образовательном процессе и социализации [1]. С другой стороны, в 
современной образовательной практике обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья обычно рассматривается как объект поддерж-
ки. Данная ситуация определяется сомнениями в возможностях обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья в освоении своей 
образовательной траектории, поскольку для этого необходимы опреде-
ленные логические и умственные способности, в том числе аналитиче-
ские и рефлексивные способности. Например, регламенты разработки 
индивидуального образовательного маршрута, закрепленные образова-
тельными организациями в различных региональных и локальных нор-
мативных документах, обычно не предусматривают вовлечения в этот 
процесс самого ребенка, а индивидуальный образовательный маршрут 
разрабатывают специалисты. Таким образом, ребенок становится пас-
сивным участником образовательного процесса, на которого направлены 
усилия взрослых.

 В связи с этим должны быть обновлены пути реализации личност-
ного и деятельностного подходов к тьюторскому сопровождению в ин-
клюзивном образовании, согласно которым ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья рассматривался бы не только и не столько как 
объект заботы, сколько как субъект, как развивающаяся личность, а об-
разовательный процесс – как совместная деятельность ребенка и взрос-
лого. С позиций реализации личностного и деятельностного подходов 
далее охарактеризуем действия тьютора на каждом этапе обучения в ин-
клюзивном образовательном процессе.

Диагностический этап – этап оценки имеющихся способностей, 
возможностей и интересов ребенка, выявления имеющихся у ребенка 
трудностей в процессе социализации и обучения, обсуждения  обра-
зовательных запросов с родителями, определения ресурсов и  дефи-
цитов образовательной среды.  Тьютор должен оценить, какие спо-
собности, навыки и интересы есть у ребенка, какие у него трудности 
и на какие ресурсы саморегуляции можно опереться. Тьютор должен 
получить общее представление о ребенке на основе опроса родите-
лей, психологических, образовательных и медицинских документов, 
а также наблюдений.

Этап проектирования. На основе анализа данных, полученных на 
диагностическом этапе – с помощью методов диагностики, бесед с уча-
щимися и родителями, проводится дальнейшая работа по проектирова-
нию индивидуального образовательного маршрута, включающего в том 
числе индивидуальный учебный план. Основными задачами тьютора на 
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этом этапе становятся выявление, осмысление совместно с ребенком и 
поддержка его мотивации, построение карты реализации учебных ин-
тересов (которая представляет для ребенка осмысление своего индиви-
дуального образовательного пути), действия, направленные на форми-
рование его осознанности и повышение самостоятельности в учебной 
деятельности. Тьютор всегда должен учитывать, что ребенок с ограни-
ченными возможностями здоровья может занять субъектную позицию 
и работать на ее поддержку. Если таковой у ребенка нет, то основная 
задача тьютора – помощь в ее формировании.

Для реализации позиции субъекта в образовательном процессе в 
обществе необходима внутренняя мотивация к деятельности. Изучение 
мотивов и понимание особенностей мотивационной сферы каждого ре-
бенка входит в профессиональные компетенции тьютора. Для успешной 
мотивации подопечного тьютор должен учитывать особенности его ин-
теллектуальной, коммуникативной и эмоционально-волевой сфер.

При сопровождении детей любой категории необходимо создавать 
«избыточную среду», так называемую ресурсную базу, для формирова-
ния мотивационной сферы ребенка. Это необходимо для того, чтобы у 
него могла проявиться потребность выбора, а это, в свою очередь, явля-
ется основой формирования субъектной позиции. Когда у ребенка есть 
выбор, перед ним встают вопросы: чего он хочет, что ему нужно? В про-
цессе ответов на эти вопросы происходит развитие субъективности, соб-
ственной позиции. Развитие субъектности является одним из условий 
формирования  самостоятельности. На основе интересов, образователь-
ных задач и запросов при соотнесении их с программами учебных пред-
метов, программами кружковой работы, образовательными ресурсами, 
которые находятся вне образовательной организации, в которой учится 
ребенок, тьютор совместно с обучающимся разрабатывает его образова-
тельный маршрут. В ситуации ребенка с ОВЗ тьютор также обсуждает с 
ним трудности и способы, которыми эти трудности можно преодолеть, в 
том числе с помощью специалистов сопровождения, посещая коррекци-
онно-развивающие занятия. 

Возможно, не каждый обучающийся с ограниченными возможностя-
ми здоровья хочет устно выражать свой интерес, свои чувства и эмоции, 
определять свои проблемы и планировать деятельность для реализации 
своего интереса. В этом случае тьютор находится в постоянном контакте 
с родителями обучающегося и, возможно, с его братьями и сестрами, 
прибегает к наблюдению и посредством пробных действий изменяет 
среду или  приемы развития познавательного мотива и мотивации к об-
учению в целом.

Самый сильный мотивационный ресурс – это коллектив, в кото-
ром ребенку приходится учиться, развиваться и общаться. Только в 
коллективе человек может полностью реализовать свое «Я». Особенно 
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это необходимо детям с ограниченными возможностями здоровья, по-
скольку одной из главных задач их развития и обучения является социа-
лизация. Работая с ребенком над развитием коммуникативных навыков, 
тьютор совместно с педагогами и специалистами создает в организации 
принимающую среду (например, организует тренинг по развитию эмпа-
тии и принятия) и образовательные ситуации таким образом, чтобы об-
учающийся мог применить полученные навыки (например, организует 
сверстников в группу для работы над школьным проектом).

Этап реализации. Действия тьютора направлены на то, чтобы по-
мочь ребенку реализовать цели и задачи, поставленные в индивидуаль-
ном образовательном маршруте, и преодолеть возникающие трудности. 
Действия тьютора, совместно с другими участниками образовательного 
процесса, направлены на адаптацию образовательной среды, учебных 
материалов, организацию и реализацию мероприятий ИОМ, организа-
цию взаимодействия с обучающимися класса, в котором учится ребенок 
с ограниченными возможностями здоровья, с родителями ребенка по те-
кущим вопросам реализации индивидуальной образовательной траекто-
рии, контроль реализации целей и задач, поставленных в индивидуаль-
ной образовательной траектории.

На этом этапе можно выделить условия, которые должен создать 
тьютор при осуществлении образовательной работы с ребенком: под-
держка мотивации обучающегося к осуществлению конкретной работы, 
деятельности; поддержка самостоятельного выбора (темы, цели, степень 
сложности задачи, формы и методы работы и т.д.); поддержка участия в 
групповой работе (определение тем и проблем, распределение обязан-
ностей, планирование, обсуждение, оценка и рефлексивное обсуждение 
результатов); поддержка способов получения знаний, основанных на об-
разовательном интересе.

Этап рефлексии. Этап представляет собой содержательный анализ, в 
ходе которого тьютор помогает обучающемуся выявить сильные и сла-
бые стороны его работы; успехи (которых он смог достичь) и слабости 
(которые он смог преодолеть), методы деятельности, используемые при 
составлении и реализации ИОМ. Поскольку в начале реализации этого 
этапа рефлексия может быть совершенно недоступна ребенку с огра-
ниченными возможностями здоровья, тьютор сам может осуществлять 
анализ и рефлексию проделанной работы, оценку и видеть результаты 
деятельности для ребенка. Постепенное вовлечение ребенка в размыш-
ление над своей деятельностью очень важно в процессе обучения, так 
как способствует закреплению необходимых навыков в повседневной 
жизни. У большинства обучающихся они формируются исключитель-
но посредством многократного повторения определенного алгоритма, у 
остальных – это наглядный образ последовательности действий, с помо-
щью которого ребенок может рассказать, чему он научился.
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 Таким образом, обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья рассматривается не только и не столько как объект заботы, 
сколько как развивающаяся личность, как субъект образовательно-
го процесса благодаря личностному и деятельностному подходам. 
Учебный процесс развивается как совместная деятельность ребенка 
и взрослого. На каждом этапе обучения учащихся личностный и де-
ятельностный подходы приобретают особое значение для улучшения 
инклюзивного образования.
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Статья посвящена методам социальной и языковой адаптации детей и подрост-
ков – мигрантов в Российской Федерации. В статье рассматриваются определе-
ние и особенности языковой адаптации мигрантов, необходимые для этого усло-
вия, а также методы, успешно применяющиеся в Российской Федерации (РФ). 
Отдельное внимание уделяется анализу текущих проблем и вызовов в области 
языковой адаптации беженцев из стран Содружества Независимых Государств 
как проблемы инклюзивного образования. На основании широкого спектра ис-
точников в статье подчеркивается важность комплексного подхода к образова-
нию и обучению русскому языку и русским культурным ценностям лиц, при-
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бывающих в Россию для последующего обучения, трудоустройства и получения 
гражданства РФ; выделяются ключевые аспекты, которые могут служить осно-
вой для дальнейших исследований и усовершенствования методов в этой обла-
сти, приводятся предложения по внедрению эффективных языковых практик в 
работе с детьми и подростками – мигрантами. 
Ключевые слова: миграция населения, иммиграция, социальная адаптация, язы-
ковая адаптация, дети-мигранты, инклюзивное образование, методы языковой 
адаптации, практики языковой адаптации мигрантов, проблемы и вызовы.

Eff ective Practices of Language Adaptation
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in the Russian Federation
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Postgraduate Student of the Department of Psychology of the Moscow
Humanitarian and Economic University (MGEU) (Moscow)
The article is devoted to methods of social and linguistic adaptation of migrant 
children and adolescents in the Russian Federation. The article discusses the defi nition, 
necessity and features of language adaptation of migrants, the necessary conditions for 
this, as well as methods successfully used in the Russian Federation. Special attention 
is paid to the analysis of current problems and challenges in the fi eld of linguistic 
adaptation of refugees and labor migrants from the CIS countries. Based on a wide 
range of sources, the article emphasizes the importance of an integrated approach to 
education and teaching the Russian language and Russian cultural values to persons 
arriving in Russia for subsequent education, employment and obtaining Russian 
citizenship, highlighting key aspects that can serve as the basis for further research 
and improvement of methods in this area, proposals are given for the introduction 
of eff ective language practices when working with migrant children and adolescents.
Keywords: population migration, immigration, social adaptation, language 
adaptation, migrant children, inclusive education, methods of language adaptation, 
practices of language adaptation of migrants, problems and challenges.

Введение

Первоочередной задачей инклюзивного образования в Российской 
Федерации (РФ) является обеспечение комфортных условий для полу-
чения качественного образования всеми без исключения участниками 
образовательного процесса, создание и развитие с этой целью инклю-
зивной образовательной среды [8]. Одну из наиболее уязвимых ка-
тегорий обучающихся с особыми образовательными потребностями, 
которым требуются поддержка, участие, принятие, адаптированность 
программ и вариативность обучения, наряду с детьми с ОВЗ, составля-
ют дети-мигранты. Массовая иммиграция, с одной стороны, оказывает 
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влияние на идентичность государства, а с другой – приводит к необхо-
димости вновь прибывших людей принимать идентичность страны, где 
они будут проживать, чье гражданство принимают. Для  современной 
России это особенно актуально, если учесть, что по объему миграци-
онных потоков РФ традиционно занимает 2–4-е места в мире. По дан-
ным Федеральной миграционной службы (ФМС РФ), ежегодно в Россию 
въезжают 13–14 млн человек, 77% из них – граждане Содружества Не-
зависимых Государств, 10% – Европейского союза. За I квартал 2023 г. 
приток мигрантов в РФ вырос, по сравнению с 2022 г., когда наблюдался 
определенный спад притока переселенцев по объективным причинам. 
В 2023 году в Россию въехало 1,3 млн человек, по данным Единой меж-
ведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Одним из главных факторов интеграции является знание языка при-
нимающей страны. К сожалению, более половины иммигрантов не зна-
ют русского языка. Среди мигрантов – выходцев из Средней Азии око-
ло 25% не владеют русским языком – такие официальные данные дает 
ФМС России. Сами этнические мигранты не всегда ориентированы 
на изучение русского языка и освоение действующих в принимающей 
среде обычаев и норм поведения. Эта задача ложится на образователь-
ные организации. Первоочередная цель российского образования – не 
только обеспечить качественное обучение детей-мигрантов, но и со-
блюсти баланс принятия идентичности ребенка, с одной стороны, и по-
гружения его в социальные отношения и культуру России – с другой. 
Эти задачи может решить образовательная среда, построенная на прин-
ципах инклюзии – принятие разнообразия личности ребенка-мигранта, 
учет его интересов, включение в среду сверстников, обеспечение уча-
стия во всех культурных мероприятиях, общественной жизни школы, 
поддержка его своеобразия и адаптация программ с учетом языковых 
сложностей в обучении. 

В статье нами рассматриваются проблемы и особенности языковой 
адаптации мигрантов в РФ, а также раскрываются эффективные практи-
ки работы с детьми и подростками в этой области.

Проблемы и особенности языковой адаптации мигрантов в РФ
Языковая адаптация как вид социальной адаптации мигрантов явля-

ется предметом исследования не только лингвистов, но и психологов, со-
циологов, политологов [10]. Несмотря на большой миграционный поток 
беженцев и трудовых мигрантов, в России не сложилось пока единой го-
сударственной программы интеграции приезжих и их детей в языковую 
среду принимающего региона. Социальный компонент инклюзивной 
образовательной среды, которая позволила бы иммигрантам повысить 
уровень знания русского языка, получить другие необходимые для язы-
ковой адаптации знания, психологическую поддержку при интеграции 
в среду сверстников, адаптацию учебных программ и среды с учетом 
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образовательных потребностей таких детей, в России только начинает 
складываться. Инклюзия широко касается проблемы лиц с ОВЗ, а вот 
специальные условия для детей-мигрантов только начинают появлять-
ся. Субъекты РФ, принимающие значительные потоки переселенцев, 
прежде всего Москва, Санкт-Петербург, прорабатывают собственные 
подходы к разрешению проблемы интеграции мигрантов, и в первую 
очередь их детей в образовательную среду школы, где они будут нахо-
диться среди сверстников и педагогов – образцовых носителей языко-
вой культуры государства. В конце 2012 г. Госдума приняла поправки к 
законам «О правовом положении иностранных граждан» и «Об образо-
вании в РФ», которые требуют от образовательных организаций созда-
ния условий для освоения обучающимися-мигрантами образовательных 
программ по русскому языку, культуры речи и истории России; проведе-
ния воспитательных мероприятий в школах по развитию инклюзивной 
культуры, принятию разнообразия личности обучающегося; для «без-
барьерной» интеграции детей-мигрантов в среду русскоязычных свер-
стников [2; 3]. С 2000 года в Москве действует приказ «Об открытии 
групп по изучению русского языка как иностранного для обучающихся в 
образовательных учреждениях г. Москвы», согласно которому в любом 
образовательном учреждении города появилась возможность открытия 
групп по изучению русского языка как иностранного с учебной нагруз-
кой два часа в неделю [4]. Эти часы оплачиваются за счет бюджетного 
финансирования, а число учащихся в каждой языковой группе не пре-
вышает 9–13 учеников. На данный момент в образовательных учрежде-
ниях г. Москвы работает более 250 бюджетных групп по дополнитель-
ному изучению русского языка. В программе приняли участие свыше 
150 образовательных учреждений, а число учащихся, посещающих эти 
группы, превысило 3 тыс. человек [11]. По мнению председателя Экс-
пертно-консультативного совета родительской общественности при Де-
партаменте образования г. Москвы, дети мигрантов из стран СНГ плохо 
или совсем не знают русский язык. У них отсутствуют знания об основах 
российского законодательства, о культуре, традициях и нормах поведе-
ния в российском обществе. 

В некоторых государственных школах функционируют подготови-
тельные классы для детей мигрантов от 6,5 лет и старше, не говорящих 
по-русски, с целью подготовки приезжих к поступлению не только в 
первый класс, но и в старшие классы общеобразовательной школы. Та-
кие подготовительные классы получили название «школ русского язы-
ка». При зачислении обязательно проводится тестирование учащихся по 
русскому языку, на основе которого определяется уровень базовых зна-
ний учеников и формируются языковые группы («нулевой», «средний» 
и «продвинутый» уровни). При распределении учащихся по группам 
учитываются не только уровень их владения разговорным языком, но и 
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топ-позиция, умеют ли они читать и писать по-русски. Предполагается, 
что через год обучения в школе русского языка и после прохождения ито-
гового тестирования дети продолжат обучение в общеобразовательной 
школе. Это эффективная практика, поскольку обучение детей мигрантов 
без языковой подготовки в общеобразовательных классах одновременно 
с детьми, знающими русский язык и готовыми к усвоению учебного ма-
териала, может отрицательно сказаться на качестве образования как рус-
ских детей, так и самих детей мигрантов, на общем уровне преподавания 
предметов и для остальных учащихся. В условиях большой бюджетной 
нагрузки и возрастающего потока мигрантов такие годовые программы 
можно сделать платными [17].

Приходится признать, что на современном этапе в России на госу-
дарственном уровне нет сложившейся единой комплексной системы 
языковой адаптации и интеграции мигрантов и их детей. В этой области 
отсутствуют нормативные документы, особенно методические разработ-
ки федерального уровня. Такие важные интеграционные механизмы, как 
подготовка к школе и обучение русскому языку, работают недостаточно 
эффективно, на региональной инициативе, требуют создания ресурсного 
взаимодействия с организациями, готовыми обеспечить кадровый и ма-
териально-методический ресурсы подготовки таких детей к качествен-
ному освоению знаний [15].

При подготовке детей мигрантов к обучению с целью обеспечения ка-
чественного образования в условиях инклюзии необходимо действовать 
в рамках Саламанкской декларации, направленной на соблюдение прав 
ребенка с учетом его образовательных потребностей. Каждый ребенок 
без исключения имеет право на качественное образование и усвоение 
знаний доступным ему способом, а школа обязана учесть условия и спо-
собы, приемлемые для каждого конкретного ученика, с его уникальными 
особенностями, интересами, индивидуальными способностями и обра-
зовательными потребностями [1].

В этой связи перед системой образования стоит задача создания и 
разработки таких адаптированных программ для детей мигрантов, кото-
рые обеспечили бы им полноту знаний по этим программам и учитывали 
широкое разнообразие их особенностей и потребностей. Так как школы 
должны быть доступны для детей мигрантов с первого дня их пребы-
вания на обучении в стране, необходимо создать в школах условия для 
таких детей с применением специальных педагогических методов и тех-
нологий обучения, позволяющих удовлетворить особые образователь-
ные потребности детей мигрантов, несмотря на сложности в освоении 
русского языка и языковой культуры.

Стоит отметить, что школы с инклюзивной направленностью об-
разования как раз могут являться «наиболее эффективным средством 
борьбы с дискриминационными воззрениями» по отношению к детям-
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мигрантам, создания благоприятной атмосферы принятия в школьных 
коллективах и социальных молодежных и подростковых группах, по-
строения «инклюзивного общества» и обеспечения образования для 
всех, более того, они обеспечивают реальное образование для большин-
ства детей-мигрантов и повышают эффективность системы образования, 
являются «предпосылкой для формирования тактики по влиянию на по-
литику и практику обучения» [1].

Инклюзивная образовательная среда для детей мигрантов должна 
формироваться не только педагогическим коллективом школы, а всеми 
без исключения участниками образовательного процесса – от педагогов 
и команды психологического сопровождения таких детей до родителей 
всех детей коллектива и сверстников. Только тогда мы сможем обеспе-
чить для этой категории обучающихся комфортные условия получения 
образования и социальной интеграции в российское общество как пол-
ноценных его граждан.

Практики языковой адаптации детей и подростков –
мигрантов в семье и социуме

При рассмотрении вопроса языковой адаптации мигрантов выделяют 
три основных аспекта [7; 9]: 

1) многоязычие языковых практик в семье мигрантов; 
2) неверная оценка мигрантами своего уровня владения русским язы-

ком; 
3) проблема формального языкового образования детей-мигрантов;
4) проблема потери социально одобряемой коммуникации в связи с 

переходом от одних национальных норм поведения к другим с учетом 
уже русской культуры. 

В рамках этих трех аспектов мы рассматриваем вопросы языковых 
практик мигрантов и их детей в процессе их адаптации. Считаем, что от-
сутствие постоянных языковых практик на русском языке внутри семьи 
объективно тормозит языковую адаптацию мигрантов, в первую очередь 
их детей. Достаточно часто семьи мигрантов намеренно стараются под-
держивать родной язык как элемент национальной культуры в семье. 
Русский язык в повседневном общении в этих случаях используется 
локально, фрагментарно, речевые практики, как правило, примитивны, 
искусственны, языковая культура бедна. Ситуация усугубляется еще и 
тем, что в семье мигрантов могут нормально «сосуществовать» сразу не-
сколько языков. Нужно отметить, что, например, для детей мигрантов 
билингвизм – весьма распространенное явление. Исходя из этого, пред-
лагаем создание семейных досуговых центров и мероприятий на их базе, 
способствующих общению мигрантов между собой на русском язы-
ке, проведение логических и активных игр, направленных на изучение 
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языка и лингвистических особенностей, на взаимодействие мигрантов 
как внутри семьи, так и между семьями на русском языке.

Эта ситуация обостряется объективной нехваткой дополнительных 
занятий по русскому языку в школе [7; 12, с. 60; 16]. Таким образом, про-
блема внутрисемейного общения на русском языке осложняется явным 
недостатком обучения и межличностного языкового взаимодействия с 
русскоязычными сверстниками, что в совокупности затрудняет процесс 
адаптации детей мигрантов. В связи с этим предлагаем организацию на 
базе учебных учреждений дополнительных кружков и секций, в кото-
рых мигранты наряду с «местными» детьми будут участвовать в разви-
вающих, спортивных и игровых мероприятиях, в игровой форме изучать 
русский язык, знакомиться с национально-культурной спецификой рече-
вого поведения.

Также предлагается создание дошкольных клубов, в которых дети 
3–7 лет будут в обязательном порядке проходить дошкольную подготов-
ку, изучать культурные особенности региона прибытия. Здесь происхо-
дит так называемое овладение русской грамотой, русским букварем – это 
необходимый начальный этап обучения русскому языку как неродному в 
ситуациях, когда ребенок еще им не владеет [7; 9].

Помимо этого, необходимо создать интеллектуальную интернет-
платформу, на которой дети и подростки смогут изучать язык дистан-
ционно, в любое удобное время, на компьютере или в мобильном при-
ложении смартфона. Здесь происходит, помимо прочего, формирование 
орфографической и пунктуационной грамотности.

Изучение языка всегда сопровождается изучением культуры ком-
муникации на этом языке. Отрыв от своих культурных корней и пере-
ход к новым социальным и культурным нормам уже на территории 
России часто может стать стрессовой ситуацией для ребенка-мигран-
та, особенно в подростковом возрасте, что приводит его к потере 
собственных норм поведения и невозможности их декларировать и, 
как следствие, замене их различными поведенческими и коммуника-
тивными девиациями. Следуя азиатской культуре, ученики-мигранты 
мужского пола часто проявляют желание доминировать с учетом их 
национальных гендерных норм, что зачастую направлено и на учите-
лей-женщин и проявляется в непослушании и пререкании с учителем. 
Такое поведение обучающихся-мигрантов часто вызывает негативное 
реагирование у учителей, «навешивание ярлыков» и даже тревож-
ные опасения. Тенденции ксенофобии среди учителей противоречат 
принципам инклюзии – принятию всех без исключения учеников в 
их многообразии. Для разрешения данной проблемы необходимо ор-
ганизовывать психолого-педагогическое сопровождение таких обуча-
ющихся, формировать у них социальные и коммуникативные компе-
тенции, компетенции группового взаимодействия путем организации 
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работы в мини-группах с учетом их интересов, путем создания кейсов 
социальных ситуаций и развития игр-драматизаций с проживанием 
реальных событий, в которых у таких детей будет формироваться ува-
жение к противоположному полу, национальным русским традициям, 
проявляться необходимость в общении, желание практиковать рус-
ский язык. При этом в инклюзивной среде нужно подчеркивать право 
на уважение национальных традиций каждого ученика, развивать у 
обучающихся желание узнавать о культуре и языке разных народов 
России и всего мира.

Таким образом, говоря об изучении русского языка обучающимися-
мигрантами, мы подразумеваем под этим их более эффективную социо-
культурную адаптацию в специально организованных условиях, которые 
достигаются созданием в образовательной организации инклюзивной 
образовательной среды, основанной на принципах принятия многообра-
зия личности ученика, его языковых и культурных ценностей. Для того 
чтобы освоить русский язык, необходима постоянная языковая практика, 
нужно погружение в языковую культуру, но это погружение не должно 
носить насильственный характер, исключающий личностные, культур-
ные и образовательные особые потребности ученика-мигранта. Детям, в 
отличие от взрослых, русский язык нужен не только на бытовом уровне, 
но и на уровне второго родного языка, для того чтобы в перспективе по-
лучить профессиональное образование и успешно социализироваться в 
принимающем его обществе. Для этого следует практиковаться не толь-
ко в школе, с друзьями, но и дома. Именно поэтому детям и подрост-
кам-мигрантам требуется помощь в освоении русского языка на уровне 
свободного общения. Условия для такого общения создает инклюзивная 
образовательная среда учреждений не только общего, но и дополнитель-
ного образования, учитывающая особые образовательные потребности 
детей-мигрантов в усвоении учебных, культурных, коммуникативных, 
социальных навыков и компетенций.

Этот вопрос очень важен для современного российского общества, 
поэтому необходимо продолжать работу в этом направлении. Исследуе-
мые источники, наблюдения и практический опыт раскрывают широкий 
спектр вопросов и проблем, связанных с социальной адаптацией детей 
мигрантов, их успешной интеграцией в российское общество, и могут 
послужить основой для дальнейшего исследования данного вопроса, а 
также для разработки новых методов, подходов и практик, направлен-
ных на адаптацию всех детей.
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В статье рассмотрены не только проблемы при организации инклюзивного об-
разования в начальной школе, возникающие перед учителем, но и пути форми-
рования общей, полезной, дружественной, комфортной и безопасной для детей и 
их родителей образовательной среды.
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Problems of Inclusive Education in Primary School
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Primary School Teacher of the Branch of the Municipal Budgetary
Educational Institution ‘Gorel Secondary School’ in the Village of Kalinin
(village of Kalinin, Tambov district, Tambov region) 
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The article considers not only the problems in the organization of inclusive education 
in primary school that arise before the teacher, but also the ways of forming a com-
mon, useful, friendly, comfortable and safe educational environment for children and 
their parents.
Keywords: inclusive education in primary school, comfortable and safe environment.

Инклюзивное образование позволяет всем детям (инвалидам, детям с 
ОВЗ) получать качественное образование в условиях общеобразователь-
ной школы.

Нельзя отрицать тот факт, что школа должна быть для каждо-
го, школа должна быть для всех. Конституционное право на получение 
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образования независимо от состояния здоровья должно быть вопло-
щено в жизнь нашего общества. Именно об этом нам говорит Закон 
«Об образовании в Российской Федерации».

Можно понять родителей детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, которые хотят, чтобы их ребенок был включен в детский 
школьный коллектив, развивался в соответствии со своими возможно-
стями и имел в перспективе участие в жизни общества. Инклюзия – это 
решение их проблемы.

Но как быть в этой ситуации учителю?
Учитель прежде всего должен принять «особого» ребенка и быть гото-

вым в системе преодолевать трудности в процессе обучения. Непремен-
ное условие – эффективная работа в команде с коллегами – дефектологом, 
педагогом-психологом, учителем-логопедом. Своевременное обращение 
за советом или консультацией к специалисту – это залог своевременной 
коррекционной помощи ребенку, правильное соотнесение индивидуаль-
ных возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья с 
необходимостью выполнения образовательного стандарта.

Кроме этого, одновременно учитель должен разрешать проблему ка-
чества образования детей, имеющих высокий потенциал способностей в 
рамках инклюзивного образования. Здесь необходимо проявить педаго-
гическое мастерство в параллельном применении разнообразных мето-
дов для выстраивания образовательного взаимодействия в инклюзивном 
образовании.

Для себя автор статьи выработала следующие рекомендации.
1. Надо принимать учеников с особенностями развития и включать 

их в активную жизнь класса, но ставить разные задачи.
2. Следует уделить большое внимание организации пространства в 

инклюзивном классе. Доступность образовательной среды в классе – это 
свободное пространство, правильная расстановка парт и мебели, напол-
ненность необходимыми предметами.

3. Режим организации урока в инклюзивном классе особый: урок 
должен иметь четкий алгоритм, привыкая к которому дети становятся 
более организованными. Ход урока зависит от того, как усвоены преды-
дущие темы или как соприкасаются новые изучаемые темы у учеников с 
разными образовательными потребностями.

4. К программным и дидактическим средствам обучения нужно отно-
ситься творчески, так как это не цель, а инструмент для работы. Следует 
адаптировать элементы программы под индивидуальные возможности 
каждого ребенка.

5. Смена видов деятельности – главный принцип работы с «особен-
ными» детьми, чередование активной работы с отдыхом.

6. У учителя есть помощники – это родители, которые отвечают за 
своих детей. Вместе с ними можно решать самые сложные задачи.
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Думается, что вместе с инклюзивным образованием в школу и в об-
щество придет понимание недопустимости ранжирования и детей с ме-
дицинскими и педагогическими диагнозами. Разные дети в одном классе 
(по физическим возможностям, по способностям, национальности) по-
ложительно влияют друг на друга при умелом педагогическом воздей-
ствии. Разнообразная среда способствует развитию и воспитанию. Об-
учение также будет эффективным, ибо продвижение в развитии ждет 
каждого участника образовательного процесса. Главное – не забывать об 
индивидуальном подходе, правильной мотивации и приоритете общих 
человеческих ценностей.
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в дошкольных инклюзивных организациях
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аспирант Томского государственного педагогического университета,
педагог-психолог МАДОУ детский сад № 13 г. Томска (Томск)
Повышение качества инклюзивного образования невозможно без качественного 
сопровождения профессионального саморазвития личности педагога. Наставни-
ческая деятельность становится эффективной технологией решения педагогиче-
ских проблем нового времени. Актуализируется формирование нового профес-
сионального мышления, личностных навыков педагога в процессе совместной 
деятельности наставнической пары. Презентуется модель наставнического со-
провождения в дошкольных инклюзивных организациях. Определяются цели и 
задачи наставничества, этапы реализации модели в дошкольных учреждениях, 
практикующих инклюзивное образование. Исследуются типы взаимодействия 
наставнических пар. Предлагаются содержание и формы реализации наставни-
ческого сопровождения.
Ключевые слова: наставническое сопровождение, дошкольные инклюзивные 
организации, профессиональная деятельность, дети с особыми образователь-
ными потребностями.

Model of Mentoring Support in Preschool
Inclusive Organizations

Akulova Elena G.
Post-Graduate Student of the Tomsk State Pedagogical University, Teacher-
Psychologist of the Municipal Autonomous Preschool Educational Institution 
Kindergarten (MADOU) No. 13, Tomsk (Tomsk)
Improving the quality of inclusive education is impossible without quality support 
of professional self-development of the teacher’s personality. Mentoring becomes 
an eff ective technology for solving pedagogical problems of the new time. The 
formation of new professional thinking, personal skills of a teacher in the process 
of joint activity of a mentoring couple is actualized. The model of mentoring sup-
port in preschool inclusive organizations is presented. The goals and objectives 
of mentoring, the stages of implementation of the model in preschool institutions 
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practicing inclusive education are determined. The types of interaction of mentor-
ing couples are investigated. The content and forms of implementation of mentor-
ing support are proposed.
Keywords: mentoring, preschool inclusive organizations, professional activities, chil-
dren with special educational needs.

Дошкольное инклюзивное образование, призванное включить детей 
с особыми образовательным потребностями в образовательный про-
цесс, находится в состоянии постоянного развития и изменения, поэто-
му молодым специалистам, педагогам со стажем работы и работающим 
в педагогической организации студентам нужны навыки для управле-
ния этими изменениями. Главная цель наставничества в образовании – 
создание условий, при которых дошкольник с трудностями в развитии 
может реализовать свой потенциал и получить образование наравне с 
другими. При этом наставник помогает не только обучающемуся, но и 
педагогу, адаптируя образовательную программу с учетом особенностей 
ребенка. Мы считаем, что наставническое сопровождение способствует 
повышению качества образовательной работы и созданию «безбарьер-
ной» среды для развития каждого ребенка в детском саду [3].

Наставничество – это универсальная технология передачи опыта, 
знаний, навыков и ценностей через неформальное общение, основанное 
на доверии и партнерстве. Оно имеет особое значение в инклюзивном 
образовании, так как способствует формированию личностных компе-
тенций педагогов, принятию другого, способности организовать дру-
желюбную среду в детско-родительском коллективе, чуткости к обще-
ственным изменениям.

Мы солидарны с мнением латвийского ученого Ženija Bērziņa, что на-
ставничество в инклюзивном образовании рассматривается как способ 
формирования нового мышления, которое необходимо в периоды соци-
альных кризисов [5]. Формирование нового педагогического мышления 
происходит в позитивной, специально подготовленной наставником под-
держивающей среде. 

Наставническое сопровождение понимается нами как поддерживаю-
щая и самореализующая среда, в которой разрешаются проблемы низ-
кой мотивации студентов педагогических специальностей к работе с до-
школьниками с особыми образовательными потребностями. Опытный 
специалист оказывает ресурсную поддержку педагогам-коллегам с низ-
кой вовлеченностью в работу и профессионально-личностным выгора-
нием в условиях интенсивной педагогической деятельности, связанной 
с эмоциональной затратностью инклюзивного образования в детских 
садах. Педагог инновационной практики помогает педагогам старше-
го поколения адаптироваться к новым образовательным реальностям и 
принять философию инклюзии. 
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Молодой специалист в детском саду сталкивается с ситуацией, в ко-
торой возникают потребности быть эффективным и признанным други-
ми, понять свои сильные стороны, интересы и мечты, понять, как про-
явить себя и свои таланты, получить поддержку от значимых людей и 
высококвалифицированных профессионалов.

Предлагаемая нами модель наставнического сопровождения пред-
ставляет систему взаимодействия опытного специалиста в области до-
школьного инклюзивного образования и других «инклюзивных» педа-
гогов. Модель предполагает наличие условий, ресурсов и процессов, 
необходимых для реализации передачи личностного, жизненного и про-
фессионального опыта, инклюзивных знаний и ценностей наставника 
педагогам и студентам педагогических учреждений.

Цель модели – максимально полное раскрытие профессионального 
потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной 
и профессиональной самореализации в условиях инклюзивного образо-
вания, создание поддерживающей среды в дошкольной образовательной 
организации на основе партнерства и доверия между всеми участниками 
образовательных отношений: детьми, педагогами, родителями и внеш-
ними представителями социума.

Задачи модели наставнического сопровождения включают создание 
развивающей среды, системы наставнического сопровождения с дове-
рительными отношениями по принципу «педагог для педагога», обмен 
личностным и профессиональным опытом в профессиональной среде, 
а также предоставление ресурсов и возможностей для профессиональ-
ного («хард скиллс») и личностного роста («софт скиллс»), обеспечение 
успешной адаптации к будущему месту работы и высокую мотивацию к 
инклюзивной деятельности [4].

Согласно целям и задачам наставническое сопровождение предпо-
лагает несколько типов взаимодействия наставника и наставляемого в 
дошкольной инклюзивной организации: 

– взаимодействие «профессионал – молодой специалист» – тради-
ционный вариант поддержки для приобретения молодым специали-
стом необходимых профессиональных навыков. Важно отметить, что 
согласно приказу Министерства просвещения РФ «Об утверждении 
Порядка допуска лиц, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования, к занятию педагогической деятельностью по 
общеобразовательным программам» в дошкольные организации ста-
ли приходить работать студенты 3–5-х курсов педагогических вузов. 
Считаем, что данная модель наставнического сопровождения являет-
ся эффективной формой практико-ориентированного профессиональ-
ного обучения [1];

– взаимодействие «активист педагогического коллектива – педагог, 
испытывающий проблемы» – конкретная профессиональная помощь 
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(«не могу найти общий язык с родителями, проявляющими нетолерант-
ное отношение к детям с трудностями в развитии», «не знаю, какую 
методику использовать»), сочетаемая с методическим руководством по 
приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив;

– взаимодействие «инициативный педагог – консервативный педа-
гог» – педагог, увлеченный инновационной деятельностью, внедряющий 
в практику новые инклюзивные технологии, помогает опытному пред-
ставителю «старой школы» овладеть современными коррекционно-раз-
вивающими программами и технологиями инклюзивного образования;

– взаимодействие «опытный воспитатель – неопытный воспитатель», 
в рамках которого опытный педагог оказывает поддержку по организа-
ции инклюзивного образования в дошкольной группе (поиск пособий, 
составление рабочих программ и закрепление на месте работы; органи-
зация дифференцированного и индивидуального планирования, проект-
ной деятельности, работы с родителями и т.д.).

Модель наставнического сопровождения в дошкольных инклюзив-
ных организациях предполагает следующие этапы ее реализации. 

На первом, информационном этапе необходимо осуществить сбор 
информации. С помощью анкетирования и отчетов самоанализа настав-
ляемых возможно определить профессиональные «дефициты» в педаго-
гическом коллективе. 

На организационном этапе формируются наставнические пары и пе-
дагогические мобильные группы, осуществляющие мониторинг и кон-
троль эффективности наставнического сопровождения, составляются 
дорожные карты.

На этапе методической поддержки составляются программы и моде-
ли, предоставляются возможные ресурсы наставнического сопровожде-
ния. Определяется специфика содержания сопровождения, реализуются 
актуальные формы совместной проектной деятельности, проводятся об-
учающие тренинги и педагогические события. 

Аналитический этап реализации модели предполагает анализ резуль-
татов наставничества, сбор обратной связи с помощью фокус-группы, 
форсайт-сессии, презентации совместных проектов наставника и на-
ставляемого.

В общем, программа наставнической поддержки представляет разра-
ботанную наставником стратегию сопровождения и методической под-
держки наставляемому. Приведем пример программы сопровождения, 
реализованной в МАДОУ № 13 г. Томска. Программа «Инклюзивный пе-
дагог» ориентирована на молодых педагогов, испытывающих трудности 
в работе с детьми с ОВЗ, посещающими группы комбинированного вида 
детского сада [2]. Программа состоит из нескольких модулей:

1. Диагностика «Портрет инклюзивного педагога» (анкетиро-
вание «Климат в коллективе», «Восприимчивость к инновациям», 
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«Мотивационная готовность педагогического коллектива к освоению 
новшеств», «Барьеры, препятствующие освоению инноваций).

2. Методические рекомендации «Требования к личности и професси-
ональной компетентности педагога, работающего с детьми с ОВЗ».

3. Тренинг партнерства «Оптимистическое мировоззрение педагога 
как основа психического здоровья в системе образования».

4. Рефлексия «Оценка готовности педагога к участию в инновацион-
ной (инклюзивной) деятельности», принятие философии инклюзии (са-
моанализ).

Таким образом, предлагаемая нами модель наставнического сопрово-
ждения в условиях дошкольного инклюзивного образования характери-
зуется созданием благоприятных условий для развития личности как до-
школьника с особыми образовательными потребностями, так и педагога, 
работающего с ним. Эффективное взаимодействие наставника и менее 
опытных педагогов приводит к сформированности у всех участников об-
разовательного процесса нового инклюзивного мышления и актуальных 
компетенций. Наставническое сопровождение опосредованно влияет 
на разрешение проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются семьи, 
воспитывающие детей с особыми образовательными потребностями. 
Модель наставнического сопровождения апробирована и может тиражи-
роваться в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих на 
практике инклюзивное образование.
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Молодой специалист – это, как правило, выпускник вуза, работающий 
с момента поступления на работу в течение трех лет. Данный период ха-
рактеризуется как процесс личностно-профессиональной адаптации в 
профессиональной среде: к условиям и режиму труда, сложившейся си-
стеме взаимоотношений субъектов, к организационно-методическим ком-
понентам деятельности и т.д. (Е.Н. Иванова, О.А. Лебеденко, И.А. Оноф-
рийчук, Ю.С. Пьянкова, С.Н. Фортыгина). В современном образовании 
к молодому специалисту предъявляются высокие требования, обуслов-
ливающие его трудности из-за отсутствия опыта профессиональной де-
ятельности, недостаточного уровня практических умений и навыков, а 
также несоответствия ожиданий молодого специалиста и профессио-
нальной реальности (Т.И. Васильева, А.К. Маркова, И.В. Медведева, 
С.Н. Фортыгина, А.Г. Фролов). Процесс адаптации можно определить 
как взаимное приспособление работника и организации, основанное на 
постепенном «врабатывании» сотрудника в новую профессиональную, 
социальную и организационную сферу труда [3]. Для этого в современ-
ной образовательной среде рекомендуется использовать инструменты 
управления адаптацией молодых педагогов, особенно на ранних этапах 
их профессиональной деятельности, которое заключается в организа-
ции психологического, методического сопровождения, направленного 
на полноценное развитие личности и ее самореализацию в профессии 
[2].

Современные условия требуют подготовки творчески мыслящего 
учителя, способного к эффективной рефлексии, к выработке стратегии 
профессионального саморазвития, однако только у немногих молодых 
педагогов представления о труде совпадают с практикой [1]. Дополни-
тельным затруднением для молодого педагога является работа с детьми с 
особыми образовательными потребностями в условиях массового обра-
зования, что требует овладения новыми инклюзивными компетенциями 
(И.Н. Хафизуллина), «инклюзивной готовностью» (В.В. Хитрюк).

Среди опрошенных нами выпускников педагогического направле-
ния подготовки (выборка составила 73 человека) готовность к взаи-
модействию с детьми с особыми образовательными потребностями 
в условиях общеобразовательных организаций выявлена у 13 чело-
век, что составляет всего 17,5%. При этом 58 человек отметили, что 
за период обучения в вузе они изучали проблематику, связанную с 
нарушениями в развитии детей, и имели некоторый опыт взаимо-
действия с детьми с особыми образовательными потребностями в 
рамках практики в школах, летних оздоровительных лагерях. Это мо-
жет говорить о том, что студент был включен в проблематику, но не 
сформировал ценность инклюзии как образовательной практики, 
а в структуре его инклюзивной готовности недостаточно представ-
лен личностно-мотивационный компонент. Следует заключить, что 
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в период адаптации в инклюзивной образовательной организации 
молодой специалист нуждается в поддержке со стороны наставника, 
администрации, а также в формировании личностно-мотивационной 
готовности к работе в условиях инклюзии.

Таким образом, в актуальной образовательной ситуации сложился 
ряд противоречий, требующих научно-практического решения:

– между социальным запросом общества, требующего подготовки 
молодого педагога, способного ориентироваться и целесообразно дей-
ствовать в нестандартной ситуации, и традиционной системой подготов-
ки педагога к работе в современной школе;

– между потребностью молодых специалистов в постоянной и систе-
матической поддержке в процессе освоения инклюзивных компетенций 
и отсутствием в каждой школе наставников, готовых организовать такую 
работу непосредственно «на рабочем месте».

Разрешение указанных противоречий составляет проблему нашего 
исследования, а именно: какова технология сопровождения личностно-
профессиональной адаптации молодого педагога в условиях инклюзив-
ного образования? Для разработки технологии нами было организовано 
исследование педагогов – молодых специалистов общеобразовательных 
учреждений с целью выявления степени удовлетворенности выбранной 
сферой деятельности, факторов, препятствующих профессиональной 
адаптации, трудностей, возникающих в процессе профессиональной де-
ятельности в инклюзивных школах. Результаты исследования показали 
следующие трудности, возникающие у молодых специалистов: ведение 
отчетной документации, организация процесса самообразования, вза-
имодействие с родителями учеников. Данные трудности в профессио-
нальной деятельности молодые педагоги преимущественно разрешают с 
помощью консультаций с коллегами, с преподавателями профессиональ-
ного образовательного учреждения, в котором они обучались, или же об-
ращаются к своим друзьям и знакомым.

Изучив запросы молодых специалистов, можем выделить востребо-
ванные виды помощи: помощь опытных педагогов, а также доброжела-
тельная атмосфера в коллективе; стимулирование со стороны админи-
страции; комфортные условия труда, а именно наличие рабочей зоны, 
своевременное методическое информирование. В основе инклюзивной 
образовательной среды лежит поддержка всех субъектов образователь-
ного процесса. Поэтому молодой специалист, принимая новую роль, так-
же включается в команду данного учреждения и нуждается в поддержке. 
Профессиональная уверенность педагога, эмоциональная и мотивацион-
ная готовность работать в условиях инклюзии зависят от помощи адми-
нистрации школы, правильно выстроенной работы по подготовке школы 
к осуществлению инклюзивного процесса, сложившейся традиции ко-
мандной работы.
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Технология личностно-профессиональной адаптации молодого спе-
циалиста была разработана в соответствии с четырьмя этапами:

I этап – определение «сильных» позиций молодого специалиста, 
комплекса его личностных и профессиональных качеств, которые могут 
способствовать успешной адаптации, а также выявление его затрудне-
ний и запроса на поддержку. 

II этап – на основании определенных сильных и слабых позиций мо-
лодого педагога разработка индивидуальной программы, которая может 
включать различные виды поддержки (самообразование – участие в кон-
ференциях, семинарах, наставничество, стажировки, консультирование).

III этап – осуществление поддержки, сопровождение деятельности 
молодого специалиста со стороны психолога, наставника в зависимости 
от запроса.

IV этап – рефлексия, подведение итогов выполнения индивидуальной 
программы личностно-профессиональной адаптации, выявление дости-
жений и нерешенных проблем, определение дальнейшей работы по са-
моразвитию.

Технология была апробирована в инклюзивных школах г. Ижевска, 
в работе приняли участие 16 молодых специалистов. Реализация техно-
логии показала, что маршруты личностно-профессиональной адаптации 
и виды поддержки молодых специалистов носят дифференцированный 
характер. Также важно отметить, что время адаптации молодых специ-
алистов было у каждого разным. Анализ самооценки молодых педагогов 
показал, что положительная динамика их личностно-профессиональной 
готовности работать в инклюзивной образовательной организации вы-
явлена по следующим показателям: ведение отчетной документации; 
организация процесса самообразования; проведение родительских со-
браний; выстраивание конструктивных отношений с обучающимися и 
коллегами. Несмотря на возникающие затруднения в организации уро-
ков, педагоги отметили, что благодаря оказанной поддержке чувствуют 
себя более уверенными при взаимодействии с детьми с особыми обра-
зовательными потребностями, приобрели ценный опыт индивидуально-
го подхода к обучению. Важно отметить, что в течение года, в период 
реализации технологии, ни один молодой специалист не ушел из обра-
зовательной организации. Однако необходимо продолжение работы по 
сопровождению молодых педагогов, так как на этапе рефлексии обозна-
чились новые затруднения, связанные с овладением методами обучения 
в инклюзивных классах, умением организовывать взаимодействие детей 
в группах и др.
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Формирование профессиональной компетентности специалистов, 
обеспечивающих организацию инклюзивного образования, являет-
ся важным условием для реализации системы образования на совре-
менном этапе развития общества. Согласно Федеральному закону 
№ 273-ФЗ, во всех образовательных учреждениях России должны быть 
созданы специальные условия, обеспечивающие равный доступ к ка-
чественному образованию на всех его уровнях для всех категорий об-
учающихся [1, ст. 79]. 

Одними их специальных условий, обеспечивающих успешную ре-
ализацию инклюзивного образования [2, с. 36], являются кадровые [1, 
ст. 79]. Все учителя, воспитатели, специалисты, участвующие в органи-
зации коррекционной работы и инклюзивного образования, должны об-
ладать профессиональными и личностными компетенциями, обеспечи-
вающими качество данной работы с обучающимися. 

Профессиональная компе тенция рассматриваются нами как «инте-
гральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста, 
отражающая уровень знаний, умений, опыт, достаточные для осущест-
вления цели данного рода деятельности, а также его нравственную по-
зицию» [4, с. 1160].

 А для этого еще на этапе обучения студентов деятельности в 
системе инклюзивного образования требуется организация систе-
матической и целенаправленной работы по формированию компе-
тенций, необходимых для профессиональной деятельности в даль-
нейшем.

Среди форм, обеспечивающих подготовку педагогических кадров к 
работе в условиях инклюзии [2, с. 36], в настоящее время ведущее зна-
чение приобретают практические, при реализации которых у будущих 
специалистов образовательных учреждений формируются не только 
представления о том, как организуется инклюзивное образование в ДОУ 
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или школе, но и практические навыки взаимодействия с участниками 
инклюзивного образовательного процесса, навыки в применении разно-
образных образовательных технологий [3, с. 81].

Создание Центра инклюзивного образования как структурного 
подразделения ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет» (ПГГПУ) позволяет обеспечить условия 
для практической подготовки будущих учителей-логопедов, учителей-
дефектологов, педагогов-психологов к работе с «особенными» детьми 
без отрыва от основных занятий. 

Среди приоритетных задач центра выделяются следующие:
1) организация условий для формирования у студентов устойчивых 

профессиональных навыков и практического опыта работы по направле-
нию сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 
нарушениями поведения;

2) организация и проведение прикладных научных исследований, 
интеграция научно-исследовательской и образовательной деятельности 
с инновационными проектами, научно-исследовательскими работами в 
области инклюзивного и специального образования;

3) реализация системы наставничества обучающихся для организа-
ций специального и инклюзивного образования;

4) обеспечение научно-методического и психолого-педагогического 
сопровождения педагогов, работающих в системе инклюзивного и спе-
циального образования, и т.д.

В процессе решения данных задач, вовлекая обучающихся в актив-
ное взаимодействие с представителями инклюзивных образовательных 
организаций и социальными партнерами, в Центре инклюзивного обра-
зования ПГГПУ создаются условия для формирования у студентов про-
фессиональных компетенций:

1) коммуникативных компетенций. Данные компетенции являются 
основополагающими, так как благодаря высокому уровню их сформиро-
ванности обеспечивается успешное и эффективное взаимодействие всех 
участников образовательных отношений;

2) компетенций в области информационных технологий. Дис-
танционное образование и применение в образовательной деятель-
ности разнообразных информационных и компьютерных технологий 
предъявляют новые требования к навыкам и умениям педагогов. Зна-
комство с современными информационными технологиями в процес-
се проведения мероприятий центра создает необходимую теоретиче-
скую и практическую базу для их применения в профессиональной 
деятельности;

3) компетенций, позволяющих успешно осуществлять организа-
цию инклюзивной образовательной среды. Ресурсы центра позволя-
ют наглядно продемонстрировать учебное и игровое оборудование, 
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используемое при организации специальных условий для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья;

4) профессиональных компетенций в части реализации разнообраз-
ных форм работы с семьями с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. На базе центра регулярно проводятся мероприятия для 
детей с ОВЗ. Это дает возможность студентам погрузиться в профес-
сиональную деятельность еще на этапе обучения и сформировать у 
них психологическую готовность к работе с разными категориями об-
учающихся;

5) компетенций в организации командных форм работы. Инклю-
зивное образование строится на комплексном подходе в решении задач 
коррекции, обучения и развития. Студенты должны владеть навыками 
работы в междисциплинарных и педагогических командах, ППк образо-
вательных учреждений, умениями совместно с другими специалистами 
принимать решения, планировать работу, разрабатывать адаптирован-
ные программы и т.д.

Необходимо понимать, что условия для формирования у студентов 
компетенций, обеспечивающих в дальнейшем успешное вхождение и 
осуществление профессиональной деятельности в условиях инклюзив-
ного образования, создаются и в процессе лекционных, практических 
и лабораторных занятий. Однако ресурсы, созданные в Центре инклю-
зивного образования, обеспечивают погружение в инклюзивную среду 
и возможность еще на этапе обучения побыть студентам в роли специ-
алистов, проработать реальные ситуации с детьми, родителями и пе-
дагогами. Это поможет им быстрее включиться в профессиональную 
деятельность после выпуска из вуза, легче пройти период адаптации в 
образовательном учреждении и иметь практический опыт в организации 
инклюзивного образования.

Литература
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023) «Об об-

разовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ.  в силу с 28.02.2023) // 
СПС «КонсультантПлюс».

2. Словарь-справочник терминов инклюзивного и специального образова-
ния. URL: https://kao.kg/wp-content/uploads/2022/02/slovar.pdf (дата обращения: 
19.06.2023).

3. Современный образовательный процесс: основные понятия и термины: 
[краткий терминологический словарь] / М.Ю. Олешков, В.М. Уваров; М-во об-
разования Российской Федерации; Нижнетагильская гос. социально-пед. акад. 
Каф. рус. яз. Каф. методики технологии и предпринимательства. М.: Компания 
Спутник+, 2006. 189 с.

4. Энциклопедия профессионального образования: в 3 томах / под ред. 
С.Я. Батышева. М.: АПО, 1998. 1784 с. URL: http://anovikov.ru/dict/epo.pdf (дата 
обращения: 21.07.2023).



65

Практическая подготовка студентов
педагогических направлений к работе в условиях
инклюзии, выстроенная на принципе «обучение

служением»: опыт Южного федерального университета
Горюнова Лилия Васильевна,
заведующая кафедрой инклюзивного образования и социально-педагогической
реабилитации Академии психологии и педагогики ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет», доктор педагогических наук (Ростов-на-Дону)
lvgoryunova@sfedu.ru
В статье рассмотрены вопросы практической подготовки студентов, обучаю-
щихся на программах по направлению «педагогическое образование», к работе 
условиях инклюзивного образования. Авторы описывают опыт проектирования 
практической подготовки студентов на основе принципа «обучение служением» 
и включения в качестве компонента подготовки программы педагогического во-
лонтерства.
Ключевые слова: практическая подготовка будущих учителей, педагогическое 
волонтерство, обучение служением.

Practical Training of Students of Pedagogical
Directions for Work in the Conditions of Inclusion,

Built on the Principle of ‘Learning by Service’:
the Experience of Southern Federal University

Goryunova Liliya V.
Head of the Department of Inclusive Education and Social and Pedagogical
Rehabilitation of the Academy of Psychology and Pedagogy,
Southern Federal University, Doctor of Pedagogy
(Rostov-on-Don)
lvgoryunova@sfedu.ru
The article deals with the issues of practical training of students enrolled in programs 
in the direction of pedagogical education for work conditions of inclusive education. 
The authors describe the experience of designing the practical training of students 
based on the principle of ‘learning by service’ and the inclusion of a program of peda-
gogical volunteering as a component of training.
Keywords: practical training of future teachers, pedagogical volunteering, teaching 
by service.

Профессиональная подготовка современных учителей, безусловно, 
является ключевой составляющей обеспечения качества школьного об-
разования. Ряд отечественных и зарубежных исследователей доказы-
вают зависимость эффективности образовательного процесса школь-
ников от качественного педагогического образования. Кроме того, 
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исследования (L.R. Moulding, P.W. Stewart, M.L. Dunmeyer) показали, 
что опыт педагогической деятельности учителя есть ключевая со-
ставляющая качества образования, в том числе от которой зависят 
академические результаты обучающегося [3]. Учитывая множество 
компонентов, от которых зависит качество преподавания, многое 
следует изучить с точки зрения определения того, какие компоненты 
профессиональной подготовки учителей влияют на эффективность и 
результативность школьного обучения. В настоящей статье представ-
лены результаты исследования, которые позволяют раскрыть преиму-
щества волонтерской деятельности, осуществляющейся без отрыва 
от образовательного процесса подготовки специалистов для сферы 
инклюзивного образования в магистратуре. Программа волонтерской 
деятельности, разработанная по принципу «обучение служением», 
включает студентов в работу с детьми с РАС с целью реализации 
успешных образовательных действий. В рамках XII Международной 
российской конференции исследователей высшего образования про-
шел симпозиум «Как построить качественное педагогическое образо-
вание» [1], на котором в ходе дискуссии обсуждались вопросы: Как 
обеспечить высокое качество педагогического образования? Можно 
ли при этом угнаться за прогрессом? Эксперты выделили ряд значи-
мых проблем современного педагогического образования: во-первых, 
в ходе профессиональной подготовки учителей вуз не учит работать 
в школе будущего и не знакомит студентов с новинками образования; 
во-вторых, большая часть исследований в сфере педагогической науки 
не посвящены вопросам, которые возникают в практике образования; 
в-третьих, множественность требований к компетенциям педагогов 
привела к тому, что не существует некоего общего представления о 
наборе компетенций, необходимых будущему учителю, что остро ста-
вит задачу их гармонизации. Также вопросам связи теории и практи-
ки в подготовке будущих учителей уделяют внимание и зарубежные 
ученые (L.C. Paula, L. Darling-Hammond), которые считают, что связь 
между теорией и практикой является основным элементом улучшения 
практики подготовки студентов по педагогическим специальностям 
[4]. Фактически в научной литературе подчеркивается, что такая связь 
имеет важное значение для различных типов обучения, особенно ког-
да цель состоит в том, чтобы подготовить учителей к осуществлению 
профессиональной педагогической деятельности в различных шко-
лах, в том числе и инклюзивных [2]. Поскольку разрыв между теори-
ей и практикой в образовательных программах подготовки будущих 
учителей по-прежнему существует, то простое знакомство студентов 
педагогических направлений с повседневной практикой школы не 
обеспечивает качественной подготовки, поэтому такая связь должна 
демонстрировать более положительные результаты в отношении педа-
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гогической подготовки. В связи с этим особое значение приобретает 
роль волонтерских программ в процессе формирования профессио-
нальных компетенций будущих учителей. Приобретение студентами 
опыта оказания услуг сообществу и их непосредственное влияние на 
улучшение жизни людей в этом сообществе касается качества образо-
вания учителей.

В педагогической науке существуют теории, которые рассматри-
вают педагогическое образование как стратегию обучения служению. 
Итак, волонтерский опыт учителей до начала их индивидуальной про-
фессиональной деятельности укрепляет связь между их теоретической 
и практической подготовкой, а также повышает степень их готовности 
к работе в условиях инклюзивного образования. Следовательно, опыт 
работы волонтером в сфере образования может определяться как эле-
мент, укрепляющий подготовку студентов университетов. Студенты, 
работающие волонтерами в школах, приобретают соответствующий 
профессиональный опыт.

Программа педагогического волонтерства в Южном федеральном 
университете представляет собой проект «Ресурсная мастерская» – как 
пространство, открытое для взаимодействия детей с РАС и студен-
ческой молодежи, склонной к занятию волонтерской деятельностью. 
Проект реализуется с ноября 2022 г., в нем приняло участие 40 студен-
тов – педагогических волонтеров. Проект воплощал победитель кон-
курса «Практики личной филантропии и альтруизма» Благотворитель-
ного фонда Владимира Потанина. Волонтерская программа проекта 
направлена на создание нового сообщества, включающего педагогиче-
ских волонтеров инклюзии из числа студенческой молодежи, детей с 
РАС и их родителей. 

В мастерскую приходят родители и дети с РАС, с которыми сту-
денты – педагогические волонтеры проводят занятия социокультур-
ного и обучающего характера. Деятельность волонтеров осущест-
вл  яется по принципу «шведского стола», т.е. ребенку предоставлена 
возможность проявить себя в нескольких направлениях. Родителям 
и их детям предлагается «педагогическое меню», разработанное сту-
дентами-волонтерами под руководством их наставников, из него они 
выбирают тот вид деятельности, которым хотят заниматься в данный 
момент. Если у родителей и их детей сформирован «особый заказ», 
то с учетом возможностей и ресурсов пространства проводятся за-
нятия, отвечающие потребностям участников. Пространство мастер-
ской включает в себя зону творчества, образовательную зону и зону 
отдыха (лаунж-пространство, где ребенок может уединиться). Перво-
начально в мастерской ребенок находится совместно с родителем, но 
по мере адаптации возможно его пребывание без родителей. Родители 
детей в этом случае получают небольшой временной промежуток для 
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решения личных вопросов, возникающих проблем или для того, что-
бы просто отдохнуть.

Волонтерская программа проекта определяется как образовательная 
практика, которая способствует профессиональной готовности буду-
щих учителей работать в условиях инклюзии с такой категорией детей. 
В рамках реализации проекта проводится исследование с использовани-
ем смешанных методов, в основном основанных на методах сбора каче-
ственных данных. 

На первом этапе реализации проекта и проведения исследования 
применялся опросник. Проведенный опрос волонтеров проекта пока-
зал, что 78,9% отпрошенных считают, что участие в проекте позволило 
им усовершенствовать профессиональные компетенции и получить по-
лезный опыт для своего профессионального развития, а 81,5% участ-
ников планируют продолжить работать в «Ресурсной мастерской». Ре-
ализация проекта находится на первом этапе, но полученные данные 
уже позволяют говорить об повышении качества подготовки будущих 
учителей к работе в условиях инклюзии. Результаты также показывают 
эффективность использования волонтерской деятельности как состав-
ляющей программы подготовки, позволяющей студентам приобрести 
опыт взаимодействия с различными образовательными субъектами, та-
кими как дети с РАС, их члены семьи или другие члены сообщества. 
Наше исследование также способствует продолжению дискуссий о 
качественном педагогическом образовании, поскольку реализация во-
лонтерской программы при наставничестве команды университетских 
преподавателей создает привлекательную возможность для студентов 
начать профессиональную карьеру.
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Образовательный комплекс «Точка будущего» (далее – ОК ТБ) от-
крылся в сентябре 2020 г. в Иркутске. Это уникальный проект, рассчитан-
ный на совместное обучение и социализацию детей с разными образова-
тельными потребностями, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей с ОВЗ. ОК является единым общеоб-
разовательным учреждением, в структуре которого действуют следую-
щие подразделения: детский сад, младшая школа, основная и старшая 
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школы, служба инклюзивного образования, служба социально-психо-
логического сопровождения, физкультурно-оздоровительный комплекс, 
поселок приемных семей, система дополнительного образования. Таким 
образом, осуществляется качественная преемственность всех уровней 
образования в сочетании со службами сопровождения. 

Весь образовательный процесс пронизан идеей инклюзивного обра-
зования. В ОК ТБ создана служба, которая включает в себя специалистов 
сопровождения – координатора инклюзивного образования, учителей-
логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, ассистентов, 
тьюторов, педагогов, реализующих АООП. Целью данной службы явля-
ется активное включение в образовательный процесс всех детей незави-
симо от их особенностей развития, социализация детей с ОВЗ. 

Детский сад ОК ТБ – это сад комбинированного вида, где в условиях 
полной инклюзии совместно воспитываются дети с разной типологией 
нарушений и дети возрастной нормы, создана специально организован-
ная предметно-развивающая среда.

Группа детей с ограниченными возможностями здоровья детско-
го сада ОК ТБ достаточно разнородная: есть дети с ЗПР, интеллекту-
альными нарушениями, с нарушением слуха, РАС, ТНР, ТМНР и др. 
Все педагоги детского сада (воспитатели, муз. работник, педагог по 
физической культуре и т.д.) должны создавать необходимые условия 
для реализации АОП.

Однако педагоги сталкиваются с определенными трудностями: не-
хватка знаний и опыта в работе с детьми разных нозологий, адапта-
ции учебного материала, осуществлении индивидуального подхода. 
Кроме того, приходят новые педагоги, которые нуждаются в помощи 
при организации работы с детьми с ОВЗ. В связи с этим возникла не-
обходимость в обучении, проведении мероприятий, способствующих 
повышению профессионального уровня педагогов в области инклю-
зивного образования.

В данной статье представлены мероприятия, способствующие повы-
шению компетенции педагогов детского сада по работе с детьми с ОВЗ.

С целью повышения квалификации каждые три года все педагоги 
проходят курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ.

Для содействия осуществлению индивидуального подхода со сторо-
ны воспитателя к детям с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 
специалистами инклюзивной службы ДОУ ОК ТБ создана проектная 
группа. Ежемесячным продуктом деятельности группы является под-
борка эффективных приемов работы с детьми с разной типологией на-
рушений в соответствии с разработанным планом. 

Немаловажным инструментом организации эффективной коррек-
ционно-развивающей и консультативно-просветительской работы всех 
педагогов является журнал взаимодействия, в котором каждый специ-
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алист (логопед, дефектолог, психолог) дает рекомендации в письменной 
(печатной) форме для закрепления пройденного материала воспитате-
лям. Благодаря журналу педагог видит отрабатываемые специалистами 
навыки, механизм адаптации программного материала, который может 
применить в своей практике.

На базе ОК ТБ ежегодно проходит мероприятие «Единый мето-
дический день» для педагогов Иркутской области и других регионов 
России, где рассматриваются такие темы, как «Индивидуализация об-
разовательного процесса», «Педагогическое авторство как условие 
повышения качества современного образования» и т.д. Сотрудники 
комплекса в очном формате и в режиме онлайн проводят для коллег 
области большое количество полезных мастер-классов. Специали-
сты детского сада делятся опытом работы по организации системно-
деятельностного подхода при обучении детей разных нозологий: с ЗПР, 
РАС, нарушениями слуха.

Ежегодно в ОК проводится Неделя инклюзии «Мы разные, но мы 
вместе», «Каждый особенный – все равны», целью которой является 
привлечение внимания всех участников образовательного процесса к 
вопросам инклюзивного образования, к проблеме социализации де-
тей с ОВЗ. В рамках данной недели одной из эффективных форм ра-
боты является тренинг для педагогов «Мир глазами особого ребенка. 
Погружение», в ходе которого каждый педагог получает возможность 
ощутить на себе особенности восприятия мира разными детьми, по-
чувствовать себя на месте ребенка с нарушением зрения, слуха, НОДА, 
ЗПР. По итогам проведения мероприятия коллеги отмечают, что они 
начинают лучше понимать потребности «особенных» детей, способы 
донесения до них информации и особенности взаимодействия с ними. 
Создана фильмотека для педагогов и родителей с подбором фильмов, 
информационных видеороликов, рекомендованных к просмотру и со-
вместному обсуждению.

В течение года проводится Неделя специалистов социально-психо-
логической службы, во время которой воспитатели детского сада с по-
мощью логопедов, психологов и дефектолога учатся разрабатывать и 
проводить мероприятия, способствующие социализации «особенных» 
детей. Так, была создана и проведена игра «Пойми меня», где дети при-
меняли вербальные и невербальные навыки коммуникации, позволяю-
щие установить более тесный контакт с «особенными» детьми их груп-
пы, квест-игры с целью содействия принятию детей с ОВЗ.

Систематически проходят бинарные занятия специалистов службы 
инклюзивного образования с музыкальным руководителем, с педагогом 
по физической культуре, благодаря которым педагоги получают опыт со-
вместного применения инструментов по включению детей с ОВЗ в об-
разовательный процесс.
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Педагог-психолог два раза в год проводит с воспитателями психоло-
гический тренинг по развитию их эмоционального интеллекта, который 
лежит в основе построения контактов и дальнейшего общения с детьми. 
В ходе тренинга педагог получает возможность встать на место ребенка 
и ощутить на себе восприятие стереотипных и альтернативных (эффек-
тивных) форм поведения взрослого. 

Узкие специалисты проводят наблюдение, посещение мероприятий 
(занятий) в группах, организуют консультации по разработке конспектов 
занятий с учетом особенностей детей, адаптации материала, семинары 
с целью оказания помощи и содействия включению детей с ОВЗ в об-
разовательный процесс.

Хорошей традицией стало проведение в начале учебного года рабо-
чих встреч по адаптации учебного материала с учетом особенностей де-
тей. Встречи носят практическую направленность, где каждый педагог 
комбинированной группы получает навык подготовки индивидуальных 
заданий для детей с ОВЗ по всем областям знаний. 

В конце учебного года со всеми педагогами ДОУ ОК проводятся 
рабочие встречи по итогам реализации АОП, на которых педагоги со-
вместно со специалистами сопровождения могут самостоятельно про-
анализировать полученные результаты реализации адаптированных про-
грамм. Все данные систематизируются и заносятся в индивидуальные 
карты развития детей с ОВЗ, где отражаются динамика развития каждого 
ребенка, план дальнейшей работы. Карты два раза в год (сентябрь, май) 
согласовываются с родителями.

Одним из важных направлений является помощь во взаимодействии 
воспитателей с родителями «особенных» детей. Это направление рабо-
ты заслуживает особого внимания, так как от правильно выстроенных 
отношений зависит результат работы. С привлечением родителей были 
созданы стенгазеты «Помните, все в наших руках» о влиянии слов и дей-
ствий взрослого на ребенка, «Мир глазами особенного ребенка». Так-
же родители активно принимают участие в других различных событи-
ях комплекса: спортивных мероприятиях, благотворительной ярмарке, 
творческих вечерах, концертах, экскурсиях, выставках.

Комплекс проведенных мероприятий показал свою эффективность. 
Профессиональный уровень педагогов ДОУ ОК ТБ повысился, что про-
является в их способности самостоятельно организовывать эффективное 
взаимодействие с детьми с ОВЗ, в подготовке материалов документов 
для ПМПК и ППк, адаптации учебного материала, отслеживании дина-
мики развития и построении плана работы с учетом индивидуальных 
особенностей детей, в грамотном взаимодействии с родителями детей 
с ОВЗ. Педагоги способствуют включению детей во все мероприятия 
детского сада, используя ресурсы каждого ребенка, создавая ситуацию 
успеха для детей и их родителей.
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С сентября 2022 года начала свою работу «Школа PROважное», орга-
низованная учителем-дефектологом и педагогом-психологом, куда вхо-
дят родители детей с ОВЗ и педагоги детского сада. В рамках школы 
ежемесячно проводятся встречи как в очном, так и дистанционном фор-
мате, где рассматриваются актуальные вопросы развития и воспитания 
на протяжении обучения детей в детском саду.

Таким образом, специалисты службы инклюзивного образования яв-
ляются одним из ресурсов в повышении компетенций у педагогов с не-
достаточным уровнем готовности к работе с детьми с ОВЗ.
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На сегодняшний день в Российской Федерации проживает око-
ло 10 млн детей в возрасте от 0 до 17 лет. По данным Министерства 
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просвещения Российской Федерации в дошкольных образовательных 
учреждениях воспитываются более 500 000 детей с ОВЗ, что составляет 
около 7% от общего числа детей. Кроме того, более 1,5 млн обучающих-
ся имеют ограниченные возможности здоровья, что соответствует 15% 
от общей численности детей [2]. Из этого следует, что более 2 млн детей 
в России нуждаются в специальной помощи, поддержке.

Основные причины, по которым детей относят к категории с ОВЗ, 
разнообразны: это нарушения и психического, и физического развития, 
выявленные и на ранней стадии развития, и уже в процессе обучения 
в образовательной организации. По причине данного разнообразия и 
различных специфик нарушений в настоящее время наблюдается ряд 
острых проблем при обеспечении условий качественного инклюзивного 
образования в Российской Федерации.

Одним из самых острых вопросов в организации инклюзивного об-
разования является потребность в педагогических кадрах. Согласно раз-
личным социологическим исследованиям последних лет, в Российской 
Федерации наблюдается нехватка педагогов. Так, например, по оценке 
Татьяны Львовны Клячко, руководителя Центра экономики непрерывно-
го образования РАНХиГС, в 2021 г. в школах страны не хватало 250 тыс. 
учителей [привод. по: 4]. Согласно данным Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики», в 2021/22 учебном 
году в России насчитывалось 39 908 школ, общая укомплектованность 
педагогических кадров достигала 96,9%, таким образом, дефицит педа-
гогов составлял 3,1% [5]. В 2022 году, по данным платформы «Авито 
Работа», потребность в специалистах сферы образования увеличилась 
на 20% по сравнению с 2021 г., при этом наиболее востребованной ока-
залась профессия учителя, на которую пришлось 30% от общего числа 
предложений отрасли [1]. Исходя из указанных данных можно сделать 
вывод, что образовательные организации имеют проблемы с основной 
комплектацией педагогических кадров, не говоря уже о специфичных 
профессиях, как учитель-дефектолог или тьютор, ставки которых прак-
тически отсутствуют во многих школах.

Следующий вопрос состоит в сложности удовлетворения особых об-
разовательных потребностей детей с ОВЗ в связи с высокой наполняемо-
стью классов. Стоит отметить, что в настоящий момент школы во мно-
гих регионах Российской Федерации переполнены в связи с различными 
причинами. На сегодняшний день в звеньях начального и основного 
общего образования класс может быть наполнен от 25 и до 40 учеников, 
а порой и больше, что за собой влечет глобальные изменения в построе-
нии, проведении урока. Не каждый среднестатистический обучающийся 
сможет быть успешен в таком большом коллективе; для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья необходимы определенные условия, 
которые невозможно реализовать при данной ситуации. 
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Из приведенных выше проблем вытекает следующая, такая как за-
груженность педагогических кадров. Необходимость брать дополни-
тельную нагрузку в связи с нехваткой кадров, большое количество детей 
в классе, при этом в настоящее время имея не одного ребенка с особыми 
образовательными потребностями, – все это делает работу педагогу в об-
разовательной организации весьма затруднительной. В статистическом 
сборнике № 12 из серии «Индикаторы образования» 2023 г. указано, что 
укомплектованность педагогического коллектива зависит от специаль-
ности. В государственных и муниципальных организациях наблюдается 
острый дефицит с тьюторами, учителями-дефектологами, учителями-
логопедами и педагогами-психологами. В частных организациях наблю-
дается немного иная картина. Больше всего организации нуждаются в 
социальных педагогах и педагогах дополнительного образования, одна-
ко потребность в учителях-дефектологах и педагогах-психологах также 
высока [3]. Данная оценка указывает на огромную загруженность специ-
алистов, являющихся основным звеном для развития организаций ин-
клюзивного образования. 

В настоящее время педагоги-психологи в школах испытывают огром-
ную нагрузку. Система образования имеет дефицит специалистов, где 
на одного педагога-психолога может приходиться свыше 600 детей, при 
этом не учитывая детей с особыми образовательными потребностями. 

Учителя-дефектологи в общеобразовательной школе не самое частое 
явление, вакансий нет. В основном данных специалистов можно встре-
тить либо в специализированных центрах, либо специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждениях, либо они закреплены за специ-
альным классом в общеобразовательной школе. 

Между тем стоит отметить, что все чаще рекомендации ПМПК вклю-
чают тьюторов в необходимый перечень специалистов для помощи де-
тям с ОВЗ в освоении образовательной программы. Вакансии тьюторов 
в образовательных организациях можно встретить, однако специфика 
работы и оплата труда не делают данные предложения более желаемыми 
для соискателей. 

Таким образом, в настоящее время нами выделены наиболее акту-
альные проблемы, препятствующие развитию инклюзивного образова-
ния в Российской Федерации. Тем не менее стоит отметить, что сейчас 
в работе находится ряд проектов, которые могут помочь в решении не-
которых вопросов инклюзивного образования. Например, федеральный 
проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
предусматривает создание условий, позволяющих детям с особыми об-
разовательными потребностями получать качественное доступное до-
полнительное образование. Кроме того, федеральный проект «Под-
держка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 
предусматривает оказание методической, психолого-педагогической и 
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консультационной помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидно-
стью. Вместе с тем указом президента Владимира Владимировича Пути-
на 2023-й объявлен Годом педагога и наставника – все эти мероприятия 
направлены на решение в том числе вопросов развития инклюзивного 
образования в России.
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Инклюзия является одной из глобальных целей развития общества, актуализи-
рующей преобразования в системе образования и направленной на трансфор-
мацию ценностей. Центральной идеей инклюзии является понимание того, что 
любой человек может, независимо от особенностей его развития и ограничений 
здоровья, быть включен в социум для как можно полной реализации своих инте-
ресов и потребностей. Вектор развития современного российского образования, 
направленный на процесс гуманизации, способствует возрастанию интереса к 
проблеме инклюзивного трека образования и к феномену готовности педагога 
к успешной профессиональной деятельности с детьми с особыми образователь-
ными потребностями.
Ключевые слова: готовность, будущие педагоги, инклюзия школьников, при-
нятие.



77

The Readiness of Future Teachers
to Include Schoolchildren from the Position of Accepting

a ‘Special’ Child
Kozyreva Olga A.
Associate Professor of the Department of Special Pedagogy and Psychology,
Volgograd State Socio-Pedagogical University, Associate Professor,
PhD in Pedagogy (Volgograd)
kozyrevaoa@mail.ru
Inclusion is one of the global goals of society’s development, actualizing transfor-
mations in the education system and aimed at transforming values. The central idea 
of inclusion is the understanding that any person can, regardless of the peculiarities 
of his development and health limitations, be included in society for the fullest pos-
sible realization of his interests and needs. The vector of development of modern 
Russian education, aimed at the process of humanization, contributes to an increase 
in interest in the problem of inclusive track of education and to the phenomenon of 
the teacher’s readiness for successful professional activity with children with special 
educational needs.
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Профессиональная подготовка будущих педагогов выступает в двух 
качествах: процесс и результат освоения будущими педагогами системы 
знаний, умений, компетенций, в том числе инклюзивных, развития важ-
ных качеств личности, имеющих несомненное профессиональное значе-
ние. Это принятие, коммуникабельность, эмпатия, рефлексивность, то-
лерантность и др. Они являются основой для формирования ценностных 
ориентаций будущих педагогов. Готовность будущих педагогов недефек-
тологических специальностей к инклюзивному образованию признана 
одним из результатов профессиональной подготовки.

Готовность студентов – будущих педагогов к профессиональной де-
ятельности является гарантией эффективности непосредственной пе-
дагогической деятельности. Она обеспечивает успешное выполнение 
функциональных обязанностей учителя, быструю адаптацию к условиям 
труда и особенностям обучающихся, применение всего объема получен-
ных знаний, умений и компетенций, самостоятельное мобильное приоб-
ретение недостающих, грамотный отбор необходимых образовательных 
технологий.

Отличительной особенностью термина «готовность» является про-
явление в науке «коллекционерского» подхода к его определению. 
Оно употребляется в максимально широком диапазоне и в разнообраз-
ном контексте, например, как: настрой, готовность к действию, к дея-
тельности (в том числе профессиональной), в целом к труду или кон-
кретно педагогической деятельности, педагогической коммуникации, 
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профессиональному выбору и самоопределению; устойчивость и эффек-
тивность, интегративное качество личности [1; 2].

Специфика педагогической деятельности, изменение ее особенностей 
и условий протекания задают благоприятные условия для дальнейшего 
появления новых определений понятия «готовность». Это продолжает 
актуализировать научный поиск теоретических оснований формирова-
ния профессиональной готовности будущих педагогов (в том числе не 
дефектологических специальностей) к инклюзии школьников в процес-
се обучения в педагогическом университете.

Стратегическое разрешение заявленной проблемы лежит в плоскости 
развития принятия будущими педагогами детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в процессе обучения в университете.

В ходе внедрения инклюзивного образования учеными и практика-
ми выявлены барьеры как объективного, так и субъективного характера. 
Именно к субъективным барьерам относится проблема принятия педаго-
гом детей с особыми образовательными потребностями.

Под принятием понимают способность безусловного и объективно-
го восприятия, адекватную ситуации и возможностям оценку обучаю-
щегося с одновременным проявлением профессиональной преданности. 
Оно предполагает безусловную любовь без всяких «если…» или «может 
быть…», понимание состояния и чувств ребенка, сопровождение и под-
держку на всех этапах развития. Для возникновения состояния готов-
ности к профессиональной деятельности в условиях инклюзии будущим 
педагогам необходимы осознание общественных требований и социаль-
ного заказа, сопоставление поставленных обществом задач и собствен-
ных образовательных потребностей, мотивация, глубокие специальные 
знания, владение инклюзивными компетенциями, ассистивными и им-
мерсивными технологиями, профессионально важными личностными 
качествами, в том числе принятия детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.
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В статье рассматриваются проблемы готовности педагогических кадров к рабо-
те в инклюзивном образовании. Делается акцент на психологической и профес-
сиональной неготовности педагогических работников к организации обучения 
детей с различными образовательными потребностями. В статье поднимается 
вопрос создания определенной системы подготовки «нового» педагога. Автор 
знакомит с новой программой обучения бакалавров «Инклюзивное образование» 
по направлению подготовки «психолого-педагогическое образование». Особое 
внимание автор уделяет вопросам реализации программы как в целях форми-
рования профессиональных компетенций, ориентированных на реализацию ин-
клюзии в образовании, так и для приобретения студентами в процессе обучения 
опыта взаимодействия с детьми с особыми образовательными потребностями за 
счет погружения с первых курсов в разнообразные инклюзивные практики. Де-
лается вывод, что данный формат обучения позволяет сформировать у студентов 
психологическую готовность к работе с каждым ребенком в инклюзивном про-
странстве и к принятию философии инклюзии на ценностном уровне.
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The article deals with the problems of teacher’s readiness to work in inclusive edu-
cation. The emphasis is made on the psychological and professional unpreparedness 
of specialists in teaching to organize the education of children with diff erent educa-
tional needs. The article raises the issue of creating a certain system of training a ‘new’ 
teacher. The author introduces the new bachelor’s degree program ‘Inclusive Educa-
tion’ in the fi eld of psychological and pedagogical education. The author pays spe-
cial attention to the implementation of the program both in order to form professional 
competencies focused on the actualization of inclusion in education, and to acquire 
students the experience of interacting with children with special educational needs 
through immersion a variety of inclusive practices. The conclusion is that this training 
format allows students to form a psychological readiness to work with each child in an 
inclusive space and to accept values of the philosophy of inclusion.
Keywords: inclusive education, inclusive educational practice, direction of 
training, professional training of bachelors, psychological unreadiness, profes-
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В настоящее время происходит этап совершенствования системы 
внедрения инклюзивного образования в столичном регионе. Это в 
первую очередь разработка и утверждение новой нормативно-право-
вой базы, а также изменения в системе подготовки кадров. Государ-
ственные общеобразовательные организации города Москвы для соз-
дания комфортной и безопасной образовательной среды и оказания 
психолого-педагогической помощи и поддержки учащимся руковод-
ствуются новыми стандартами. Данные нормативные документы по-
зволяют коллективу администрации, педагогов и специалистов пси-
холого-педагогического консилиума образовательной организации 
создавать оптимальные условия, готовить образовательную среду под 
особые потребности различных категорий детей.

Однако у педагогических работников образовательных учреждений 
часто возникают профессиональные трудности в понимании специфи-
ки развития детей с ограниченными возможностями здоровья, их пси-
хологических особенностей, а также в связи с незнанием форм, методов 
и технологий обучения таких детей, неумением адаптировать образова-
тельные и развивающие материалы. Педагог в ситуации инклюзии не 
всегда может с легкостью перестроиться и стать организатором про-
цесса обучения детей с различными образовательными потребностями, 
уметь настроить коммуникацию и взаимодействие с каждым ребенком 
и родительской общественностью. Более того, личностно ориентиро-
ванный подход в обучении невозможен без эмоциональной поддержки 
учеников учителем. А как показывают наблюдения за деятельностью 
педагогов, такая эмоциональная поддержка нередко вызывает наиболь-
шие затруднения.

В практике образовательных учреждений часто встречается непо-
нимание принципов инклюзивного образования, не всегда осознается 
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основная идея инклюзии, не привносятся изменения в организацию 
системы образования на ценностном и нравственном уровнях. Поэто-
му важным звеном при подготовке современного педагога является 
как формирование его профессиональной компетентности, так и из-
менение смысловых и ценностных ориентаций при взаимодействии с 
людьми с инвалидностью и специальными образовательными потреб-
ностями. Профессиональная и психологическая неготовность кадров 
является основной проблемой развития инклюзии в современном 
образовании и требует создания определенной системы подготовки 
«нового» педагога.

Целью данной статьи является освещение роли инклюзивной обра-
зовательной практики в подготовке специалистов психолого-педагогиче-
ского направления к работе с детьми с особыми образовательными по-
требностями в условиях инклюзивного образования.

Коллектив преподавателей Департамента психологии Института пе-
дагогики и психологии образования ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет» с 2023/24 учебного года начинает готовить 
студентов бакалавриата 44.03.02 «Психолого-педагогическое образова-
ние» по новой программе «Инклюзивное образование». 

Наша образовательная программа направлена на подготовку педа-
гогического работника в области инклюзивного образования, который 
может выполнять функциональные обязанности координатора инклю-
зивного образования, педагога-психолога, тьютора. Выпускник про-
граммы должен обладать компетенциями в области психолого-педаго-
гического сопровождения процесса обучения, развития и социализации 
детей дошкольного возраста и учащихся школ в современном образо-
вании. Он владеет знаниями о правовых, организационных и методи-
ческих основах инклюзивного образования. Способен проектировать и 
реализовывать сопровождение обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями. Обладает знаниями и компетенциями в области 
индивидуализации и личностно ориентированного обучения; готов ре-
ализовывать индивидуальные программы психолого-педагогического 
сопровождения, организовывать межпрофессиональное взаимодействие 
работников сферы образования по вопросам инклюзии.

Нами разработаны и включены в учебный план модули, направлен-
ные на получение общих представлений в сфере гуманитарного знания, 
естественно-научных основ образования. Студенты знакомятся с осно-
вами психологии и теорией инклюзивной практики, психодидактикой и 
психологией воспитания, социализации и развития ребенка на разных 
возрастных этапах. Целью дисциплин, включенных в модули, является 
формирование практических умений и навыков по созданию специаль-
ных условий обучения и психолого-педагогическому сопровождению 
инклюзивного образования, применение в научно-исследовательской 
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деятельности знаний о современных исследованиях в этой области. 
Получение представлений о психопрофилактике и комплексной диа-
гностике детей с ограниченными возможностями здоровья. Изучение 
технологий психолого-педагогического сопровождения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья каждой нозологии, проектирование 
коррекционно-развивающей среды в инклюзивном образовании.

Образовательная программа предполагает очно-заочную и за-
очную формы обучения. Такая форма обучения всегда привлекает 
выпускников педагогических колледжей, которые, в свою очередь, 
являются важным контингентом нашего института – наиболее за-
мотивированными, обладающими определенными компетенциями 
как в области профессиональной деятельности, так и в части перво-
го практического опыта взаимодействия с различным контингентом 
детей в образовательных организациях в рамках прохождения прак-
тики.

Таким образом, программа подготовки будущего специалиста для ра-
боты с детьми с особыми образовательными потребностями включает в 
себя модули общекультурной, медико-биологической, психолого-педаго-
гической и специальной подготовки, вбирающей в себя широкую пред-
метную и методическую направленность.

Однако ключевым элементом данной программы является особое на-
полнение на каждом курсе обучения учебных и педагогических практик. 
Студенты с первого курса знакомятся с образовательным, социокультур-
ным пространством города и основными задачами деятельности столич-
ных образовательных организаций. В нашем институте в рамках сетево-
го взаимодействия мы давно сотрудничаем с такими образовательными 
организациями, которые зарекомендовали себя позитивным опытом 
создания инклюзивной образовательной среды, грамотной организацией 
процесса сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей, испытывающих трудности в освоении основных образова-
тельных программ, развитии и социальной адаптации. Данные образова-
тельные учреждения являются опорными площадками для прохождения 
студентами практики и стажировки.

Обучающиеся первых курсов на социокультурной и ознакомитель-
ной практике получают первый опыт взаимодействия со всеми участ-
никами образовательных отношений в рамках психолого-педагогическо-
го сопровождения инклюзивного процесса. Психолого-педагогическая 
практика дает возможность будущим специалистам приобрести опыт 
профессиональной психолого-педагогической, учебно-исследователь-
ской деятельности. Студенты развивают способность организовывать 
совместную и индивидуальную учебную, воспитательную и коррекци-
онно-развивающую деятельность обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями.
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Подводя итог, необходимо отметить, что в современной педагогиче-
ской науке и образовательной практике для профессионального развития 
педагога стажировочные (стажерские) площадки считаются наиболее 
эффективным средством обучения. Успешная инклюзивная образова-
тельная практика позволяет повысить профессиональный уровень буду-
щих педагогических работников современного образования, сформиро-
вать у них психологическую готовность к работе с каждым ребенком в 
инклюзивном пространстве, к принятию философии инклюзии на цен-
ностном уровне.

Подготовка сурдопедагогов в инклюзивной парадигме
Леонгард Эмилия Ивановна,
старший научный сотрудник, руководитель направления слухоречевого
развития сети центров «Радуга звуков»,
кандидат педагогических наук (Фрязино, Московская обл.) 
leongard33@mail.ru
В статье представлены основные направления образовательной программы под-
готовки будущих сурдопедагогов; раскрыто значение каждого направления для 
когнитивного, языкового, социального развития ребенка с нарушением слуха и 
его готовности к инклюзии.
Ключевые слова: программа подготовки сурдопедагогов, нарушение слуха, ре-
чевой слух, слухоречевая реабилитация, компетенции, когнитивное, языковое 
развитие, ассистивные системы реабилитации, инклюзия, семья ребенка с на-
рушением слуха.

Training of Surdopedagogues in the Inclusive Paradigm
Leongard Emilija I.
Senior Researcher, Head of the Speech-Hearing Development of the Network
of Centers ‘Rainbow of Sounds’, PhD in Pedagogy (Fryazino, Moscow region)
leongard33@mail.ru
The article presents the main areas of the educational program for the training of future 
surdopedagogues; the meaning of each area for the cognitive, linguistic, social develop-
ment of a child with hearing impairment and his readiness for inclusion is revealed.
Keywords: training program for surdopedagogues, hearing impairment, speech hear-
ing, speech hearing rehabilitation, competencies, cognitive and linguistic development, 
assistive rehabilitation systems, inclusion, family of a child with a hearing impairment.

Нарушение слуха (глухота, тугоухость) влечет за собой тяжелые 
последствия для развития ребенка. До обучения ребенок не слышит 
речи, не говорит сам, т.е. выпадает из общения; звуковая информация не 
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поступает в его мозг совсем или поступает в искаженном виде, поэтому 
не активируются те области мозга, которые связаны с формированием 
речи в устной и письменной формах. У ребенка нарушено простран-
ственное восприятие; часты нарушения двигательной сферы; ребенок не 
понимает смысла поведения окружающих; он зависим от взрослых (ро-
дителей, других членов семьи); часты нарушения эмоциональной сферы, 
ребенку тревожно в социуме и т.д. Очевидно, что нарушения касаются 
разных сторон развития ребенка, поэтому его абилитация/реабилитация 
должна включать в себя широкий спектр научных подходов из разных 
разделов науки и технологий. 

Перед сурдопедагогами (и родителями детей с нарушением слуха) 
стоит чрезвычайно сложная  задача создания у неслышащих и негово-
рящих, т.е. глухонемых, детей на новой медико-технической базе новых 
для них систем: слуховой, слухоречевой, слухозрительной, речевой, язы-
ковой, двигательно-слухоречевой, слухозрительно-двигательной; задача 
создания базы для осуществления мыслительных операций. 

Достижения в области медицины и высоких технологий создали на-
дежную физиологическую базу для становления/восстановления речи 
и нормализованного языкового развития глухих и слабослышащих де-
тей. Обязательным условием создания и функционирования слуховой и 
слухоречевой систем является наличие высококачественных сурдотех-
нических средств. Благодаря протезированию слуховыми аппаратами 
или кохлеарными имплантами улитка может выполнять свою главную 
функцию – передавать информацию в мозг. И хотя органическое наруше-
ние, т.е. «первичный дефект», остается, усилиями медицины и техники 
функциональная глухота побеждена. Но сам по себе факт слухопротези-
рования не обеспечивает формирования речевого слуха и речи. Меди-
цина и техника тут бессильны – необходимо взаимодействие с наукой, 
занимающейся проблемами воспитания, обучения и реабилитации детей 
с нарушением слуха, – сурдопедагогикой.

Социальная значимость и сложность проблемы слухоречевой абили-
тации/реабилитации детей с нарушением слуха требует от сурдопедаго-
гов постоянного расширения знаний в разных областях науки, владения 
современными технологиями обучения и постоянно обновляющимися 
техническими средствами реабилитации. Эти знания являются обяза-
тельным содержанием программы подготовки сурдопедагогов. Это-
му посвящена данная статья.

Первый шаг в процессе абилитации – бинауральное слухопротезиро-
вание: дети должны постоянно носить два слуховых аппарата, или два 
кохлеарных импланта, или слуховой аппарат и имплант. При пользова-
нии слуховыми аппаратами активируются сохранные клетки улитки, а 
при кохлеарной имплантации информацию на слуховой нерв передают 
вживленные в улитку электроды.
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Слухоречевая (ре)абилитация невозможна без использования много-
образных  технических средств реабилитации детей с нарушением слуха 
(ассистивных систем): индивидуальных слуховых аппаратов воздушной 
проводимости; индивидуальных слуховых аппаратов костной проводи-
мости; кохлеарных имплантов; беспроводной аппаратуры коллективного 
пользования; тренажеров слуха и речи; FM-систем. Эти сведения долж-
ны входить в образовательную программу.  

Слуховая и слухоречевая системы созидаются в течение длительного 
времени в разных условиях только в процессе многолетней ежедневной 
работы по формированию и развитию речевого слуха. Будущим сурдо-
педагогам необходимо знать, что происходит в мозге до слухопротезиро-
вания и после: до протезирования слуховые центры мозга замещаются 
зрительными; после протезирования происходит постепенное восста-
новление функций слуховых отделов. Мозг нуждается в слуховой стиму-
ляции в течение длительного времени, для того чтобы в нем образовыва-
лись все более прочные нервные связи и чтобы количество этих связей 
увеличивалось. Длительность упражнений во времени необходима для 
постоянной загрузки и перезагрузки мозга с целью приобретения языко-
вых навыков высшего порядка и других знаний.

Созидание отсутствующей слухоречевой системы происходит при 
одновременном «построении» психонейрофизиологического механизма 
речевого слуха и формировании речи в устной и письменной формах. 
Заставить улитку работать «на речь» может только один «инструмент» – 
звучащая речь. Благодаря ей зарождаются и развиваются слуховая функ-
ция, слуховое восприятие и формируются речевой слух и слухоречевая 
система.

Овладение произносительной стороной речи происходит благодаря 
содружественной работе разных систем: слуховой, слухозрительной (би-
сенсорный подход) и двигательной – крупных движений тела и мелкой 
моторики артикуляционного аппарата. Сформированность крупных дви-
жений достигается скоординированным функционированием нервной, 
мышечной, костной, а также зрительной систем, и это влияет на уровень 
разборчивости речи.

Важное направление в программе подготовки сурдопедагогов – об-
учение детей грамоте – чтению и письму. Оно включает знакомство с 
методами (глобальные и аналитические чтение и письмо); синхрониза-
цию работы четырех систем (зрительной, слуховой, голосовой, двига-
тельной); постоянное проявление понимания детьми прочитанного и на-
писанного ими самими. Семантика, т.е. понимание детьми смысла речи, 
смысла текстов, – основная цель овладения грамотой и с амостоятельной 
связной речью в условиях использования слухоречевой системы. 

В обязанности сурдопедагогов входит работа с семьей ребенка с 
нарушением слуха, о чем будущие сурдопедагоги тоже должны знать. 
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Эта работа включает консультирование родителей и других членов 
семьи на всех этапах (ре)абилитации и обучения, начиная с момента 
постановки диагноза; обязательное присутствие родителей на инди-
видуальных занятиях, периодическое присутствие на групповых за-
нятиях в детском саду и уроках в школе; объединение семей детей 
с нарушением слуха; проведение родительских конференций; предо-
ставление родителям методических материалов по организации жиз-
ни детей в семье.

К концу обучения студенты овладевают профессиональными компе-
тенциями по направлениям использования слуховых аппаратов и кох-
леарных имплантов; формирования и развития речевого слуха у детей 
младенческого – школьного возраста; формирования речи в устной и 
письменной формах; когнитивного развития; формирования речевого 
общения; обучения пониманию смысла текстов в устной и письменной 
формах; работы с родителями.

Реализация представленного содержания программы подготовки 
будущих сурдопедагогов создает условия для безболезненного вступле-
ния глухих и слабослышащих детей в мир инклюзии на всех уровнях 
образовательной траектории – от детского сада до вуза. Эти условия: 
способность самостоятельного установления деловых и речевых кон-
тактов с окружающими детьми и взрослыми; умение договариваться и 
работать в группе, в коллективе слышащих сверстников (а в будущем – 
коллег); эмпатия (которая рождается в процессе делового и личностно-
го общения); владение внятной и грамотной речью; понимание смысла 
текстов. Инклюзивное образование способствует ранней социализации 
детей с нарушением слуха и расширяет границы их профессиональной 
компетентности.

Готовность российских учителей общеобразовательных
школ к педагогической деятельности в условиях

инклюзивного образования
Панфилов Михаил Сергеевич, 
аспирант департамента педагогики, психологии и развития личности
АНО ВО «УНИВЕРСИТЕТ БРИКС (ЮНИБРИКС)» (Москва)
mikh.1998@yandex.ru
В данной статье рассматривается теоретический анализ направлений готовно-
сти учителей общеобразовательных организаций к учебно-профессиональной 
деятельности в условиях инклюзии. Поскольку в инклюзивном образовании го-
товность к педагогической деятельности представляет собой важнейший фактор 
реализации в профессиональной деятельности учителя, в статье осуществляется 
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теоретический анализ основных направлений готовности молодых специалистов 
и опытных учителей, а также определяются ключевые компоненты развития пе-
дагогов, осуществляющих образовательную деятельность в условиях инклюзив-
ного образования. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, психологическая готовность педа-
гога, профессиональная готовность учителя, компоненты готовности, направ-
ления развития готовности.

Readiness of Russian Teachers of Secondary Schools
for Pedagogical Activity in the Conditions

of Inclusive Education
Panfi lov Mikhail S.
Postgraduate Student of the Department of Pedagogy, Psychology and Personality
Development of the Autonomous Non-Profi t Organization
of Higher Education ‘BRICS UNIVERSITY (UNIBRIX)’ (Moscow) 
mikh.1998@yandex.ru
This article discusses the theoretical analysis of the directions of readiness of teachers of 
general education organizations for educational and professional activities in the condi-
tions of inclusion. Since readiness for pedagogical activity in inclusive education is the 
most important factor of realization in the professional activity of a teacher, the article 
provides a theoretical analysis of the main directions of readiness of young specialists 
and experienced teachers, and also identifi es the key components of development among 
teachers engaged in educational activities in inclusive education.
Keywords: inclusive education, psychological readiness of a teacher, professional 
readiness of a teacher, components of readiness, directions of readiness development.

Переход системы образования к обучению в сторону инклюзивного 
образования позволяет современному обществу сформировать толерант-
ное отношение к детям, которые имеют определенные психофизиологи-
ческие особенности, и показать, что каждый ребенок может получить 
качественное образование на равных условиях. При этом общеобразова-
тельные школы должны создавать условия не только для детей с особен-
ностями в развитии, но и для учителей, которые станут специалистами, 
отвечающими за обучение и воспитание детей с ОВЗ [3]. 

Важно отметить тот факт, что образовательная система высшего об-
разования также в меньшей степени выделяет важность формирования 
навыков и способностей студентов к инклюзивной профессиональной 
деятельности, процесс обучения опирается на опыт работы  в тради-
ционной системе обучения. Анализируя современную систему обра-
зования, можно определить, что инклюзивное обучение представляет 
собой направленность, к которой не готова современная система обу-
чения, поскольку основные субъекты педагогической деятельности ис-



88

пытывают трудности в подготовке к инклюзивной профессиональной 
деятельности [1; 2].

Большинство молодых учителей общеобразовательных школ нужда-
ются в дополнительном образовании, а более опытные учителя форми-
руют свое понимание процесса обучения и не испытывают потребно-
сти в дополнительной классификации. В этом и заключается основное 
противоречие развития инклюзивного образования. 

Для того чтобы сформировать пути разрешения данной проблемы, 
необходимо изучить особенности готовности как молодых, так и более 
опытных учителей.

Отечественные исследователи в области инклюзивного образования, 
такие как М.А. Алексеева, Е.Л. Агафонова, определяют готовность учи-
телей к инклюзивному образованию через профессиональную и пси-
хологическую готовность. Профессиональная готовность представляет 
собой способности учителя использовать получаемую теоретическую 
информацию в практической области, владеть необходимыми средства-
ми и методами коррекционной и специальной педагогики и психологии, 
понимать уникальные особенности и потребности детей с ОВЗ и удов-
летворять их в рамках учебно-воспитательного процесса [привод. по: 1]. 

Структура психологической готовности заключается в том, чтобы 
уметь эмоционально принимать детей с различными нарушениями в раз-
витии, уметь включать учащихся в образовательный процесс и получать 
удовлетворение от собственной педагогической деятельности [4]. 

Именно на данных направлениях готовности происходит выстра-
ивание профессиональных навыков специалистов, которые осущест-
вляют свою деятельность в инклюзивной среде. Для того чтобы опре-
делить приоритеты молодых и опытных учителей, мы сформировали 
анкету, которая позволила определить несколько направлений профес-
сиональной готовности, а именно: ценностно-мотивационный компо-
нент; когнитивный компонент; поведенческий компонент; аффектив-
ный компонент [3; 4].

Анкетирование проходили учителя общеобразовательных школ, чей 
опыт составляет от 1 до 5 лет, а также более опытные педагогические 
сотрудники, чей опыт более 15 лет. Общее количество участников анке-
тирования составило 134 человека.

Полученные результаты данного анкетирования позволяют опре-
делить, что среди молодых специалистов, чей опыт от 1 до 5 лет, про-
фессиональная деятельность инклюзивной направленности влияет на 
все компоненты готовности. Ценностно-мотивационный компонент 
сформирован и развит только на 35% среди участников исследования, 
значит, большинство испытуемых обладают низким уровнем мотивации 
к обучению детей с ОВЗ. Только у 20% молодых специалистов прояв-
ляется сформированность поведенческого компонента, остальная часть 
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респондентов используют непродуктивные копинг-стратегии в работе с 
детьми. Последний показатель аффективный, и он проявляется у моло-
дых специалистов очень открыто: 65% участников исследования испы-
тывают эмоциональное выгорание от профессиональной инклюзивной 
деятельности.

Данные результаты оценки молодых специалистов позволяют сфор-
мировать понимание, что необходимо создать условия, которые позволят 
наиболее широко рассмотреть особенность профессиональной деятель-
ности. Продуктивным направлением подготовки молодых специалистов 
является метод наставничества, когда происходит прикрепление опытно-
го специалиста к молодому учителю и они вместе занимаются професси-
ональной деятельностью.

Среди опытных специалистов показатели рассматриваемых компо-
нентов находятся на высоком или среднем уровне. Учителя обладают 
необходимой познавательной базой знаний, обладают мотивацией при 
работе с детьми с ОВЗ, используют положительные копинг-стратегии; 
средние значения аффективного компонента демонстрируют фрустраци-
онную толерантность, проявления выгорания и редукции. 

Результаты данного исследования показывают, что более опытные 
учителя общеобразовательных школ, действительно, обладают отлично 
сформированными навыками, способностями и качествами, позволяю-
щими эффективно работать с детьми с ОВЗ. При этом показатель аффек-
тивного компонента можно увеличить за счет системы наставничества; 
данный метод поможет молодым специалистам перенимать опыт взрос-
лых педагогов, а более опытные специалисты смогут по-новому взгля-
нуть на свою профессиональную деятельность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что готовность учителей об-
щеобразовательных школ к педагогической деятельности в условиях 
инклюзии является важнейшим элементом, который позволит создать 
единую эффективную систему инклюзивного обучения. Молодые специ-
алисты нуждаются в дополнительном и более сконструированном обуче-
нии, перед тем как попадут в инклюзивную сферу обучения, а опытные 
учителя должны больше анализировать свое эмоциональное состояние и 
работать с ним.
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Исследование выполнено по проекту «Разработка модели методической 
подготовки педагога к инклюзивному образованию школьников», который ре-
ализуется при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ в рамках 
государственного задания (дополнительное соглашение от 15.02.2023 № 073-03-
2023-024/2 к соглашению от 27.01.2023 № 073-03-2023-024).

Практика современного инклюзивного образования, изменчивость 
государственного образовательного заказа, совершенствование педагоги-
ческих технологий требуют от педагогов своевременно осваивать новое 
содержание педагогического образования. Повышение квалификации, ко-
торое педагоги осуществляют на протяжении всей своей профессиональ-
ной карьеры, позволяет им расширять, развивать и обновлять свои компе-
тенции, повышать уровень сформированности методической подготовки.

Дополнительное профессиональное образование педагогов может 
быть формальным, неформальным и информальным. Под неформаль-
ным образованием мы понимаем самостоятельное, инициативное обра-
зование взрослого человека, носящее системный, целенаправленный ха-
рактер. Рассмотрим возможности неформального образования, которое 
предлагают современные педагогические университеты для решения 
задачи совершенствования методической подготовки педагогов к реа-
лизации инклюзивного образования школьников, на примере системы 
работы Волгоградского государственного социально-педагогического 
университета (ВГСПУ). Неформальное образование педагогов инклю-
зивного образования осуществляется посредством организации и про-
ведения следующих мероприятий: авторские семинары (в том числе он-
лайн), открытые лекции, мастер-классы, решение кейсов.

В рамках образовательного проекта «Вебинары ВГСПУ» прово-
дятся онлайн-семинары по актуальным проблемам образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Тематика онлайн-семи-
наров разнообразна: «Современные подходы к организации образо-
вательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях обновленных 
ФГОС», «Готовность педагога к реализации инклюзивного образования», 
«Обновленные ФГОС начального общего образования», «ФГОС основного 
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общего образования: новые подходы в образовании», «Организация работы 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях внедрения 
федеральной адаптированной образовательной программы» и ряд других.

Например, слушатели вебинара на тему «Организация образования 
обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования в соответ-
ствии с ФГОС» расширяют свои знания по широкому кругу вопросов:

– правовые основы образования обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья на уровне основного общего образования;

– реализация ФГОС основного общего образования при организации 
обучения и воспитания детей с ОВЗ;

– особенности проектирования адаптированных основных общеоб-
разовательных программ основного общего образования и примерных 
адаптированных образовательных программ для разных категорий обу-
чающихся с ОВЗ в соответствии с федеральной адаптированной образо-
вательной программой.

В рамках неформального образования проводятся открытые лекции 
по проблемам методической подготовки учителей инклюзивного об-
разования. Необходимо отметить, что предложения тематики лекций и 
практических семинаров определяются с соответствии с нормативно-
правовыми изменениями в отечественном образовании. Также подобные 
мероприятия проводятся по запросу работодателей и практикующих 
специалистов.

На лекции «Установление руководящего контроля как база фор-
мирования сотрудничества и учебного поведения» обсуждаются во-
просы о необходимости применения руководящего контроля, этапы 
установления руководящего контроля, основные ошибки и слож-
ности при формировании навыков сотрудничества и учебного по-
ведения. На лекции «Нейропсихологические основы обучения и 
воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью в инклюзивной школе» 
рассматриваются типичные трудности в освоении навыков чтения, 
письма и счета у детей с ограниченными возможностями здоровья 
с точки зрения теории системной динамической локализации выс-
ших психических функций. Слушателям предлагаются упражнения, 
которые учителя могут применять на уроках с целью профилактики 
и преодоления негативных последствий переутомления нервной си-
стемы и для активизации когнитивных функций у детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Решению задач неформальной методической подготовки педагогов 
к реализации инклюзивного образования школьников способствует 
проведение авторских семинаров и мастер-классов с разбором педа-
гогических случаев и решением кейсов. В рамках таких семинаров 
практикующие педагоги экспертного уровня делятся своими знаниями 
и опытом, подробно рассматривая те или иные учебные ситуации, с ко-
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торыми сталкиваются педагоги. Участники занятий могут не только 
оценить, как ведут себя коллеги в подобных ситуациях, но и сами по-
участвовать в решении задач и выработке типовых и нестандартных 
решений при организации обучения и воспитания школьников с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Основная цель авторских семинаров и мастер-классов для педаго-
гов – в практико-ориентированном обучении научиться отбирать мето-
дики для решения образовательных задач, а также создавать условия 
для развития навыков объективной самооценки и самоанализа. Кроме 
того, участие в семинарах помогает педагогам лучше понимать своих 
учеников, исходя из анализа их психофизиологических особенностей и 
образовательных потребностей. Так, авторские семинары раскрывают 
вопросы оценки образовательных задач, их адаптации к потребностям 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, примеры ис-
пользования инновационных технологий в инклюзивном образовании, в 
том числе в организации учебного процесса и взаимодействия с обуча-
ющимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 
разных нозологических групп.

Авторские семинары как форма неформального образования пред-
ставляют собой возможность для педагогов общаться, делиться опы-
том в организации педагогической деятельности и воспринимать свою 
профессию как непрерывный и динамичный процесс развития. Наибо-
лее востребованными темами являются: «Проектирование инклюзив-
ного урока», «Проектирование и реализация внеурочной деятельности 
в инклюзивном пространстве школы», «Технологии работы учителя в 
инклюзивном классе» и ряд других. Поскольку педагоги инклюзивного 
образования работают с различными детьми, в том числе детьми с осо-
бенностями развития и/или инвалидностью, участие в разборах реаль-
ных ситуаций из практики позволяет ориентироваться на развитие эф-
фективных стратегий работы со всеми учениками, активно присваивать 
новый опыт. Тематика кейсов для педагогов инклюзивного образования 
включает следующие аспекты:

1. Организация образовательной деятельности: как помочь ученикам 
с сенсорными, двигательными, речевыми, поведенческими нарушения-
ми понимать и интерпретировать учебные материалы и принимать ак-
тивное участие в учебном процессе? 

2. Работа с поведенческими проблемами детей: как учителю помочь 
детям с проблемами авторитарности, агрессии, конфликтности и други-
ми поведенческими проблемами, характерными для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья?

3. Работа с обучающимися с разным уровнем знаний: как справиться 
с трудностями, возникающими при работе в группах, где одни школь-
ники знают учебный материал лучше других? Как лучше организовать 
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работу в группах, для того чтобы все обучающиеся могли учиться и раз-
виваться на своем уровне.

Решение подобных кейсов в групповой работе, вместе с педагогом-
экспертом позволяет слушателям эффективно осваивать теоретические 
знания, видеть возможности их применения в реальных ситуациях об-
учения и воспитания школьников в инклюзивном классе. Ориентация 
на профессиональный опыт педагогов особенно актуальна в отношении 
инклюзивного обучения. В результате педагоги, которые уже имеют 
многолетний педагогический стаж и профессиональный опыт, получают 
знания об инклюзивном обучении в рамках самообучения в формате не-
формального обучения.

На базе университетского технопарка проводятся авторские мастер-
классы, в рамках которых одновременно организуется выставочное про-
странство с представлением современного диагностического, учебного, 
коррекционно-развивающего оборудования для обучения и воспитания 
детей с ОВЗ. Авторские мастер-классы проводятся по следующим тема-
тическим направлениям:

1. «От поддержки к принятию». Раскрываются формы взаимодей-
ствия с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, обсуждается актив-
ная поддержка родителей через использование эффективных приемов 
психолого-педагогической работы с семьей, таких как «Особенный че-
ловечек», «Машина суждений».

2. «Индивидуальный образовательный маршрут». Демонстрирует-
ся опыт проектирования индивидуального образовательного маршру-
та ребенка с ограниченными возможностями здоровья с применением 
интерактивной формы работы «Квиз-игра».

3. «Школа – планета ЗОЖ». Раскрываются особенности организации 
здоровьесберегающего пространства образовательного учреждения, ре-
ализующего инклюзивное образование, через использование интерак-
тивных форм работы, таких как «Интеллект-карта», «Мультпедагогика».

4. «Я познаю мир». Обсуждается опыт формирования познаватель-
ной деятельности учащихся с расстройством аутистического спектра 
средствами альтернативной коммуникации через кейс-метод.

5. «Нейропсихологические основы обучения и воспитания де-
тей с ОВЗ и инвалидностью в инклюзивной школе». Презентуются 
возможности использования интерактивного анатомического стола 
«Пирогов» для демонстрации строения центральной нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата и вариантов их нарушений у человека.

6. «Проектирование инклюзивного урока и инклюзивного внеурочно-
го мероприятия». Представляется опыт проектирования инклюзивного 
урока и инклюзивного внеурочного мероприятия с учетом требований 
законодательства с использованием специальной авторской программы, 
разработанной преподавателями ВГСПУ.
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7. «Ассистивные технологии в обучении детей с ограниченными воз-
можностями здоровья». Раскрываются возможности применения совре-
менных ассистивных технологий на уроках в зависимости от особых об-
разовательных потребностей ребенка, его нозологической группы.

Отметим, что неформальное образование эффективно обогащает 
опыт практикующего инклюзивного педагога, восполняет профес-
сиональные дефициты. Возможности неформального образования 
позволяют педагогам принимать активное участие в обучающих ме-
роприятиях, транслировать свои педагогические находки, осущест-
влять обмен идеями.
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Инклюзивное образование – одна из основных тенденций развития 
современной образовательной практики Вологодской области. Оно рас-
сматривается как закономерный процесс в системе регионального обра-
зования, как механизм обеспечения равных возможностей в получении 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья (далее – ОВЗ).

Одним из наиболее важных факторов, определяющих успех обуче-
ния и воспитания детей данной категории, является наличие специаль-
но подготовленного педагога. В условиях реализации инклюзивного 
образования актуализируется потребность в определении и формиро-
вании новых профессиональных психолого-педагогических компетен-
ций педагогов, которые призваны обеспечить успешное развитие об-
учающихся с ОВЗ, учитывая различные образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ и обеспечивая их включение в среду образователь-
ной организации [1].

Одним из субъектов и координатором региональной системы научно-
методического сопровождения педагогических и управленческих работни-
ков в региональной системе инклюзивного образования является автоном-
ное образовательное учреждение Вологодской области дополнительного 
профессионального образования «Вологодский институт развития образо-
вания» (далее – АОУ ВО ДПО «ВИРО»).

На основе изучения тенденций и перспектив развития инклюзивного 
образования выделены основные направления деятельности: 

– содействие развитию региональной системы инклюзивного образо-
вания через создание условий для профессионального роста руководите-
лей и педагогов образовательных организаций области с учетом форми-
рования новых профессиональных компетенций;

– разработка дополнительных профессиональных программ повы-
шения квалификации и переподготовки в контексте инклюзивного об-
разования;
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– планомерное проведение конференций, вебинаров, семинаров, со-
вещаний, демонстрация презентаций передового опыта образователь-
ных организаций и др. по вопросам инклюзивного образования;

– организация и методическая поддержка деятельности региональ-
ных инновационных площадок, базовых образовательных организаций, 
целевых стажировочных площадок, реализующих инклюзивную прак-
тику;

– научно-методическое сопровождение введения и реализации феде-
ральных государственных образовательных стандартов образования и 
федеральных адаптированных программ для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья;

– научно-методическое обеспечение системы психолого-педагогиче-
ского сопровождения инклюзивного образования;

– экспертно-аналитическое и информационное сопровождение мето-
дических мероприятий по вопросам создания специальных условий до-
ступного инклюзивного образования.

Определена стратегия подготовки педагога к инклюзивной практике 
в условиях образовательной организации по актуализации профессио-
нальных компетенций в целях формирования готовности к осуществле-
нию педагогической деятельности в условиях развития инклюзивного 
образования. Система образования педагогических кадров строится пре-
жде всего посредством профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации. Именно от уровня квалификации, профес-
сионализма и мастерства педагогических работников зависит эффектив-
ность инклюзивной практики. С целью формирования профессиональ-
ной готовности педагогических кадров к реализации инклюзивного 
образования в АОУ ВО ДПО «ВИРО» разработано 15 дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации и переподго-
товки соответствующей направленности. В процессе повышения про-
фессиональной компетенции и культуры педагогов рассматриваются 
вопросы нормативно-правового обеспечения системы инклюзивного 
образования; психолого-педагогические аспекты обучения и воспитания 
детей с ОВЗ; вопросы внедрения идей и подходов инклюзивного обра-
зования; проектирование адаптированных основных общеобразователь-
ных программ и др. В результате освоения дополнительных професси-
ональных программ слушатели овладевают рядом профессиональных 
компетенций: способностью свободной ориентации в вопросах функци-
онирования и развития инклюзивного образования, создания доступной 
образовательной среды; способностью проектировать адаптированную 
образовательную программу и программу коррекционной работы; го-
товностью взаимодействовать с участниками инклюзивного образова-
тельного процесса. Потребность в обучении педагогических работников 
ежегодно обеспечивается на 100%.
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АОУ ВО ДПО «ВИРО» является активным участником проекта, 
созданного Академией Министерства просвещения РФ в рамках наци-
онального проекта «Образование», – Единого федерального портала до-
полнительного профессионального образования, куда с 2021 по 2023 г. 
вошли 5 программ повышения квалификации по вопросам инклюзивно-
го образования и социально-педагогической поддержки обучающихся с 
особыми образовательными потребностями.

Повышение квалификации осуществляется не только в АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», но и в городских/муниципальных округах области через ор-
ганизацию выездных единых методических дней для образовательных 
организаций. Преимуществом такой формы можно считать возможность 
обучения максимального количества педагогов и руководителей в раз-
решении конкретных проблем инклюзивного образовательного процесса 
муниципального образования. В этом случае педагогические работни-
ки учреждений взаимодействуют с региональными методистами АОУ 
ВО ДПО «ВИРО» по актуальным направлениям обучения, воспитания 
и развития обучающихся с ОВЗ через индивидуальную адресную на-
учно-методическую помощь, при этом осуществляется тиражирование 
успешных практик и передовых технологий в сфере инклюзивного об-
разования.

В области ежегодно реализуется комплекс методических меро-
приятий по сопровождению деятельности руководителей, учителей, 
специалистов службы психолого-педагогического сопровождения об-
разовательных организаций: вебинары, семинары, диспуты, семинары-
практикумы, мастер-классы, круглые столы, конкурсы и др. Проходят 
региональные научно-практические конференции по вопросам органи-
зации специального и инклюзивного образования, включая сопровожде-
ние детей с ОВЗ и их семей. В работе конференций принимают участие 
педагогические и руководящие работники образовательных организаций 
области, научные работники вузов, аспиранты, магистранты, обществен-
ные организации инвалидов и др. Организуются межрегиональные педа-
гогические чтения «Практика образования обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья: опыт, перспективы», в которых участвует 
более 100 авторов – педагогов из разных регионов. Участники пред-
ставляют статьи и методические разработки, раскрывающие методики, 
формы, средства и технологии обучения, воспитания и развития детей 
данной категории. Цель педагогических чтений – выявление, обобщение 
и распространение лучшего педагогического опыта, направленного на 
развитие инклюзивного образования.

Инновационную инфраструктуру в системе инклюзивного образова-
ния области составляют региональные инновационные площадки, реа-
лизующие инновационные образовательные проекты и инновационные 
программы. Проведение прикладных исследований в рамках реализации 
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инновационных проектов осуществляется под руководством научных 
консультантов из числа специалистов профильных кафедр, лабораторий 
АОУ ВО ДПО «ВИРО».

Важным звеном в системе повышения квалификации является дея-
тельность совета базовых общеобразовательных организаций (далее – 
базовые организации), осуществляющих координацию методической 
деятельности с целью устойчивого развития сетевой модели инклюзив-
ного образования муниципальных/городских округов и районов области. 
Опытные педагоги и руководители базовых организаций являются лекто-
рами на курсах повышения квалификации. На базе данных учреждений 
на регулярной основе проводятся методические мероприятия. Базовые 
организации осуществляют аспектный анализ состояния инклюзивного 
образования, готовят рекомендации по минимизации выявленных про-
блем и распространению успешных практик работы. Лучшие материалы 
публикуются в региональном научно-практическом и информационно-
методическом журнале «Источник».

Педагогические работники образовательных организаций области 
активно участвуют во всероссийских конкурсах, организуемых Мини-
стерством просвещения Российской Федерации: «Лучшая инклюзивная 
школа России»; «Школа – территория здоровья»; «Учитель-дефекто-
лог»; «Доброшкола», представляя практики инклюзивного образования 
с целью распространения педагогического опыта в сфере образования 
и психолого-педагогической реабилитации обучающихся с ОВЗ. Так, за 
последние три года по итогам федеральных этапов всероссийских кон-
курсов «Лучшая инклюзивная школа России» проекты МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 им. Ф.Я. Федулова», МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 33», «Центр образования № 42» г. Во-
логды награждены дипломами лауреатов. В 2020 году учитель русского 
языка и литературы МАОУ «Общеобразовательная школа для обучаю-
щихся с ОВЗ № 35» г. Череповца заняла второе место в номинации «Луч-
ший конспект урока с применением здоровьесберегающих технологий» 
в IV Всероссийском конкурсе «Школа – территория здоровья».

В целях повышения качества инклюзивного образования специ-
алисты АОУ ВО ДПО «ВИРО» обеспечивают оперативную консуль-
тационную и методическую поддержку педагогам и управленческим 
работникам области через использование ресурсов телекоммуникацион-
ной сети Интернет. На сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» функционируют 
виртуальные методические кабинеты: «Образование детей с ограни-
ченными возможностями здоровья» (http://vmk.ovz.viro.edu.ru/) и «Пси-
холого-педагогическое сопровождение» (http://vmk.psy.viro.edu.ru/), в 
которых сформирован и поддерживается в актуальном состоянии банк 
нормативно-правовых документов, методических материалов по вопро-
сам инклюзивного образования, социально-педагогической поддержки 
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детей с ОВЗ. Создан интернет-ресурс (группа ВК) «Мастер-логодеф» 
(https://vk.com/club 205561807), где размещены примеры проведения 
уроков и коррекционных занятий в дистанционном режиме,  открытые 
занятия, мастер-классы и др. 

Таким образом, специалисты АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» осуществляют адресную методическую под-
держку и развитие профессиональной компетентности педагогов в рам-
ках региональной системы научно-методического сопровождения руко-
водящих и педагогических работников образовательных организаций с 
целью создания условий обеспечения роста качества и доступности об-
разовательных услуг, направленных на полное и эффективное включе-
ние детей с ОВЗ в инклюзивное образовательное пространство с учетом 
специфики социально-экономического и культурного развития региона, 
способствующее их полноценной социализации.
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Вaжнeйшим ориентиром к подготовке ребенка с oгрaниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) к жизни в социуме, в соответствии с тре-
бованиями фeдeральных госудaрственных образовательных стандартов, 
выступает обеспечение его компeтентности в жизненных ситуaциях, спо-
собности жить и развиваться сoгласнo своим возможностям, готовности 
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оперативно рeaгировать на изменения среды, что в конечном итоге спо-
собствует формированию жизненных компетенций. 

С целью организации обучения детей с ОВЗ по адaптированным об-
разовательным программам необходимо взаимодействие различных об-
разовательных организаций для создaния инклюзивной образовательной 
среды, которое представляет собой их совместную деятельность, что по-
зволяет обучающимся осваивать образовательные программы различного 
уровня и направленности с использованием ресурсов этих организаций.

Сeтeвoe взаимoдействие в oбрaзoватeльных учрeждениях сегодня 
становится современной высокоэффективной технологией, которая по-
зволяет образовательным структурам расширить возможности развития. 
Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия обра-
зовательных учреждений является наличие определенной материально-
технической базы, методических и информационных рeсурсов, а тaкжe 
специфической нормативно-прaвoвoй базы, договорных отношений 
между участниками взаимoдействия.

Сетевое взаимодействие в муниципальном бюджетном общеобразо-
вательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 103» 
(МБОУ «ООШ № 103») разворачивается в различных средах: как в со-
циальном пространстве, так и в виртуальной среде.

В рамках сетевого взаимодействия МБОУ «ООШ № 103» решает за-
дачи:

– освоения механизма построения образовательных сетей и выбора 
модели, aдeкватнoй обрaзовательным потребностям и ресурсному обе-
спечению;

– рeaлизaции современных подходов к организационному построе-
нию учебно-воспитательного процесса;

– эффективного использования ресурсов (организационных, матери-
ально-технических, образовательных, кадровых).

В МБОУ «ООШ № 103» разработана модель взаимодействия органи-
зации для обеспечения доступности обновленных развивающих услуг 
для различных категорий детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, преемственности и непрерывности их психолого-педагогического 
сопровождения.

Среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
МБОУ «ООШ № 103» есть обучающиеся с ЗПР – 131 чел. (91% обучаю-
щихся), РАС – 14 чел. (8%), НОДА – 1 чел. (1%).

Образовательный процесс организован в разных формах: инклюзив-
ные классы (12 чел., 43%), отдельные классы (131 чел., 40%), ресурсный 
класс (7 чел., 17%).

Реализуемые основные общеобразовательные программы – ООП 
НОО, АООП НОО (варианты 6.1, 7.1, 7.2, 8.2, 8.3), ООП ООО, АООП 
ООО обучающихся с ЗПР.
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Сетевоe взаимодействие предполагает использование ресурсов не-
скольких образовательных организаций.

В OOШ № 103 осуществляется сетевая форма реализации образова-
тельных программ совместно с:

1) МБОУ дополнительного образования «Городской Дворец детского 
(юношеского) творчества имени Н.К. Крупской»;

2) МБУ дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа № 3»;

3) МАУ дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
“Орион”»;

4) ИП Талтаевой И.П. – для организации театральных постановок, 
декоративно-прикладного творчества и досуга населения;

5) АНО «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ»;
6) МБУ дополнительного образования «Станция юных натуралис ов»;
7) Психолого-медико-педагогической комиссией.
Сотрудничество с каждым из учреждений позволяет использовать 

максимум возможностей для развития интересов детей и их индивиду-
альных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем са-
мым повышая качество услуг образования и уровень реализации стан-
дартов образования.

Среди основных критериев эффективной реализации сетевого взаи-
модействия можно назвать вовлечение детей в участие в следующих до-
полнительных образовательных программах:

– физкультурно- спортивная – 53 (37%), «Баскетбол», «Волейбол»;
– художественная – 131 (92%), инклюзивный танцевальный коллек-

тив «Солнечные зайчики», театральная студия «Театр равных возможно-
стей», мастерская «Рукавичка» (организация декоративно-прикладного 
творчества);

– туристско-краеведческая – 30 (21%), «Туриcт Кузбacca», «Юные 
крaeведы земли кузнецкой»;

– социально-гуманитарная – 90 (63%), программа по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного травматизма «Юный пешеход», 
«Безопасные дороги детям», «Кухня ручной работы – зона социально-
досугового пространства».

Любая организация всегда испытывает дефициты – ресурсные, мате-
риально-технические, кадровые. Не являются исключением и организа-
ции образования.

С целью преодоления дефицитов сетевого взаимодействия осущест-
вляются:

1. Пополнение кадрового ресурса (волонтеры, логопед, фотoоператор, 
педагог по театральному мастерству, технолог). На ресурсный класс – 
тьюторы, куратор ресурсного класса, раз в квартал приезжает суперви-
зор из Новосибирска.
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2. Повышение квалификации специалистов: количество педаго-
гических работников организации, повысивших профеccиoнaльную 
квaлификацию по вопросам инклюзивного образования за последние 3 
года, – 35 (74%), повысивших квалификацию за счет сетевого взаимо-
действия, – 7 чел. (15%).

3. Подготовка материально-технической базы (ресурсная зона, кабинет 
песочной терапии, зал для адаптивной физкультуры, кухня ручной рабо-
ты, театральная студия, кабинет декоративно-прикладного творчества).

В школе проведена большая просветительская работа по приобще-
нию к идее инклюзивной культуры всех участников образовательного 
процесса: педагогического и родительского сообщества, ученического 
самоуправления, окружающего социума. 

В школе проводятся общешкольные мероприятия по созданию «по-
зитивного образа человека с ОВЗ»:

• уроки доброты, просмотр фильмов о людях с особенностями в раз-
витии, информационные стенды, задачи которых заключаются в форми-
ровании толерантного отношения к людям с ОВЗ;

• праздники, спортивные игры, конкурсы, флешмобы с участием 
активистов школы, родителей, коммуникативные перемены со свер-
стниками (во время их проведения возможно создание атмосферы рав-
ного партнерства обычных детей и детей с ОВЗ), активное наставни-
чество (когда старшеклассники приходят на уроки труда, рисования в 
ресурсный класс и исполняют роль тьютора);

Обобщая сказанное, необходимо выделить положительные моменты 
сетевого взаимодействия, способствующие созданию инклюзивной об-
разовательной среды:

1. Расширяется и оптимизируется образовательное пространство за 
счет привлечения взаимных материально-технических ресурсов.

2. Используется кадровый потенциал специалистов, которые могут 
оказать профессиональную помощь.

3. Расширяется круг общения участников образовательного процесса.
4. Результаты образовательной деятельности становятся более до-

ступными и прозрачными для обсуждения и коррекции.
5. Меняется отношение родителей детей с ОВЗ и нopмoтипичных 

детей к оценке возможностей и перспектив совместной социальной де-
ятельности.
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Актуальной для дополнительного образования является задача 
включения в активную жизнь социума детей, имеющих трудности в 
физическом и интеллектуальном развитии. В государственном бюд-
жетном учреждении дополнительного образования Центр детского 
(юношеского) технического творчества Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Охта» (ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта») создана систе-
ма психолого-педагогической и социальной поддержки детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В учреждении накоплен опыт 
создания образовательной среды для данной категории обучающихся 
в разных форматах обучения: в рамках реализации дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных программ, инклюзивных об-
разовательных модулей, индивидуальных образовательных маршрутов 
и инклюзивных проектов.

Формирование педагогических условий направлено на расширение 
доступности дополнительного образования для детей-инвалидов с уче-
том разнообразия их особых образовательных потребностей и индиви-
дуальных возможностей. Приоритет индивидуализации в процессе об-
учения, комфортная творческая атмосфера способствуют разрешению 
проблем устранения образовательных барьеров, вызывающих у детей 
затруднения в их творческом развитии и социальной адаптации.

Остановимся подробнее на описании образовательной деятельно-
сти детей-инвалидов в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» посредством инклюзив-
ных проектов. Одним из организационных ресурсов, обеспечивающих 
разработку и эффективную реализацию инклюзивных проектов, явля-
ется сетевое сотрудничество с социальными партнерами. Локальной 
нормативно-правовой базой, позволяющей осуществлять инклюзивные 
проекты и другие образовательные форматы с социальными партнерами, 
являются договоры сотрудничества между организациями.

В рамках сетевого межведомственного взаимодействия 
ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» и Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Красногвардейского района» (СПБ ГБУ «ЦСРИДИ 



107

Красногвардейского района») реализованы два социальных инклюзив-
ных проекта с общим названием «Новые звезды на Новой Охте». 

Целевой категорией инклюзивных проектов стали дети-инвалиды в воз-
расте от 8 до 14 лет, получатели услуг в СПБ ГБУ «ЦСРИДИ Красногвар-
дейского района». Проекты нацелены на эстетическое развитие и социаль-
ную адаптацию детей-инвалидов во временном творческом коллективе. 

Для достижения проектных целей необходимо было решить ряд задач:
• создать организационные условия для дополнительного образова-

ния детей-инвалидов в рамках детско-взрослой общности творческого 
коллектива;

• обучить детей-инвалидов основам музыкального, хореографиче-
ского, циркового и театрального искусства;

• развить артистические и сценические способности участников 
проекта;

• подготовить и представить премьеры творческих мюзикла и спек-
такля.

В реализации проектов участвовали педагоги дополнительного образо-
вания и учащиеся хореографической, цирковой и театральной студий ГБУ 
ДО ЦДЮТТ «Охта». Результатами творческого взаимодействия стали пре-
мьеры мюзикла «Бременские музыканты» и спектакля «Щелкунчик».

Для постановки мюзикла и спектакля педагоги дополнительного 
образования разработали и провели для детей-инвалидов цикл творче-
ских мастер-классов по хореографии, вокалу, цирковому искусству и 
театральной деятельности. Каждый мастер-класс включал в себя обу-
чающий блок, репетиционную практику и творческую импровизацию. 
Во время занятий предусмотрены релакс-паузы, направленные на отдых 
и смену видов деятельности детей. 

Методика обучения детей-инвалидов разного возраста технике рит-
мопластических движений в едином творческом коллективе включает 
в себя подбор хореографических элементов, доступных по возрасту и 
способностям каждому ребенку. Эти движения составили систему вы-
разительных средств, позволяющую создать разнообразные хореографи-
ческие композиции. Пластика и хореография дали возможность участ-
никам мюзикла и спектакля активно выразиться в творчестве, осознать 
свою индивидуальность, раскрыть возможности и способности.

Во время репетиционного периода в рамках театральных мастер-
классов участники проекта целенаправленно обучались запоминанию и 
воспроизведению слов, понятий, монологов, формировали навык уста-
новления смысловых связей между сценическими образами и сюжета-
ми, развивали вербальную память. 

В ходе мастер-классов использовались различные упражнения, ко-
торые способствовали развитию коммуникативной культуры, освое-
нию таких навыков общения, как установление контакта друг с другом, 
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умение взаимодействовать, выполнять определенные заданные сюжетом 
действия, достигать выразительности в совместной деятельности на сце-
не. Сотворчество и общение педагогов дополнительного образования, 
детей-инвалидов и учащихся творческих объединений без особенностей 
в здоровье в рамках постановки мюзикла и спектакля формируют на-
выки их коллективного взаимодействия, развивают чувство партнерства, 
учат способам продуктивного позитивного общения.

Таким образом, в процессе совместного творчества, кооперации при 
создании мюзикла и спектакля, являющихся творческими продуктами 
завершения инклюзивных проектов, реализованы образовательные и 
психолого-педагогические задачи, направленные на раскрытие творче-
ских талантов детей-инвалидов, преодоление ими личностных психо-
логических барьеров в публичной коммуникации, развитие социальной 
компетентности, обеспечение их образовательных достижений. 

Объединение общих целей, интересов и ресурсов организаций соци-
альной и образовательной сфер во многом расширяет границы межве-
домственного взаимодействия, вариативность форм организации обра-
зовательного процесса, позволяющих достигать позитивного результата 
в обучении, развитии и социальной адаптации детей-инвалидов, созда-
нии ситуации успеха для каждого ребенка. Участники проекта – «новые 
звездочки» испытали положительные эмоции, чувство общей радости, 
уверенности, что, безусловно, повлияло на их дальнейшее творческое и 
личностное развитие.

Ресурсный центр по сопровождению детей с ОВЗ
как механизм развития инклюзивного образования
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Ростовской области «Шахтинская специальная школа-интернат № 16»
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В статье рассмотрены эффективность и востребованность деятельности ресурс-
ного центра как структурного подразделения, созданного на базе специальной 
общеобразовательной школы, с высококвалифицированными педагогическими 
кадрами и современными средствами обучения, направленного на распростране-
ние положительного опыта и решение приоритетных задач реализации инклю-
зивного образования. 
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В Российской Федерации приоритетной политикой в области детства 
является обеспечение прав детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Основные направления включают качественное об-
разование всех уровней, охрану здоровья и реабилитацию, социализацию, 
защиту и профессиональное обучение этих детей. Для успешной социа-
лизации и интеграции детей с ОВЗ необходима коррекционная поддержка 
в образовательных организациях. В настоящее время большинство учите-
лей-дефектологов, специализирующихся на работе с детьми-инвалидами, 
находятся в системе специального образования. Однако дети с ОВЗ, ин-
тегрированные в обычные школы, часто не получают необходимую спе-
циализированную помощь. Развитие инклюзивного образования требует 
изменения содержания образовательной деятельности. Каждому ребенку 
с нарушениями развития должно быть обеспечено конституционное право 
на образование в любом образовательном учреждении с соответствующей 
специализированной помощью. 

С 2013 года ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа-интернат 
№ 16» активно работает над развитием инклюзивного образования и 
оказывает специализированную помощь и поддержку образовательным 
организациям в Ростовской области. Ресурсный центр, созданный на 
базе школы, начал свою работу в 2016 г. Цель работы центра заключается 
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в построении сети поддержки образовательных учреждений по вопро-
сам обучения, коррекции, воспитания и социальной адаптации детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в контексте инклюзивного образования.

Мы предлагаем понимать ресурсный центр как структурное подраз-
деление, где предоставляются информация, консультации и рекомен-
дации для различных клиентских групп. Он базируется в специальной 
школе и обладает квалифицированными педагогическими кадрами и 
современным оборудованием. Ресурсный центр создан для распростра-
нения положительного опыта и решения приоритетных задач в системе 
инклюзивного образования. 

Направления работы ресурсного центра:
1. Консультативная помощь в определении потребностей образова-

тельных организаций для решения задач сопровождения инклюзивного 
образования.

2. Анализ ситуации с образованием детей с умственной отсталостью 
и знакомство с образовательными организациями, реализующими ин-
клюзивное образование.

3. Заключение договоров о сотрудничестве.
4. Разработка плана мероприятий в соответствии с анализом ситуа-

ции и планом деятельности ресурсного центра.
5. Методическое и организационное сопровождение педагогов и ад-

министрации образовательных организаций, реализующих инклюзив-
ное образование. 

Ресурсный центр Шахтинской специальной школы-интерната № 16 
стремится распространить положительный опыт и обеспечить решение 
приоритетных задач в инклюзивной образовательной среде. Он аккуму-
лирует и предоставляет различные ресурсы, включая информационные, 
методические, образовательные и социально-правовые, для обеспечения 
успешной социализации и образования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов, а также поддержки педагогов и об-
разовательных организаций.

Сопровождение образовательных организаций, занимающихся обра-
зованием детей с умственной отсталостью, осуществляется через следу-
ющие основные виды деятельности ресурсного центра: 

Психолого-педагогическое сопровождение. Основная цель – развитие 
системы комплексной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ и 
их семьям. В рамках этого направления проводится психолого-педагоги-
ческое обследование обучающихся по запросу образовательной органи-
зации, администрации и родителей. Это позволяет выявить проблемы в 
обучении, поведении и воспитании детей с особыми образовательными 
потребностями и предоставить рекомендации по коррекционной работе. 

Ресурсный центр предоставляет информационно-методическую и 
консультативную помощь. Команда специалистов ресурсного центра 
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проводит консультации для педагогов по разработке адаптированных 
программ. Центр помогает создать условия для успешной адаптации ре-
бенка в образовательной среде и обеспечивает необходимую поддержку 
специалистам и родителям.

В рамках программы работы ресурсного центра проводится обследо-
вание школьников и дошкольников по запросу, предоставляются инди-
видуальные консультации и разовое сопровождение дефектолога, пси-
холога и логопеда. 

Консалтинговая деятельность – индивидуальное и групповое кон-
сультирование руководителей и педагогов образовательных организа-
ций, родителей по вопросам психолого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ.

Информационная работа ресурсного центра осуществляется через 
формирование позитивной среды (толерантного отношения взрослых и 
детей). Ресурсный центр осуществляет общее информирование и сопро-
вождение инновационной деятельности по инклюзивному образованию, 
обеспечивает подготовку отчетов.

Учебно-методическое сопровождение. В рамках совместной дея-
тельности с муниципальными органами, осуществляющими управление 
в сфере образования, по вопросу организации сопровождения инклюзив-
ного обучения детей с ОВЗ проводятся круглые столы, семинары, ма-
стер-классы, практикумы для участников образовательных отношений 
(педагогов, психологов, логопедов образовательных учреждений), роди-
телей (законных представителей). Команда ресурсного центра органи-
зует акции, уроки толерантности, социологические опросы и т.д. Спе-
циалисты ресурсного центра принимают участие в реализации сетевых 
проектов (образовательных, социальных). 

Взаимодействие клиентов со специалистами Ресурсного центра осу-
ществляется через определенную схему, включающую контакт с инфор-
мационной группой, встречу с координатором по вопросам образования 
детей и разработку плана действий. 

Ресурсный центр предоставляет различные ресурсы, такие как спе-
циализированная литература, методические материалы, видеофильмы, 
брошюры и памятки, специальное оборудование. Также предусматри-
ваются учебные пособия и учебники, временно передаваемые в школы.

Ресурсный центр оказывает техническую помощь, включая помощь 
в изменении обстановки для лучшего обслуживания семей с детьми с 
ОВЗ, помощь в создании нормативно-правовой базы, правил, процедур 
и обучающих программ с использованием предоставляемых материалов, 
а также помощь в заполнении документов.

Ресурсный центр организует тренинги различного уровня сложно-
сти, проводимые по различным темам и направленные на профессио-
нальное развитие.
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В рамках супервизорской деятельности осуществляется оценка про-
грамм и консультаций для педагогов и специалистов по различным ин-
тересующим темам.

Ресурсный центр накопил значительный опыт сопровождения детей 
с ОВЗ и обладает необходимыми ресурсами для обеспечения эффектив-
ного сопровождения таких детей.

В целом, опыт работы ресурсного центра за прошедшие 3 года сви-
детельствует о его необходимости и востребованности. Центр оказы-
вает эффективную поддержку педагогам, детям с ОВЗ и их родителям, 
способствуя созданию равных возможностей и условий для получения 
качественного образования и развития индивидуальных способностей 
каждого ребенка. Работа ресурсного центра на базе школы-интерната яв-
ляется актуальной и эффективной, подтверждая свою востребованность 
через отзывы родителей, педагогов и средства массовой информации.
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тельный процесс обучающихся с ОВЗ со сложной структурой дефекта. Раскрыты 
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Образовательный комплекс «Точка будущего» г. Иркутска (да-
лее – ОК ТБ) – это территория взаимного развития и социализации 
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самых разных детей с разными возможностями и детскими судьбами. 
Это частный проект учредителя благотворительного фонда «Новый 
дом» А.А. Авдоляна.

Уникальность образовательной среды ОК ТБ складывается из воз-
можности сопровождать ребенка на всех уровнях образования: от до-
школьного до уровня среднего образования в условиях полного дня, 
поскольку для детей с ограниченными возможностями здоровья важно, 
что образование и включение в общий процесс воспитания начинается 
с самого раннего этапа. Принцип ранней диагностики и коррекции раз-
вития, непрерывного психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ полностью реализуется в ОК ТБ.

В настоящий период в ОК ТБ 836 обучающихся, из которых 87 детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Спектр нарушений в раз-
витии очень разнообразен: дети с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, слуха, с задержкой психического развития, с умственной от-
сталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии, с 
синдромом Дауна, с расстройствами аутистического спектра.

Для решения социальных и образовательных задач в ОК ТБ реализу-
ется модель комбинированной инклюзии.

В 2022/23 учебном году в «Точке будущего» начал функциониро-
вать первый диагностический класс, в котором сейчас обучаются дети 
со сложной структурой дефекта: обучающиеся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, нарушением слуха, с тяжелыми нарушениями 
речи. Объединяют этих детей вторичные нарушения: у всех на фоне ос-
новного дефекта констатируется задержка психического развития.

Основными задачами организации диагностического класса являются:
– обеспечить  обучающимся с ОВЗ уровень начального общего об-

разования, способствующий на этапе основного общего образования 
(в соответствующих образовательных условиях) достижению итоговых 
результатов, сопоставимых с требованиями ФГОС основного общего об-
разования; реализацию индивидуальных учебных планов по АООП ва-
риантов 7.2, 2.2, 6.2; пролонгацию сроков обучения по АООП с учетом 
требований программы дополнительного первого класса;

– отследить индивидуальную динамику в развитии обучающихся ди-
агностического класса в условиях инклюзивного образования;

– осуществить дифференциальную диагностику обучающихся с ОВЗ 
в условиях первого года обучения;

– выявить потенциальные возможности обучающихся, их отношение 
к учебно-познавательной деятельности, развитие личности, интеллекту-
альных компонентов познавательной деятельности (активность, само-
стоятельность, уровень речевого развития, состояние слуха);

– выстроить взаимодействие в реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы семьи и ОК ТБ;



115

– разработать эффективный методический инструментарий для реали-
зации доступного и личностно ориентированного образования детей со 
сложной структурой дефекта (элементы содержания образования, эффек-
тивные методы работы с семьей в условиях комбинированной инклюзии); 

– создать условия для подготовки обучающихся диагностического 
класса к обучению по АООП в условиях инклюзивного класса или по 
АООП в условиях автономного класса.

Образовательный комплекс ОК ТБ в полном объеме обеспечивает сопро-
вождение АООП в диагностическом классе для обучающихся с ОВЗ тьюто-
ром, ассистентом-помощником, педагогом-психологом, логопедом, дефекто-
логом, что позволяет максимально индивидуализировать процесс обучения.

Роль тьютора в данном классе  заключается  в сопровождении инди-
видуальных образовательных программ обучающихся с ОВЗ, в состав-
лении и отслеживании индивидуальных карт развития обучающихся с 
ОВЗ, в оказании помощи педагогу в адаптации учебного материала для 
обучающихся с ОВЗ. 

Педагог диагностического класса реализует адаптированную образо-
вательную программу с классом в условиях гибкого обучения по нели-
нейному динамическому расписанию. 

Ассистент в диагностическом классе осуществляет: техническое со-
провождение обучающихся, помощь в санитарно-гигиеническом сопро-
вождении детей и при передвижении по комплексу, контроль за психо-
физическим состоянием обучающихся по АООП 2.2, 6.2; с ребенком с 
нарушениями слуха – работу с ФМ-системой; с ребенком с НОДА – кон-
троль за ортопедической позой в специализированном кресле-коляске в 
учебной и внеучебной деятельности. 

Коррекционно-развивающие занятия с логопедом, дефектологом  
осуществляются с каждым ребенком индивидуально, исходя из требова-
ний АООП по вариантам 7.2,6.2, 2.2.

В процессе обучения в диагностическом классе максимально индиви-
дуализирован учебный процесс для обучающегося с нарушениями слу-
ха. Так, 80% АООП для ребенка с нарушениями слуха  осуществляется 
в индивидуальной форме (развитие речи, обучение грамоте, математика, 
предметно-практическое обучение, музыкально-ритмические занятия, 
коррекционные занятия по формированию речевого слуха и произноси-
тельной стороны речи, коррекционные занятия по развитию слухового 
восприятия и техники речи, психологические занятия), 20% (литератур-
ное чтение, окружающий мир, ручной труд, физическая культура, ИЗО,  
дополнительное образование) в групповой форме. Для остальных обуча-
ющихся с ОВЗ 80% от основных предметов учебного плана организовано 
в групповой форме обучения, 20% в индивидуальном формате: коррек-
ционно-развивающие занятия с логопедом, психологом, дефектологом, 
адаптивная физическая культура. Во вторую половину дня обучающиеся 
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полностью включаются в систему дополнительного образования по про-
граммам различной направленности внутри основных классов (совмест-
но с нормотипичными детьми).

Обязательным условием обучения детей в диагностическом классе яв-
ляется посещение открытых занятий у педагога и узких специалистов ро-
дителями на последней неделе каждого модуля обучения. Это позволяет 
родителям увидеть качественные изменения в развитии и обучении детей, 
оценить их потенциальные возможности и слабые стороны в развитии, при-
нять осознанное решение в формате обучения: инклюзивный или коррекци-
онный класс. Таким образом, ОК ТБ предоставляет время родителям детей с 
ОВЗ для осуществления  выбора – продолжить обучение ребенка в условиях 
инклюзивного образования, или выбрать специализированное коррекцион-
ное учреждение. Родители должны осознанно подойти к этому выбору, а 
для этого нужно время и принятие родителями проблем и успехов ребенка. 

Ежеквартально узкие специалисты, педагог и педагоги дополнитель-
ного образования предоставляют результаты продвижения ребенка в 
индивидуальном развитии, выделяют слабые и сильные стороны в раз-
витии. Результаты обсуждаются с родителями обучающегося, на основе 
этого корректируется индивидуальный учебный план обучающегося. 

Таким образом, реализация адаптированных образовательных про-
грамм для обучающихся со сложной структурой дефекта в условиях 
обучения в диагностическом классе позволяет максимально индивидуа-
лизировать обучение детей с ОВЗ, учесть образовательные потребности 
как обучающихся с нарушениями в развитии, так и нормотипичных од-
ноклассников, а также осуществить более качественный подход к оценке 
индивидуальных возможностей детей к обучению, к дифференциальной 
диагностике общего уровня интеллектуального развития, так как в ус-
ловиях обследования детей на ПМПК этот процесс очень кратковремен-
ный, – специалисты делают вывод об интеллектуальных возможностях 
детей при одномоментном обследовании ребенка, что не всегда является 
показателем резервных возможностей ребенка. 

Практический опыт обучения детей с ОВЗ в среде
нормотипичных сверстников в малой группе
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В статье представлен практический опыт обучения детей с нарушенным раз-
витием в группе сверстников, не имеющих особых образовательных потреб-
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ностей, но испытывающих трудности в освоении программного материала 
школы.
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В современном мире значительное внимание уделяется оказанию 
помощи людям с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ), создаются объекты социальной среды, доступные для инвали-
дов, открываются новые центры помощи и реабилитации. Ребенок или 
взрослый с ОВЗ зачастую испытывает дефицит общения и социаль-
ных контактов, часто его опыт взаимодействия ограничен узким кру-
гом родственников. Дети с нарушениями в развитии обладают мень-
шим количеством коммуникативных навыков, чем их нормотипичные 
сверстники. Долгое время в нашей стране была приоритетной система 
объединения детей со схожими отклонениями и обучения их в специ-
ализированных школах или детских садах. Ребенок с ОВЗ может по-
сещать детский сад или школу по программе обучения, установлен-
ной психолого-медико-педагогической комиссией, однако в группе 
находятся дети со схожими нарушениями и соответственно схожими 
проблемами коммуникативного развития. В настоящее время набирает 
популярность возможность инклюзивного образования детей с ОВЗ. 
Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, 
при котором все дети, вне зависимости от их физических, психических, 
интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систе-
му образования и обучаются по месту жительства вместе со своими 
сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразователь-
ных школах, которые учитывают их особые образовательные потреб-
ности и оказывают необходимую специальную поддержку.
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Рассмотрим возможности обучения в малой группе ребенка с ОВЗ, 
не имеющего достаточных навыков и умений взаимодействия с коллек-
тивом, или ребенка, обладающего начальными компетенциями общения 
со сверстниками. В связи с условным разделением детей по обладанию 
коммуникативными навыками возникает вопрос: каким способом или 
методом оценить данные навыки у ребенка? В данном опыте работы 
применялся метод наблюдения за деятельностью ребенка с выявлением 
умений по следующим навыкам: направленность общения ребенка (кого 
в качестве объекта общения выбирает учащийся), наличие и уровень вла-
дения средствами коммуникации (в какой мере владеет речевой или аль-
тернативной коммуникацией), наличие нежелательного поведения (не 
рекомендуется включать в группу детей с агрессивным или аутоагрес-
сивным поведением без проведения предварительной индивидуальной 
работы по коррекции поведения).

В процессе обучения преимущественно применялись задания на раз-
витие коммуникативных навыков в игровой форме. Игровые ситуации 
позволяют создать более раскрепощенную атмосферу в группе, которая 
способствует благоприятной адаптации группы к учебному процессу. 
Коммуникативные игры способствуют  социализации детей с ОВЗ и 
развитию толерантности нормотипичных детей к ограничению возмож-
ностей у других. Кроме того, игра позволяет детям приобрести опыт 
выполнения правил и инструкций, что особенно важно при обучении 
в школе. В проведении коммуникативных игр важна воспитательная 
роль педагога, который помогает создать положительный настрой среди 
участников группы, инициирует мотивирующие ситуации для сотрудни-
чества детей. 

Основные принципы применения игровой технологии на занятии:
– совмещение элементов игры и обучения;
– постепенное усложнение обучающих задач и условий игры в соот-

ветствии с актуальным развитием детей в группе;
– стимулирование вербального и невербального общения в процессе 

игры;
– единство обучающих и воспитательных воздействий.
Одной из игр, реализующей данные принципы, стала игра «Магазин». 

В правилах этой игры совмещаются игровая ситуация и обучение: дети 
могут изучать названия продуктов, их классификацию (например фрукты 
и овощи), использовать игровую ситуацию (покупка продуктов) в целях 
расширения коммуникации (навыки приветствия, просьбы о помощи, 
согласия или отказа, умение выбрать необходимый продукт по списку). 
В начале игры педагог активно участвует, показывая на собственном 
примере возможности персонажей игры (покупатель, продавец, кассир), 
затем предоставляет большую самостоятельность учащимся, оставляя 
за собой возможность направляющей помощи. На первоначальном этапе 



119

дети с ОВЗ выполняют задание используя навык имитации – повторяют 
за действиями других детей, так как зачастую им сложно понимать со-
циальный контекст игровых ситуаций.

Трудности педагога при обучении детей с ОВЗ заключаются в нали-
чии у ребенка нарушений, препятствующих овладению программой об-
учения без применения специальных средств и методов. В то время как 
остальные дети в группе в этих средствах и методах не испытывают по-
требности. Однако, согласно теории Л.С. Выготского о сложной струк-
туре дефекта, влияние дефекта всегда двойственно и противоречиво: с 
одной стороны, он затрудняет нормальное протекание деятельности ор-
ганизма, с другой – служит усиленному развитию других функций, кото-
рые могли бы компенсировать недостаток. Минус дефекта превращается 
в плюс компенсации. Педагогическое мастерство педагога проявляется 
в умении превратить недостаток дефекта ребенка в его достоинство, ис-
пользовать специальные методы обучения для всей группы в адаптиро-
ванном варианте [1]. 

Рассмотрим конкретные примеры из практики совместного обуче-
ния в малой группе. Мальчик 7 лет, с нарушением коммуникативного 
развития (РАС), трудностями понимания обращенной речи и контекста 
социального взаимодействия, имеет хорошо развитый навык выполне-
ния заданий по образцу. Его навык выполнения данных заданий превы-
шает средний уровень умения остальных учащихся в группе. В выпол-
нении задания для данного ребенка автоматически создается ситуация 
успеха, в то время как для остальных действия ребенка служат при-
мером качественного и пошагового выполнения задания. Возможен ва-
риант работы по парам, в которой ребенок с более высоким развитием 
данного умения будет исполнять ведущую роль. Специальным сред-
ством обучения для ребенка с ОВЗ на уроке служит схема выполнения 
задания, в это время нормотипичные дети учатся пошаговой работе по 
схеме или образцу. 

Еще одним вариантом компенсации дефекта речевого развития может 
служить работа по карточкам. Рассмотрим пример: мальчик 7 лет (син-
дром Дауна), с нарушением интеллектуального развития и речевой ком-
муникации. У ребенка хорошо развито умение показывать карточку-ответ. 
В результате выполнения задания он получает возможность общения че-
рез альтернативную коммуникацию, а нормотипичные сверстники учатся 
навыку произвольной саморегуляции (не давать ответ без карточки) и со-
вершенствуют визуальное восприятие, выбирая ответы в карточках. 

Следует отметить количество участников занятий – всего 20 человек 
(5 групп по 4 человека), из них 6 детей со статусом ОВЗ, имеющим раз-
личную структуру дефекта (РАС, синдром Дауна, ЗПР, умственная от-
сталость). Обучающие занятия проводились на протяжении 4 месяцев 
2 раза в неделю; продолжительность занятия 40 мин., всего 36 ак. ч. 
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По итогам заключительной диагностики отмечалась положительная ди-
намика в освоении программного материала. 

Таким образом, учитывая опыт проведения обучающих занятий для 
детей с ОВЗ и нормотипичных детей в малой группе, можно сделать 
вывод: при выполнении необходимых условий, а именно адекватной 
оценке коммуникативных возможностей детей, применении игровых 
технологий, учитывании сложности дефекта и использовании поло-
жительных моментов в компенсации, совместное обучение является 
эффективным для ребенка как с нарушенным, так и нормотипичным 
развитием.
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Задача подготовки обучающихся с ОВЗ к самостоятельной жизни и 
профессиональному выбору после окончания школы актуализирует поиск 
психолого-педагогических путей формирования у них социальных компе-
тенций, то есть умений и навыков разрешения жизненных проблемных 
ситуаций, возникающих в различных сферах жизни (профессиональной, 
социально-экономической, правовой, сфере семьи) еще на этапе обучения 
в школе (Е. Братухина, И. Бех, В. Бондарь, В. Рубцов, В. Синев и др.) [2].

Эффективное формирование социальной компетентности обучающих-
ся с ОВЗ, в частности с интеллектуальными нарушениями (ИН), реализует-
ся во взаимосвязанной системе уроков и внеклассной работе с использова-
нием практической профориентационной подготовки, так как все навыки у 
лиц с ИН усваиваются только в практической деятельности [1; 10].

На основе теоретического изучения и эмпирического обоснования 
мы выделили психолого-педагогические условия формирующего экспе-
римента, в частности:

• создание единой формирующей образовательной среды: 
«урок – внеклассная коррекционно-развивающая работа – внеклассная 
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воспитательная работа – практическая профессиональная подготовка на 
социальном предприятии»;

• обеспечение последовательности, преемственности и системности 
во взаимодействии данных сред;

• создание единого образовательного пространства «семья – шко-
ла – социальное предприятие»;

• инициирование ценностного отношения членов семьи и педагогов 
к формированию социальной компетентности обучающихся;

• интеграция функций педагогической работы в социальные и про-
фессионально-трудовые условия путем моделирования ситуаций;

• согласованность психолого-педагогических установок субъектов 
взаимодействия «урок – внеклассная работа – практическая подготовка»;

• учет психологических особенностей подросткового возраста и 
уровня интеллектуального развития обучающихся при создании задач 
специальной методики;

• осуществление опоры на сильные стороны развития обучаю-
щихся.

Обеспечение реализации методики определяется следующими фак-
торами:

• образовательная среда учреждения с его аккумулятивной воспита-
тельной базой;

• культура профессионально-трудовых отношений;
• культура семейных взаимоотношений;
• межличностное общение с окружающими;
• профориентационная направленность образования;
• собственная активность личности в приобретении знаний, умений 

и навыков.
Исходя из того что у обучающихся с ИН очень сложно формируются 

навыки переноса уже имеющихся знаний в новые условия, которые мо-
гут стать большим препятствием для формирования социальной компе-
тентности, при организации формирующей части проекта были учтены 
следующие механизмы социализации личности – импринтинг, рефлек-
сия, идентификация, подражание. Под импринтингом (англ. imprinting, 
от imprint – фиксировать, запоминать) в исследовании мы понимаем 
закрепление в памяти основных признаков ситуации, поведения, по-
ступков личности, признаков оценки этих явлений и алгоритмов соб-
ственных действий в этих ситуациях при формировании или социальной 
коррекции компетентности. Рефлексию рассматриваем как способность 
анализировать ситуации, события, поступки и эмоции, которые они вы-
зывают. Под идентификацией мы видим способность сравнивать и про-
верять тождество ситуаций, личностей, поступков, поведения по опре-
деленным признакам. Подражание исследуем как следование примеру 
общения, образцу поведения, действиям окружающих.
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Эффективность взаимодействия формирующего влияния урока и 
трудовой деятельности на социальном предприятии «Особая сборка» 
по развитию и коррекции социальной компетентности обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями была обеспечена использованием в 
течение уроков, коррекционно-развивающих и воспитательных занятий, 
практической трудовой подготовки следующих методов обучения:

• моделирование трудовых ситуаций;
• создание кейсов;
• проблемного обучения.
Организация работы членов команды проекта с обучающимися с ИН 

на уроках нуждалась в целевом использовании каждого из указанных 
методов.

Метод моделирования трудовых ситуаций предусматривает систе-
му действий членов команды проекта, в частности тьюторов и мастеров-на-
ставников, вместе с обучающимися, направленную на смену, построение, 
преобразование ситуации таким способом, чтобы из проблемной она пере-
шла в разряд легко разрешаемой. Такое моделирование возможно не только 
в социальном предприятии, но и, например, на уроках русского языка, тру-
дового обучения; коррекционно-развивающих занятиях по исправлению 
речи, социально-бытовой ориентации; воспитательных занятиях по разным 
направлениям гражданского воспитания, которые направлены на формиро-
вание социальной компетентности обучающихся с интеллектуальными на-
рушениями. Социально направленная ситуация, начатая на уроке посред-
ством учебной задачи, дальше решается обучающимися при практической 
подготовке и в процессе внеклассной работы (коррекционно-развивающих 
и воспитательных занятий). Представленный метод при использовании во 
внеклассной работе и на социальном предприятии логически сочетается и 
дополняется другими методами (игра-драматизация, беседа, диспут и т.п.). 
Во взаимосвязи уроков и практической трудовой подготовки анализирова-
лись и осознавались социально значимые события, имеющие моральную 
ценность для развития у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
необходимых социальных компетентностей.

Моделирование ситуаций строилось в соответствии с учебными пла-
нами по предметам по заданным в календарных планах темам. Этапы 
применения метода определялись по матрице:

• определение педагогическим работником возможности, цели, вре-
мени и места применения проблемной ситуации;

• постановка целей и мотивация к их достижению;
• актуализация знаний обучающихся с интеллектуальными наруше-

ниями о предмете, явлении или ситуации, которая определена как про-
блемная;

• определение существенных признаков предмета, явления или си-
туации;
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• непосредственное моделирование ситуации;
• анализ возможностей применения в практической деятельности;
• сравнение реального образца и результата работы обучающихся 

[1; 4; 5].
Далее формирование новых навыков происходит в практической де-

ятельности на социальном предприятии как моделирование подобных 
ситуаций, но с некоторыми отличиями в существенных признаках и эмо-
циональной модальности. Это позволяет знания, сформированные на 
уроке, и навыки, полученные при практической подготовке, закрепить 
как приобретенные качества личности, то есть социальную компетент-
ность в кейсах реальных ситуаций.

Для использования метода моделирования жизненных ситуаций це-
лесообразно на разных этапах проведения уроков привлекать следую-
щие приемы:

• привести примеры ситуаций из жизни, соответствующих предло-
женной модели поведения;

• выбрать нужный алгоритм поведения, который соответствует опи-
санной из приведенных вариантов ситуации;

• составить последовательный алгоритм действий по рассказу учителя;
• найти ошибку в последовательности приведенных картинок, де-

монстрирующих ситуацию;
• представить последствия исчезновения одного из явлений цепи со-

бытий;
• составить карточки событий правильно;
• дополнить, продолжить ситуацию, рассказать, что произойдет 

дальше.
Метод специально смоделированных жизненных и трудовых ситуа-

ций на уроках выполнял сразу две функции – начальную формирующую 
и контрольную. Началом становления социальной компетентности вы-
ступал школьный урок, на котором формировались основные знания и 
умения. В ходе внеклассной работы закрепление навыков социальной 
компетентности происходило при разрешении аналогичных жизненных 
ситуаций и кейсов, а на производстве ситуация проживалась в реальных 
условиях трудового коллектива. Контроль сложившейся функции осу-
ществлялся снова на уроках. Педагогами организовывались разные виды 
контроля сформированности социальной компетентности обучающихся:

• индивидуальный контроль – проверка сформированности само-
контроля и самостоятельной оценки действий, видение ошибок;

• парный контроль – взаимопроверка обучающимися – проверка 
сформированности коммуникативных навыков, регуляторных универ-
сальных навыков;

• родительский контроль – подключение членов семьи к функциям 
контроля домашних задач – формирование общения с окружающими, со-
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вместной и проектной деятельности с родителями, регуляция ими дет-
ского поведения.

На этапе проработки с обучающимися специально смоделированных 
ситуаций важно сформировать основные сферы, которые в совокупно-
сти составляют социальную компетентность обучающихся с интеллекту-
альными нарушениями: профессиональную и коммуникативную. 

По нашему мнению, наиболее результативным формирование комму-
никативного направления социальной компетентности осуществлялось 
на уроках русского языка, коррекционно-развивающих занятиях по ис-
правлению речи, в процессе проведения всех направлений гражданского 
воспитания, а также в реальных условиях взаимодействия в трудовом 
коллективе «Особой сборки» [3; 6].

Формирование профессионально ориентированного направления 
социальной компетентности происходило на уроках по трудовому об-
учению, коррекционно-развивающих занятиях по социально-бытовому 
ориентированию и в процессе трудовой деятельности на социальном 
предприятии [1].

Для уроков и внеклассной работы определялся и использовался разноо-
бразный дидактический материал: фрагменты видео- и кинолент, фотогра-
фии по выбранной тематике, мини-спектакли по литературным рассказам, 
тематические презентации, музыкальные произведения, квесты, упражне-
ния на разрешение проблемных ситуаций, игры-драматизации и т.д. При-
менение этого дидактического материала в рамках метода моделирования 
жизненных ситуаций позволило сформировать у обучающихся с интел-
лектуальными нарушениями социальные компетентности по следующим 
компонентам: операционно-содержательному, личностно-регуляторному, 
мотивационно-эмоциональному, поведенческому.

Метод моделирования жизненных и трудовых ситуаций мы реализовали 
параллельно методу создания кейсов. Кейс (от лат. casus – сложный, запу-
танный случай и англ. case – портфель) – это метод, предусматривающий 
совокупность социальных ситуаций, сложных для разрешения. Он опре-
деляет конкретный поэтапный способ разрешения ситуации, основанный 
на выполнении пошаговой инструкции. Таким способом обучающиеся с 
интеллектуальными нарушениями оптимизируют и повышают уровень 
мыслительной деятельности. Для кейсов выбирают примеры социальных 
ситуаций, которые для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
являются проблемными. При этом кейс формируется таким образом, что по-
шаговые последовательные задачи воспроизводят ключевые позиции разре-
шения проблемы. Кейс – это папка, которая включает следующий алгоритм: 
тип социальной ситуации → пошаговая инструкция → этапы выполнения. 
Он предусматривает способ организации кратковременного обучения на 
основе подлинных или вымышленных ситуаций. В нашем случае это были 
подлинные ситуации работы в социальном предприятии «Особая сборка». 
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Метод кейсов отличается от метода моделирования жизненных и трудовых 
ситуаций своей конкретностью и четкостью выполнения пошаговой ин-
струкции. Он описывает четкий портфель практических социальных задач, 
указаний и инструкций. В работе с обучающимися с интеллектуальными 
нарушениями такой четкий алгоритм позволяет сориентироваться в пробле-
ме и осознать последовательные шаги решения задачи. Вместо этого метод 
моделирования жизненных и трудовых ситуаций основан на групповом об-
суждении проблемы, диспуте, дискуссии, общении и предполагает наличие 
свободного вариативного выбора для разрешения жизненной ситуации.

На практике в социальном предприятии «Особая сборка» техника 
применения метода кейсов включает:

• описание мастером-тьютором конкретной ситуации и определение 
ее типа для формирования социальной осведомленности;

• изучение ситуации обучающимися с целью повышения способно-
сти к анализу социальных ситуаций;

• анализ проблемы с точки зрения конкретных позиций (эмпатия 
эмоций и чувств участников ситуации, характеристика их мотивов, ана-
лиз тенденций поведения по нравственному аспекту) для развития навы-
ков социально направленной мотивации, социальной рефлексии, эмпа-
тийных тенденций в поведении;

• определение ключевой проблемы, описанной в соответствующей 
трудовой ситуации относительно развития навыков прогнозирования и 
планирования;

• принятие обучающимися предложений по разрешению данной си-
туации и переносу их в собственную деятельность, что позволит в даль-
нейшем применять приобретенные социальные компетенции и регули-
ровать собственное поведение.

Следующим при формировании социальной компетентности явля-
ется использование метода проблемного обучения. Применение этого 
метода обусловлено необходимостью разрешать противоречия между 
приобретенными знаниями обучающимися с интеллектуальными нару-
шениями и неумением их использовать в новых подобных ситуациях, 
видах деятельности, межличностном взаимодействии [7; 8]. Относи-
тельно сохраненная механическая память позволяет им запоминать ма-
териал, но нарушение процессов мышления не позволяет его применить 
в новых условиях. В то же время использование метода проблемного об-
учения позволяет перейти от пассивного слушания по репродуктивному 
методу преподавания к активному включению обучающихся в разре-
шение проблемы, что будет способствовать развитию в первую очередь 
операционно-содержательного, мотивационно-личностного, личностно-
регуляторного и на заключительном этапе поведенческого компонентов 
социальной компетентности. Метод проблемного обучения направлен на 
формирование:
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• способности к командному (групповому) взаимодействию: умение 
выражать свое мнение, прислушиваться к мнению коллектива, прислу-
шиваться к мнению старших, например учителя, изменять свое мнение в 
зависимости от принятия аргументов группы;

• способности к операционным последовательным действиям: по-
нимать основную задачу урока, предложенной деятельности или меж-
личностного взаимодействия, понимать и воспроизводить алгоритм дей-
ствий при разрешении проблемы;

• способности к эмпатии и адекватному эмоциональному реагиро-
ванию: проявлять терпимость к мнению других, приходить на помощь и 
принимать помощь от других;

• способности к регуляции: прогнозировать и предполагать резуль-
тат, стремиться к поиску решений проблемной ситуации, сдерживать 
импульсивность в действиях и принятии решений, контролировать по-
ведение соответственно ситуации.

Алгоритм разрешения проблемной ситуации можно определить сле-
дующим образом: оценка ситуации – прогнозирование – разрешение 
проблемы. Оценка ситуации включает описание учителем проблемной 
ситуации, объяснение обучающимся непонятных понятий, обособление 
задачи, требующей немедленного разрешения для устранения пробле-
мы, определение противоречий. Прогнозирование ситуации включает 
представление идеального конечного результата решения проблемы, 
создание алгоритма разрешения ситуации, определение ресурсов, по-
средством которых возможно решение проблемы. Разрешение пробле-
мы предполагает пошаговое выполнение алгоритма. Каждый шаг можно 
снова рассматривать как проблему и повторять цепочку.

Практика формирующего эксперимента показала, что уроки и тру-
довые задачи на предприятии с проблемными ситуациями, продолжа-
ющиеся в практических действиях на часах внеклассной работы и со-
провождающиеся групповым взаимодействием, повышают интерес и 
мотивацию обучающихся к обучению и трудовой деятельности.

Формы работы обучающихся на этапе разрешения проблемной си-
туации – индивидуальные и групповые. Контроль и оценку результатов 
проблемного обучения целесообразно организовывать не только на эта-
пе разрешения проблемы, но и с помощью наблюдения при выполнении 
задания в группах и индивидуально. Итоговый контроль предполагает 
оценку самостоятельности учеников при разрешении проблемных си-
туаций. Групповая работа, по нашему мнению, наиболее эффективна 
для формирования социальной компетентности обучающихся с интел-
лектуальными нарушениями, ведь именно групповое взаимодействие 
обеспечивает социальную ситуацию развития подростков. Групповая 
работа предполагает выполнение задания обучающимися в малых груп-
пах по 2–4 человека под руководством учителя или мастера-тьютора на 
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первом этапе, с минимальной помощью – на втором, самостоятельное 
формирование на заключительном этапе социальных компетентностей.

На начальном этапе формирования группового взаимодействия целе-
сообразно использовать работу в парах. Можно определить следующие 
пары для работы:

• статическая пара – обучающиеся сидят за одной партой, работают 
вместе;

• вариативная пара – избирается педагогом или по желанию обуча-
ющихся;

• цепная пара – взаимодействие при выполнении задания с соседом 
позади, при этом выполняется часть задания, а затем обучающийся обра-
щается к новому соседу, сосед с последней парты идет работать к одно-
классникам за первой партой. И дальше за цепочкой.

Виды деятельности в паре обучающихся с интеллектуальными нару-
шениями:

• совместное выполнение задания с распределением обязанностей 
(собрать коробку, запаковать фишки и приклеить стикер, нарисовать об-
щий рисунок, сделать измерения, составить план рассказа, подготовить 
пересказ по мини-плану);

• взаимопроверка знаний (ответы на вопросы по теме, проверка 
письменного задания друг друга, сравнение вариантов выполнения за-
дания или разрешение ситуации);

• взаимооценка (оценка выполнения задачи соседа по критериям, 
предоставленным учителем);

• совместное обучение (помощь соседу в выполнении задания, рас-
сказ о последовательности действий, работа над ошибками и т.п.) [5; 7].

Практическое закрепление навыков командной работы по формирова-
нию социальной компетентности происходит на социальном предприятии 
[1]. Обучающимся предоставляется возможность вместе обсудить проблему 
или выполнить совместную творческую задачу, сформулировать новый спо-
соб разрешения смоделированной ситуации, проблемного вопроса, соста-
вить совместно алгоритм действий, найти ошибки при выполнении задачи и 
способы их исправить вместе. Во внеклассной работе используются общие 
игры, драматические представления, квесты, диалоги, чтение по ролям и т.д.
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Адаптивный твирлинг – новое направление
для реабилитации детей с ограниченными
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В статье рассматриваются вопросы организации обучения педагогов инклюзив-
ных учебных заведений новому направлению «адаптивная физическая культура», 
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адаптивный твирлинг и применение методики адаптивного твирлинга для реаби-
литации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, адаптивный твирлинг, 
дети с ограниченными возможностями здоровья, мелкая и крупная моторика, 
музыкальная терапия.

Adaptive Twirling is a New Direction
for the Rehabilitation of Children with Disabilities

Voytsekhovskaya Irina V. 
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of Baton Twirling and Majorettes’ (Zhukovsky, Moscow region)
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The article discusses the issues of organizing the training of teachers of inclusive edu-
cational institutions in a new direction of adaptive physical culture; adaptive twirling 
and the use of Adaptive twirling techniques for the rehabilitation of children with dis-
abilities.
Keywords: adaptive physical culture, adaptive twirling, children with disabilities, 
small and large motor skills, music therapy.

Адаптивная физическая культура (АФК) является одной из важных 
составляющих общей физической культуры. Основная цель АФК – 
максимально возможное развитие жизнеспособности людей, имеющих 
отклонения в здоровье. Для достижения этой цели необходимо обе-
спечить оптимальное функционирование телесно-двигательных ха-
рактеристик и духовных сил человека. Согласно Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 г. и 
государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» 
Российской Федерации, планируется увеличить количество людей с 
ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физкульту-
рой и спортом, до 2,5 млн человек. Дальнейшее повышение доступно-
сти спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья остает-
ся одной из приоритетных задач.

«Твирлинг – новое танцевально-спортивное направление в России. 
В основе направления - элементы хореографии, гимнастики, акроба-
тики, жонглирования, танца и спортивная состязательность. Основные 
реквизиты для твирлинга – “бАтон” (металлическая палочка с двумя 
наконечниками), которым спортсмен активно работает в процессе вы-
ступления: крутит, кидает, вращает вокруг разных частей тела (паль-
цев, локтей, туловища, ног и т.д.). Таким образом происходит постоян-
ный контакт пальцев и ладоней рук с предметом, т.н. мелкая моторика» 
[1]. Проблема развития мелкой моторики изучалась учеными с давних 
пор. Великий немецкий философ И. Кант (1724–1804) писал, что рука 
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является вышедшим наружу головным мозгом, а В.В. Сухомлинский 
утверждал, что ум ребенка лежит на кончиках его пальцев. Таким об-
разом, именно руки позволяют детям «включить» мозг и развивать его. 
А если к этому добавить и крупную моторику, т.е. двигательные навы-
ки, которые требуют работу мышц всего тела (в твирлинге это гимна-
стика, танцы, акробатика), то можно не только получить результат уже 
в плоскости улучшения умственных способностей, но и физически 
укрепить «особенного» ребенка. Все элементы адаптивного твирлин-
га выполняются с музыкальным сопровождением, что способствует 
улучшению эмоционального фона и морально-психологического со-
стояния ребенка.

 Адаптивный твирлинг направлен на реабилитацию детей с ОВЗ с 
помощью мелкой и крупной моторики, так как основной реквизит этого 
физкультурно-спортивного направления – батон, который, взаимодей-
ствуя со всей ладонью и отдельно с пальцами, воздействует на нервную 
систему. А музыкальная терапия помогает избавиться от усталости и за-
ряжает энергией, а также положительно влияет на сердечно-сосудистую, 
дыхательную и нервную системы ребенка.

Основной контингент педагогов инклюзивных учебных учрежде-
ний – это дефектологи, логопеды, психологи, социальные педагоги. 
В коррекционных школах и центрах для детей с ОВЗ хронически не 
хватает учителей по адаптивной физической культуре. Этим занима-
ются воспитатели, музыкальные работники, педагоги дополнитель-
ного образования. Естественно, они нуждаются в получении новых 
знаний по этому направлению. Обучение педагогов основам адап-
тивного твирлинга дает новые возможности, расширяет их знания в 
области АФК. Работа с «особенными» детьми требует постоянного 
обучения, поиска новых методов и применения новых, прогрессив-
ных технологий.

Для дальнейшего развития работы в этом направлении необходим 
комплексный подход: разъяснение населению о пользе твирлинга для 
развития детей с ОВЗ, подготовка тренеров-педагогов по направлению 
«адаптивный твирлинг», внедрение методики адаптивного твирлинга в 
инклюзивном образовании, создание условий для раскрытия творческих 
способностей и социальной активности «особенных» детей.

В 2022 году Федерация Батон Твирлинга и Мажореток (ФБТМ) впер-
вые в России разработала методику адаптивного твирлинга для реаби-
литации детей с ОВЗ и получила президентский грант на развитие этого 
направления и обучение педагогов коррекционных школ. Регионами ре-
ализации проекта были выбраны г. Санкт-Петербург и Ленинградская 
область. В проекте приняли участие 20 педагогов инклюзивных государ-
ственных и частных учебных заведений. Тренерами ФБТМ был разрабо-
тан онлайн-курс, состоящий из 15 видеоуроков – стретчинг, твирлинг и 
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танцевальная терапия. А также проведены практические мастер-классы 
с педагогами, где они научились крутить батон. После окончания занятий 
15 педагогов получили сертификаты об окончании курса и начали при-
менять полученные знания на практике. В процессе обучения каждый 
из них самостоятельно написал план работы по адаптивному твирлингу 
для детей из разных нозологических групп (применимо к своим подо-
печным) и активно включился в реализацию этого плана на практике. 
Итогом проекта стал фестиваль, проведенный 31 марта 2023 г. в Санкт-
Петербурге, где выступали дети коррекционных учебных заведений в 
номинации «Адаптивный твирлинг». Всего в фестивале приняло участие 
40 детей из 7 учебных инклюзивных учреждений (детских садов, школ, 
домов детского творчества). Педагоги, практикующие адаптивный твир-
линг, отмечают заинтересованность детей с ОВЗ этим направлением. 
Они охотно крутят батон, занимаются растяжкой и хореографией. Дети 
стали активнее включаться в общие групповые занятия и с удовольстви-
ем выступают на разных фестивалях и конкурсах.

Окрыленные первыми результатами программы, члены ФБТМ нача-
ли распространять отработанную методику в других регионах России. 
В 2023 году разработан второй онлайн-курс, и программа подготовки 
преподавателей по адаптивному твирлингу сертифицирована Учебным 
центром новационных видов спорта (36 час.). По этой программе в 
2023 г. уже обучилось 60 педагогов из 10 регионов России, они получили 
удостоверение государственного образца о повышении квалификации. 
Сейчас, имея официальный документ, преподаватели с полным правом 
применяют разработанную нами методику в своих инклюзивных коллек-
тивах и готовят детей с ОВЗ к фестивалям по адаптивному твирлингу, 
которые состоятся в регионах осенью – зимой 2023 г. По предваритель-
ному подсчету на 1 августа 2023 г. адаптивным твирлингом в России за-
нимается 1000 детей с ОВЗ.

Таким образом, новое направление в АФК, адаптивный твирлинг, – 
это не только спорт, но и искусство, так как требует стиля и грации и 
сочетает в себе умелое владение батоном в комплексе с движением тела 
в изящной манере, включая танцевальные движения, гимнастические 
элементы и музыкальный фон, что способствует более активной реаби-
литации «особенных» детей. А участие в фестивалях и конкурсах дает 
возможность социализации детей и их активному взаимодействию с 
окружающим миром.
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Технология организации совместной игры
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Статья посвящена вопросам организации совместной игры в шумовом оркестре 
детей с разными образовательными потребностями в инклюзивном образова-
тельном процессе. Рассмотрена специфика образовательной деятельности с уча-
щимися с разными образовательными потребностями в процессе обучения игры 
на шумовых инструментах. Выявлены трудности и намечены пути разрешения 
выявленных проблем по организации совместной игры в шумовом оркестре де-
тей с разными образовательными потребностями в инклюзивном образователь-
ном процессе.
Ключевые слова: инклюзивное образование, шумовой оркестр, особые образова-
тельные потребности, ограниченные возможности здоровья.
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The article is devoted to the issues of organizing joint playing in a noise orchestra 
of children with diff erent educational needs in the inclusive educational process. The 
specifi cs of educational activities with students with diff erent educational needs in 
the process of learning to play noise instruments are considered. The diffi  culties are 
revealed and ways of solving the identifi ed problems in the organization of joint play-
ing in a noise orchestra of children with diff erent educational needs in the inclusive 
educational process are outlined.
Keywords: inclusive education, noise orchestra, special educational needs, disability.

В последние годы современная специальная психология и педагогика в 
значительной степени стали ориентироваться на использование в коррекци-
онной работе музыки как важного средства воспитания гармоничной, куль-
турной личности ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Шумовой оркестр – один из наиболее доступных коррекционно-
развивающих видов творчества в детском возрасте. Игра на музыкальных 
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инструментах, используемых в шумовом оркестре, доставляет детям радость 
музыкального творчества, развивает мелодический, ритмический и тем-
бровый слух, музыкальную память, мелкую моторику, речь, координацию 
движений, познавательную, волевую сферы. Совместная игра в оркестре 
способствует эмоционально-эстетическому удовлетворению, преодолению 
скованности, неуверенности в себе, формированию умения передавать чув-
ства, творческой инициативы, самостоятельности, помогает ребенку быть в 
разных ролях как активного слушателя, так и исполнителя.

В процессе обучения у лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья возникают определенные сложности. У таких детей нарушено не 
только физическое, но и эмоциональное развитие, имеются трудности 
в освоении окружающего мира. Педагог, работающий с ними, сталки-
вается с их страхами, плаксивостью, тревожностью, замкнутостью и 
неуверенностью. Почти все дети с ОВЗ не могут правильно и хорошо 
двигаться под музыку, петь, объяснять свои впечатления о прослушан-
ной музыке.

Для наиболее эффективного обучения ребенка с особыми образо-
вательными потребностями игре в шумовом оркестре в инклюзивном 
образовательном процессе необходимо придерживаться разных техно-
логий и методов, адаптированных под потребности каждого учащегося, 
учитывая уровень его физического и психического здоровья.

На первом этапе в технологии организации совместной игры в шу-
мовом оркестре детей с разными образовательными потребностями вы-
ступают консультация родителей (законных представителей), входящая 
диагностика ребенка, направленная на определение уровня развития му-
зыкально-ритмических способностей и социальных навыков. Получен-
ные результаты применяются для разработки индивидуального маршру-
та обучения.

Основной этап технологии – это организация и проведение занятий. 
Каждое занятие в шумовом оркестре построено на основе музыкально-
ритмической игры. Под аккомпанемент фортепиано, инструментальной 
музыки (аудиозаписи) дети с радостью шумят на трещотках, бубнах, тре-
угольниках, маракасах и других шумовых инструментах. Это маленькое 
путешествие в мир удивительных музыкальных и шумовых звуков. Раз-
нообразный дидактический материал, пособия, игры, шумовые инстру-
менты удобно размещены и доступны каждому ребенку с разными об-
разовательными потребностями. С точки зрения инклюзивной практики 
каждое занятие строится следующим образом:

1. Приветствие (логоритмическая игра).
2. Дыхательная гимнастика.
3. Пальчиковая гимнастика, ритмические движения под музыку, игры.
4. Разучивание простейшего музыкального-ритмического материала 

(ритмический рисунок).
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5. Знакомство, повторение и закрепление элементов музыкальной 
грамоты (длительность, размеры 2/4, 3/4, 4/4).

6. Работа по партиям (индивидуальная работа с каждым ребенком).
7. Игра в ансамбле на шумовых инструментах. 
 Для достижения положительной динамики занятий используются 

традиционные методы обучения: практический, наглядный, словесный, 
игровой, работа с дидактическим материалом, видеоматериалом, шумо-
выми инструментами. Их применение способствует первичному усво-
ению материала, закреплению и совершенствованию приобретенных 
знаний, выполняет обучающую, развивающую, воспитывающую, по-
буждающую (мотивационную) и контрольно-коррекционную функции.

В период адаптации учащегося на занятиях предусмотрено при-
сутствие педагога-психолога, родителей (законных представителей), 
которые, при необходимости, могут помочь детям с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата в передвижении по кабинету, а также 
в выполнении заданий с ребенком, кроме этого, родители сами узнают 
много нового для себя и учатся приемам взаимодействия с ребенком, на-
блюдают динамику его развития. 

Применение специальных музыкально-ритмических технологий в 
данном виде деятельности «Шумовой оркестр», таких как знакомство 
с музыкальными инструментами, развитие метроритмического слуха, 
видеопартитуры, видеооркестр, помогает формированию разнообраз-
ных умений, способностей. Специфика музыкально-ритмических техно-
логий нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и физи-
ческое развитие посредством игры на разных шумовых инструментах.

Последним этапом технологии организации совместной игры в шумо-
вом оркестре детей с разными образовательными потребностями являет-
ся исходящая диагностика, направленная на  определение уровня знаний, 
умений и навыков, приобретенных в процессе обучения. Форма диагно-
стического исследования может быть организована в виде открытого заня-
тия или концерта с приглашением родителей (законных представителей).

Для многих детей с ОВЗ и детей с разными образовательными потреб-
ностями игра в шумовом оркестре – это средство преодоления «барьера 
неполноценности», скованности, неуверенности в себе, формирования 
умения передать чувства, развития музыкальной, ритмической памяти, 
творческой инициативы, внимания. Легкость самостоятельных действий 
с шумовыми инструментами и заинтересованность детей являются основ-
ными факторами педагогического успеха в работе с ними.

Таким образом, комплексная, творческая работа и совместная игра в 
оркестре детей с разными образовательными потребностями в инклюзив-
ном образовательном процессе – это один из лучших способов развить 
образное мышление, коммуникативные навыки, сенсорные способности, 
ритм, музыкальный слух, музыкально-эстетическое восприятие, чувство 
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коллективизма, положительное психоэмоциональное состояние, что по-
зволит ребенку ощущать себя успешным и чувствовать себя комфортно.

Литература
1. Ветлугина Н.А. Детский оркестр / Н.А. Ветлугина. М.: Музыка, 1976. 95 с.
2. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья средства-

ми дополнительного образования / И.П. Шутова, О.В. Антипова // Молодой уче-
ный. 2016. № 6.2. С. 126–128.

3. Тютюнникова Т. Уроки музыки. Система К. Орфа: метод. пособие для учи-
телей музыки / Т. Тютюнникова. М.: АСТ, 2000. 94 с.

4. Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка – шумовой оркестр для детей / 
Т.Э. Тютюнникова. М., 2007.

5. Тютюнникова Т.Э. Шумовой оркестр снаружи и изнутри / Т.Э. Тютюннико-
ва // Музыкальная палитра. 2006. № 6. С. 3–9.

Работа группы подготовки к школе – взгляд с позиций
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В статье рассматривается подход к подготовке к школе детей с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы, разработанный ведущими специалистами РБОО 
«Центр лечебной педагогики», в основе которого лежат эмоционально-уровне-
вый подход, средовой подход, а также постулат о первостепенной важности от-
ношений со взрослым для психического развития ребенка.
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The article discusses the approach to preparing children with emotional-volitional dis-
orders for school, developed by leading specialists of the Center for Curative Peda-
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gogics, which is based on an emotional-level approach, an environmental approach, 
as well as the postulate of the paramount importance of relationships with adults for a 
child’s mental development.
Keywords: preparation for school, emotional-volitional disorders, ASD.

Готовность к школе – это комплексное понятие, включающее в себя 
готовность не только самого ребенка, но и других участников процесса: 
семьи и образовательной организации. Готовность к школе определяется 
рядом разнообразных факторов, таких как состояние здоровья, социаль-
ное и эмоциональное развитие (включающее уровень саморегуляции и 
самоконтроля, объем внимания, умение ограничить агрессивное и разру-
шительное поведение, способность выразить свои эмоции и т.д.), отноше-
ние к обучению и учебная мотивация, развитие речи (включающее как им-
прессивную, так и экспрессивную речь), а также общее интеллектуальное 
развитие (в том числе навыки чтения и математические представления).

Наличие нарушений социального и эмоционального развития не мо-
жет не влиять на участие в школьной жизни. Поэтому для детей с эмо-
ционально-волевыми нарушениями особенно остро обнаруживается 
необходимость занятий, направленных на формирование предпосылок 
базового учебного поведения и базовых учебных навыков, а также опыта 
взаимодействия в группе сверстников.

В Центре лечебной педагогики разработана комплексная програм-
ма подготовки к школе детей с эмоционально-волевыми нарушениями. 
В рамках этой программы занятия в группах подготовки к школе про-
ходят дважды в неделю по 3 часа. Дети посещают как индивидуальные, 
так и групповые занятия. В рамках индивидуальных занятий решаются 
задачи познавательного развития, а на групповых формируются мета-
предметные навыки, связанные с адаптацией, саморегуляцией и ком-
муникацией. Групповое расписание сочетает в себе разные типы сред: 
четко структурированные (например, урок), среднеструктурированные 
(например, круг, музыкальное занятие); кроме того, у детей появляет-
ся опыт взаимодействия с другими детьми в слабоструктурированной 
среде свободной игры и перемены, но под контролем сопровождающих 
педагогов. Важной особенностью работы групп подготовки к школе яв-
ляются родительские группы, проводимые раз в неделю семейным пси-
хологом. На группе у родителей есть возможность поделиться своими 
тревогами с другими родителями и ведущим группы, получить консуль-
тации разных специалистов, получить информацию о школах; также на 
группы приглашаются родители выпускников групп подготовки к школе 
прошлых лет, готовых поделиться своим опытом с родителями будущих 
школьников.

В настоящий момент центр проводит исследовательскую рабо-
ту, цель которой систематизировать, описать и распространить опыт 
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комплексной помощи лицам с различными нарушениями развития с 
учетом современных требований. На настоящем этапе происходят опи-
сание и верификация педагогических вмешательств, после чего, в слу-
чае если будет доказана эффективность нашей программы, мы поста-
раемся создать образовательный контент, который смогут использовать 
другие специалисты нашей области.

В 2022/23 учебном году проходил основной этап исследования, в ко-
тором приняли участие 30 детей в возрасте от 6 до 8 лет, которые за-
нимались в четырех разных группах подготовки к школе: две из них бо-
лее низкофункциональные, дети из этих групп ограниченно или почти 
не пользуются речью для коммуникации, имеют более выраженную за-
держку психического развития; другие две – более высокофункциональ-
ные, все дети в этих группах пользуются речью и имеют менее выражен-
ную задержку. 

Из 30 детей у 20 поставлен диагноз РАС, у остальных другие диа-
гнозы. Важно отметить, что у большинства детей с РАС также есть со-
путствующие нарушения. Среди других нарушений наиболее частыми 
являются ЗПР разной степени выраженности, ЗРР, у некоторых детей 
есть ТНР. Также некоторым детям поставлен диагноз СДВГ, есть не-
сколько детей с генетическими нарушениями и органическим пораже-
нием ЦНС. Есть дети с сенсорными нарушениями и соматическими 
заболеваниями.

В качестве диагностического инструментария были отобраны:
• международная шкала продуктивности Leiter-3, которая была 

апробирована в группах подготовки к школе в 2022 г. По итогам про-
ведения теста были получены показатели развития невербального ин-
теллекта; показатели сформированности памяти и внимания в нашем ис-
следовании не использовались из-за низкой работоспособности наших 
испытуемых. Мы также надеялись увидеть динамику после заполнения 
опросника экспертной рейтинговой шкалы, которая позволяет получить 
ряд показателей, характеризующих поведение ребенка во время тести-
рования и выраженных в стандартных баллах, но, к сожалению, ее не 
получили;

• еще один инструмент – это социально-коммуникативный опрос-
ник SCQ, который был нами использован для оценки тяжести симптомов 
РАС в группе;

• для оценки адаптивных навыков у детей нами была использована 
шкала адаптивного поведения Вайнленд.

Эти методики дали достаточно полную картину особенностей 
исследуемой выборки, а оценка динамики навыков, на развитие 
которых направлено педагогическое воздействие в эксперименте, 
легла на чек-листы, специально разработанные экспертами Центра 
лечебной педагогики и авторами программы комплексной подго-
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товки к школе (Т.А. Бондарь, И.Ю. Захарова, И.С. Константинова, 
М.В. Яремчук и др.): чек-лист для оценки сформированности учеб-
ного поведения и чек-лист для оценки сформированности базовых 
графических навыков.

Чек-листы представляют собой опросники, заполняемые педагога-
ми, которые либо наблюдают ребенка в группе (для оценки готовности 
к школе), либо занимаются с ребенком за столом (для оценки моторной 
готовности к письму).

В первом случае фиксируется сформированность навыков поведе-
ния в группе подготовки к школе из следующих областей: адаптация 
к временной и пространственной организации группы, поведение и 
саморегуляция, соблюдение правил и границ, самообслуживание, со-
блюдение правил поведения на уроке в классе, речь и коммуникация. 
Оценка проводится по трехбалльной шкале (0 баллов – отсутствие 
навыка, 1 – необходимость внешней помощи, 2 – самостоятельное 
применение).

Во втором случае оцениваются навыки из таких сфер, как: сфор-
мированность рисунка, сформированность моторного компонента 
графической деятельности, сформированность зрительно-простран-
ственного компонента графической деятельности, и включают навы-
ки, максимально значимые для обучения письму в российской началь-
ной школе. Трехбалльная шкала оценки включает варианты ответа: 
0 – отсутствие навыка, 1 – частичная сформированность, 2 – сформи-
рованность навыка.

Навыки, использованные в чек-листах, были отобраны группой экс-
пертов так, чтобы их значимость для школьной адаптации была пример-
но равной, что обеспечило возможность суммирования баллов внутри 
и между разделами. Опросники также использовались педагогами при 
постановке индивидуальных задач коррекции.

Опросники были заполнены педагогами дважды: первый раз в начале 
учебного года и повторно – в конце. Предварительный анализ результа-
тов показал достоверный сдвиг между данными начала и конца года: у 
большей части разделов сдвиг имеет высокий уровень значимости.

Важно отметить, что проводимое исследование является апробаци-
ей этих двух чек-листов. Нормативы для этих методик отсутствуют, по-
этому результаты могут быть использованы исключительно для оценки 
индивидуальной динамики в ходе занятий, но не для сравнения с попу-
ляцией.

Предварительно мы уже можем утверждать, что участие в програм-
ме снижает риск дезадаптации на этапе перехода в начальную школу: у 
детей формируются предпосылки базового учебного поведения, базовых 
учебных навыков, коммуникативных навыков, а также базовые графиче-
ские навыки.
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The article summarizes the results of the inclusive project ‘Adaptive Hiking Club 
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Белгородская региональная общественная организация «Синяя птица» 
(далее – Синяя птица), одна из крупнейших некоммерческих организаций 
региона (количество подопечных семей более 400), начиная с 2015 г. за-
нимается проблемами социализации детей и подростков с ментальными 
нарушениями (далее – МН). За 8 лет работы организацией реализова-
но более 20 проектов, содержание которых выстроено в логике процесса 
абилитации детей с ментальными нарушениями и их семей. По мере раз-
вития команды Синей птицы происходило усложнение содержания реа-
лизуемых проектов. Подтверждением данного тезиса являются названия 
крупных проектов, приведенных в хронологическом порядке: «Ранняя 
пташка», «Инклюзивная театральная студия “Синяя птица”», «Школа на-
ставников для детей с аутизмом», «Центр социально-бытовой и трудовой 
адаптации “ProНавыки”», «Центр социокультурной интеграции для под-
ростков “ProДело”» и др. Несмотря на развитие широкой сети «ресурс-
ных классов»/«ресурсных групп» в регионе [1], острой проблемой стала 
разработка устойчивых моделей развития жизненных навыков детей и 
подростков в условиях естественной среды. Устойчивость таких моделей 
определяется их витагенностью: направленностью на воспитание жизне-
способности, формирование самодисциплины, умения мобилизовать соб-
ственные силы; совершенствованием навыков адаптации к изменяющимся 
условиям среды и др. Для разрешения этих проблем специалистами Синей 
птицы разработан проект «Клуб адаптивного пешего туризма “Рюкзачок”» 
(далее – Рюкзачок). Из 347 родителей (имеющих детей от 6–18 лет) 60 
(17%) родителей (проживающих в близлежащих к г. Белгороду районах) 
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выразили желание участвовать в проекте. Только у 13% семей (8 чел.) есть 
возможность самостоятельно организовать туристические походы для сво-
их детей без помощи специалистов. 87% (52 чел.) указали на нехватку ма-
териально-технических и социально-психологических ресурсов (требуется 
специальное снаряжение, опыт планирования туристических маршрутов и 
т.п.). Семьи выезжают на природу, что предусматривает прогулки по лесу и 
приготовление пищи на мангале, а взрослеющему ребенку не хватает ком-
пании сверстников, возможности проявить самостоятельность и т.п. Все 60 
респондентов (100%) хотели бы участвовать в проекте «Рюкзачок-2023», 
из которых 25 (41%) были участниками Рюкзачка в 2022 г. Эти данные 
говорят о высокой востребованности данной формы работы у семей и ее 
положительном влиянии на развитие и социализацию ребенка. Основные 
проблемы, на разрешение которых направлен проект: отсутствие органи-
зационных, материальных и педагогических ресурсов у семей для само-
стоятельной организации туристических походов с учетом потребностей 
детей с МН; дефицит эффективных организационных форм продуктив-
ного общения у детей вне дома и школы; отсутствие комфортной среды 
для партнерского взаимодействия с семьями в учреждениях образования; 
бюрократические ограничения, с которыми сталкиваются государственные 
организации при проведении мероприятий туристической направленности 
и проч. Реализация проекта «Рюкзачок» проходила при финансовой под-
держке грантов ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» в 2022 г. и Новолипецкого 
металлургического комбината (НЛМНК) в 2023 г. Цель проекта – развитие 
витагенного опыта детей и подростков с РАС и другими МН в пеших ту-
ристических походах. Задачи проекта: формирование знан ий о безопасном 
поведении на природе и способах оказания первой медицинской помощи; 
развитие навыков организации продуктивного досуга в семье; развитие са-
мостоятельности и инициативности ребенка; развитие навыков продуктив-
ного взаимодействия со взрослыми и сверстниками при решении жизнен-
ных практических задач; развитие физической выносливости, силы воли, 
навыков саморегуляции; оптимизация эмоционально-психологического 
фона общения в семьях и др. Партнерами проекта являются: Министерство 
природопользования Белгородской области – организационная поддержка 
(рекомендации по проведению походов в лесном массиве, инструктирова-
ние по теме пожарной безопасности и др.); региональный институт разви-
тия образования – научно-методическое сопровождение образовательной 
деятельности; региональное сетевое издание ‘FONAR.tv’ – информацион-
ное сопровождение проекта. Адресат проекта: дети и подростки с РАС и 
другими МН в возрасте от 6 до 18 лет. Риски проекта: природные, повыше-
ние уровня опасности в связи с близостью зоны проведения СВО. 

Представим содержание этапов реализации проекта: подготовитель-
ного, основного и рефлексивно-оценочного. На подготовительном эта-
пе участники были распределены на 2 категории (группы): в первую 
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вошли дети подросткового возраста, физические и жизненные навыки 
которых соответствуют походу продолжительностью 8–10 час. («длин-
ный поход»), во вторую – младшие школьники и подростки, для кото-
рых посилен «короткий» поход (4–5 час.). Распределение по категориям 
осуществлялось на основе многолетних наблюдений специалистов Си-
ней птицы за процессом развития каждого ребенка. В 2022 году проект 
был рассчитан на 41 ребенка, участвующего в 12 походах (3 группы по 
12–14 детей). На основании заявок родителей в 2023 г. предусмотрено 
участие 60 детей в 15 походах (5 групп по 12 детей в каждой), из которых 
3 «длинных» и 12 «коротких». Каждая из 5 групп посещает по 3 похода 
по трем разным темам («Ориентирование на местности», «Оказание пер-
вой медицинской помощи», «Полевая кухня») с июля по сентябрь 2023 г. 
С каждым ребенком в поход идет родитель, выполняющий роль тьютора. 
Таким образом, в одном походе участвует 24 человека и 2 инструкто-
ра. Организовывали походы 3 специалиста Синей птицы: 2 инструктора 
и администратор проекта. Старший инструктор выполняет следующие 
функции – «педагог-методист, наставник», является специалистом по 
прикладному анализу поведения; владеет эффективными методами обу-
чения и коррекции поведения каждого члена группы; в течение года раз-
вивает у детей жизненные навыки (на занятиях по социально-бытовой 
ориентировке и кулинарии), подлежащие генерализации в летнем пе-
шем походе. Задачи старшего инструктора – психолого-педагогическое 
и методическое сопровождение похода с учетом эмоциональных, ком-
муникативных, поведенческих особенностей каждого ребенка и тури-
стической группы в целом; подготовка маршрута и испытаний с учетом 
специфики развития двигательных навыков и выносливости участников, 
их туристического опыта; организация взаимодействия в системах «ре-
бенок-родитель», «ребенок-ребенок», «ребенок – другой взрослый», «ре-
бенок – группа детей»; разработка содержательных этапов похода (игр, 
практических кейсов, эстафет и др.); налаживание контакта и продуктив-
ных взаимоотношений родителя и ребенка в естественной среде. 

Второй инструктор выполняет функции «методиста по туризму», 
является специалистом в области адаптивной физической культуры, 
владеет методикой организации туристических походов со школьника-
ми. Задачи второго инструктора – обеспечение мер безопасности при 
подготовке и проведении похода; отслеживание физического состояния 
участников пешей туристической группы; составление рекомендаций 
при подготовке мероприятий пешего туристического похода; обучение 
навыкам ориентировки на местности, чтения карты похода, установки 
палатки, разведения костра и др. 

Администратор проекта составляет смету расходов каждого похода: 
закупает продукты для приготовления пищи на костре и сухпайков; за-
купает оборудование и снаряжение; планирует логистику набора групп, 
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оповещает родителей; организует информационную поддержу проекта 
(фотовидеосъемку и публикации в социальных сетях организации), ко-
ординирует посещаемость походов. 

Необходимое туристическое оборудование: коврик-«пенка» (48 для се-
мей, 2 для педагогов); трехместные палатки, 6 штук (по палатке на 2 пары: 
ребенок + родитель); набор походной посуды для приготовления пищи на 
костре; компасы. В походах было предусмотрено приготовление горячих 
блюд: 1-я неделя (полевая каша пшенная с тушенкой); 2-я неделя (пече-
ная картошка с жареными колбасками), 3-я неделя (шашлыки, со свежими 
овощами). Основной этап предусматривал один подготовительный поход 
на местности и 3 основных похода. Основные темы подготовительного 
похода: соблюдение мер предосторожности на туристическом маршруте; 
оценка состояния здоровья в пешем туристическом походе; специальное 
оборудование, одежда и обувь участника туристической группы; правила 
оказания первой медицинской помощи; правила эксплуатации туристиче-
ского оборудования; схема действия при чрезвычайных ситуациях; прави-
ла прохождения пешего туристического маршрута и др. 

План пешего похода состоял из 8 основных направлений («станций»), 
предполагающих обучающие задания, направленные на развитие виталь-
ных навыков у детей: 1. «Ориентирование не местности» предусматривало 
практические задания, связанные с ориентированием на местности с по-
мощью карты и компаса. 2. «Экологическая тропа» предполагала обучаю-
щие задания по расширению представлений детей о животных и растениях 
родного края, о бережном отношении к природе, о правилах поведения на 
природе (правила разведения костров, уборка мусора и проч.), элементар-
ные навыки тушения небольшого возгорания. 3. «Оказание первой меди-
цинской помощи» предусматривало ознакомление детей с походной аптеч-
кой, обработку от укусов насекомых, овладение практическими навыками 
обработки ран, ушибов и проч. 4. «Установка палаточного лагеря» – детей 
обучали выбирать местность для установления палатки, самостоятельно 
ставить 2-местную палатку, расстилать карематы, пользоваться спальным 
мешком. 5. «Полевая кухня» предполагала разведение небольшого костра 
по требованиям пожарной безопасности, пользование походной посудой, 
приготовление элементарных блюд полевой кухни. 6. «Личное снаряжение 
и уход за ним» – станция предусматривала отработку навыков самостоя-
тельного сбора необходимых вещей и снаряжения. 7. «Спортивные эстафе-
ты» – соревновательные упражнения для детей и взрослых «туристической 
тематики» (перетягивание каната, завязывание узлов, «переправа» и проч.). 
Итоговым мероприятием, 8-й станцией, стала командная игра «Зарница», 
в которой участники закрепляли приобретенные навыки. Рефлексивный 
этап предполагал анализ инструкторами результатов каждого похода, кор-
рекцию ошибок, планирование предстоящей деятельности. В специальном 
чате родители давали обратную связь о походе (представляющую оцен-
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ку приобретенных навыков, анализ эмоционального воздействия похода 
и др.), высказывали благодарности и пожелания. 

По окончании проекта «Рюкзачок-2022» мы провели опрос 25 роди-
телей, постоянных участников походов. Исходя из оценки влияния по-
ходов на развитие витальных, жизненных навыков, родители отметили, 
что их дети стали лучше взаимодействовать с окружающими – 19 (76%), 
получили новые знания об окружающем мире, природе – 21 (84%), 
улучшили показатели физической выносливости ребенка – 17 (68%), 
приобрели навыки самостоятельности и самообслуживания – 15 (60%), 
научились пользоваться компасом – 6 (24%), научились ставить палат-
ку – 17 (71%), разводить и тушить костер – 14 (56%), оказывать первую 
медицинскую помощь – 12 (48%), самостоятельно собирать рюкзак – 16 
(64%), вязать узлы – 10 (40%). 60% респондентов отметили улучшение 
психологического климата в семье и оптимизацию общения с ребенком. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что эффективность влияния 
пеших туристических походов на витагенный (жизненный) опыт ребен-
ка с ментальными нарушениями обусловлена включением проекта в ло-
гику многолетней системной деятельности организации «Синяя птица» 
по абилитации детей с ментальными нарушениями и их семей.

Литература
1. Нагель О.П. Организационно-методические условия функционирования 

образовательной модели «ресурсный класс» и «ресурсная группа» для обучаю-
щихся с расстройствами аутистического спектра (на примере Белгородской об-
ласти) / О.П. Нагель, С.В. Лебедева // Вестник Белгородского института развития 
образования. 2023. Т. 10. № 1 (27). С. 41–51.

Организация работы инклюзивных дошкольных групп
на примере работы АНО БДЦТ «Развитие»

Дубровина Нина Александровна,
специалист по адаптивной физической культуре АНО «Благотворительный
детский центр совместного творчества “Развитие”»,
кандидат психологических наук (Екатеринбург)
poletaevanina@gmail.com
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The article presents the experience of organizing inclusive preschool groups in the 
context of the system of additional education for children. The presented study shows 
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Введение закона «Об образовании в РФ» [1] в 2012 г. позволило детям 
с особыми образовательными потребностями получать образование на-
равне со всеми, что является важным условием их успешной социализа-
ции, эффективной самореализации в различных сферах профессиональ-
ной и социальной деятельности. 

Инклюзивное образование предоставляет каждому ребенку возмож-
ность быть вовлеченным в общий процесс обучения и воспитания, что 
в дальнейшем снижает риски сегрегации и изоляции взрослеющего че-
ловека [2].

АНО БДЦТ «Развитие» (далее – Центр) с 2017 г. реализует програм-
мы дополнительного образования детей по 15 направлениям творчества 
и осуществляет психолого-педагогическое сопровождение семей со-
вместно с коррекционно-развивающими специалистами (логопед-дефек-
толог, нейропсихолог, психолог, специалист по адаптивной физической 
культуре (далее – АФК), специалист по прикладному анализу поведе-
ния). Центр является инклюзивным. С 2020 года в Центре действуют 
инклюзивные дошкольные группы. В них занимаются дети с 1 года до 
8 лет. Для детей проводятся занятия по арт-терапии (лепка и рисование 
пластилином, лепка из соленого теста, рисование песком, рисование кра-
сками), музыкотерапия, адаптивная физическая культура. Занятия прово-
дятся 2 раза в неделю по 3 занятия по 25 мин.

Дошкольная группа состоит из 16 человек, которые для занятий разби-
ваются на 2–4 подгруппы. Средний возраст группы составил 5,2 ± 1,8 лет. 
Согласно медицинской документации, поступившей от родителей, сре-
ди детей: РАС – у 2 человек, СДВГ – 1, синдром Дауна – 3, нарушения 
опорно-двигательного аппарата (в том числе ДЦП) – 4, интеллектуальные 
нарушения – 1, нарушения зрения – 1, нейротипичные – 4.

Помимо занятий в Центре, дети дошкольной группы посещают раз-
личные ДОУ, из них: 3 – компенсирующего вида, 7 – массовые, 1 – ком-
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бинированного, 5 – не посещают. При этом родители «особых» детей из 
этой группы озвучивают, что в массовом детском саду их дети просто 
«пребывают». Исходя из этого и была сформирована основная задача за-
нятий в дошкольной группе Центра: социализация детей и их сопрово-
ждающих родителей.

Для решения данной задачи в Центре предусмотрены: первичная 
консультация и следующие мероприятия: педагогический консилиум, за-
нятия по расписанию, индивидуальные беседы со специалистами, празд-
ничные и выездные мероприятия.

В 2022/23 учебном году нами было проведено исследование, основ-
ной целью которого было подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, 
что инклюзивная дошкольная группа позволяет повысить эффективность 
образовательного процесса и улучшить адаптацию детей с особыми об-
разовательными потребностями. Для анализа результатов исследования 
нами были выбраны следующие средства:

1) анкета-опросник для родителей, в которой предлагается выразить 
субъективное мнение по вопросам об улучшении адаптивных механиз-
мов ребенка, динамики развития и т.п.;

2) посещение культурно-массовых мероприятий и субъективная 
оценка родителями соответствия данного мероприятия интересам и воз-
можностям ребенка;

3) оценка учебных навыков детей специалистами: прохождение 
«Полосы препятствий» на занятии по АФК, навыки организации ра-
бочего места и элементарных навыков работы с различными матери-
алами на арт-терапии, индивидуальная и групповая работа на музы-
котерапии.

Родители отвечали на вопросы анкеты-опросника в конце 
2022/23 учебного года. Им были предложены утверждения, на которые 
нужно было дать свой ответ, исходя из того что 10 – это полное согласие, 
1 – категорическое несогласие. В опроснике использовались утвержде-
ния, приведенные ниже, рядом приведены средние баллы по группе.

1. За этот учебный год ребенок стал более самостоятельным – 7,6.
2. Навыков самообслуживания стало больше, он/она уверенно выпол-

няет их самостоятельно – 8,1.
3. Ребенок научился лучше справляться с нежелательным поведени-

ем – 7,9.
4. Он/она лучше слышит и реагирует на мои инструкции и команды – 

7,5.
5. Я вижу значительный прирост двигательных навыков – 8,6.
6. Я вижу значимый для меня прирост коммуникативных навыков и 

навыков социализации – 7,5.
Посещение культурно-массовых мероприятий происходит по 

плану Центра. За учебный год семьи имели возможность посетить 
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8 мероприятий, из них 5 в Центре, 3 – выездных. В начале года часто 
можно было услышать отказ родителей от участия в мероприятиях. 
В качестве причин указывались следующие: несоответствие уровня 
развития ребенка данному мероприятию, отсутствие опыта посе-
щения массовых мероприятий. Среди занимающихся были 2 семьи, 
которые не хотели посещать культурно-массовые мероприятия по 
причине: «трата времени, лучше сходим на занятие».

Нами было отмечено, что родители проявляли большую готовность 
к участию в мероприятии, если оно проходило в Центре либо месте, где 
организована доступная среда и есть другие дети с особыми образова-
тельными потребностями. На наш взгляд, это создавало ощущение без-
опасности для родителей. 

Необходимо отметить, что Центр является инклюзивным, поэтому 
все организованные мероприятия предполагают участие детей с различ-
ными особенностями развития и разного возраста.

Оценка учебных навыков детей осуществлялась специалистами Цен-
тра, которые проводили занятия в дошкольной группе. Для понимания 
динамики результатов оценку давали в начале и в конце учебного года. 
По АФК обучающимся предлагалось пройти «Полосу препятствий», со-
стоящую из упражнений, которые регулярно выполнялись на занятиях в 
течение года. 

Оценка навыков по АФК, музыкотерапии и арт-терапии давалась сле-
дующими баллами: 0 – не выполняет, 1 – с помощью, 2 – самостоятель-
но. Ниже перечислены упражнения и приведены средние баллы группы 
на начало/конец года. 

1) перекладина на высоте 0,7–1,2 м – 1,25/1,69;
2) препятствие на полу (мягкий модуль, степ-платформа) высотой от 

0,1 до 0,5 м – 1,31/1,81;
3) горка – 1,31/1,62;
4) гимнастическая лестница вертикальная – 1,12/1,5;
5) мяч (диаметр 25–30 см) – 1,12/1,75;
6) конус и кольца – 1,5/1,81.
Среди воспитанников дошкольной группы были дети с НОДА, 

чье развитие двигательных навыков по шкале Gross Motor Functional 
Classifi cation Scale (далее – GMFCS) составляло 4–5-й уровень (2 ре-
бенка). Следовательно, дети не умели самостоятельно ходить и им не-
обходима была помощь для поддержания положения сидя. Также среди 
воспитанников были 2 ребенка, которые существенно улучшили двига-
тельные навыки и перешли с 3-го на 2-й уровень, то есть освоили само-
стоятельную ходьбу.

Основным критерием для отбора препятствий стало использование 
их в повседневной жизни детей. Основная задача АФК – адаптировать 
ребенка к окружающему миру. Для обучающихся в нашей инклюзивной 
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группе эта задача раскрывается прежде всего через формирование дви-
гательных навыков, которые позволяют ребенку безопасно и эффективно 
передвигаться в окружающем пространстве.

У детей дошкольной группы была выявлена положительная дина-
мика по всем показателям. Родители в беседах со специалистами также 
отмечали повышение уровня уверенности детей в своих действиях, рас-
ширение спектра навыков, увеличение степени мобильности в повсед-
невной жизни. 

Специалистами по музыкотерапии и арт-терапии также был составлен 
перечень для оценки навыков обучающихся дошкольной группы, который 
включал по три критерия по каждому предмету. Аналогично АФК, ниже 
приведены критерии и средние баллы группы на начало/конец года.

Музыкотерапия: 
– музицирование музыкальными инструментами – 0,81/1,5;
– движения под музыкальные композиции, разные по темпу и эмоци-

ональной окраске, – 0,5/1;
– поведение слушателя на уроке – 1/1,56.
Арт-терапия:
– подготовка и уборка рабочего места – 0,25/0,87;
– техника работы с разными материалами – 0,5/1,25;
– безопасное поведение – 1,06/1,5.
Важным результатом проведения занятия дошкольной группы яв-

ляется то, что к концу учебного года большая часть детей смогли по-
сещать занятия без сопровождения родителей. Родители сопровождали 
детей между занятиями, но на самих занятиях дети находились само-
стоятельно.

С помощью T-критерия Вилкоксона мы проанализировали значи-
мость результатов группы по АФК, музыкотерапии и арт-терапии. По 
всем переменным результаты находятся в зоне значимости (p £ 0,05, 
p £ 0,01).

Проведенное исследование показало эффективность работы инклю-
зивной дошкольной группы. У обучающихся улучшились навыки по 
музыкотерапии и арт-терапии, двигательные навыки. Положительную 
динамику отмечают не только специалисты, осуществляющие образо-
вательный процесс, но и родители, которые являются неотъемлемыми 
участниками процесса.
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Помощь людям с РАС и другими ментальными нарушениями в раз-
витии их способностей к эффективной коммуникации требует от специ-
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алистов комплексной подготовки. Это предъявляет особые требования к 
компетенциям специалистов, работающих с людьми с ОВЗ. 

Одной из эффективных педагогических технологий является тьютор-
ское сопровождение. Принципы тьюторского сопровождения позволяют 
в полной мере раскрывать потенциал подростка с ОВЗ. Именно тью-
торский подход, по мнению педагогов, позволяет добиться максималь-
ного раскрытия творческого потенциала всех участников проекта. Дети 
предлагают сами тематику общения, формы реализации их интереса, а 
педагоги помогают им в этом. Основной акцент в проведении занятий 
делается именно на коммуникации всех участников как одном из самых 
важных жизненных навыков.

Ассоциацией «МИР ОБЩЕНИЯ» более четырех лет проводятся 
коммуникативные группы. Именно этот формат, по мнению специ-
алистов ассоциации, позволяет в максимально недирективной форме 
способствовать развитию и совершенствованию навыков коммуника-
ции у подростков с ОВЗ с ментальными нарушениями, в том числе с 
РАС. Формат групп носит также инклюзивный характер, который до-
стигается за счет участия в группах большого количества педагогов, 
студентов-практикантов, а также выходов участников групп в социо-
культурные пространства.

Проект «Здравствуй, Мир!», включивший в себя проведение коммуника-
тивных групп и других мероприятий, был поддержан фондом «Абсолют-по-
мощь». Проект реализован с 8 августа 2022 г. по июль 2023 г. включительно.

Проект осуществлялся в соответствии с профстандартом тьюторской 
деятельности (выявление интересов, трудностей, разработка индивиду-
альных образовательных траекторий, подобных ИОМ в школе, методи-
ческое обеспечение реализации проекта, сопровождение проектной де-
ятельности, командная работа, активное взаимодействие с родителями, 
анализ достигнутых результатов).

Этапы реализации проекта включали в себя, помимо проведения в 
различных формах занятий с подростками и молодыми людьми с РАС и 
ментальными нарушениями, организацию выставок творчества, а так-
же походов в социокультурные пространства (музеи, парки отдыха, га-
лереи). Отдельная часть проекта – фиксация достигнутых результатов, 
выявление положительной динамики.

Проект включал следующие этапы:
1. Информирование целевой аудитории (родителей подростков с 

ОВЗ, специалистов, работающих с подростками с ОВЗ, и других заинте-
ресованных лиц) о начале проекта.

2. Набор в коммуникативные группы. Осуществлялся путем онлайн-
встреч с подростком и родителями в виде собеседования об интере-
сах, увлечениях. Также родители заполняли онлайн-форму, где, поми-
мо интересов ребенка, указывали трудности и проблемы, ожидания от 
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участия ребенка в группах. Психолог, проводивший онлайн-встречу, кра-
тко рассказывал о тематическом содержании групп, форматах (онлайн и 
очные), затем родители, в соответствии со своими временными возмож-
ностями и запросом, делали выбор.

3. Проведение первичного тестирования. Оно осуществлялось с помо-
щью разработанного специалистами ассоциации опросника в процессе про-
ведения первых занятий (август – сентябрь 2022 г.). Проявляемые ребенком 
навыки коммуникации оценивались специалистами, проводящими группы, 
по различным критериям. Этот же опросник, как инструмент по выявлению 
динамки, применялся на этапе промежуточного тестирования (в декабре 
2022 г.), после 3 месяцев занятий, и итогового в конце проекта (июнь 2023 г.).

4. В процессе реализации проекта с родителями подростков проводились 
консультации. В начале проекта, после индивидуальных бесед со всеми ро-
дителями о целях и задачах участия в проекте, а также видах, формах и на-
правленности коммуникативных групп, родителям была предложена анкета, 
в которой, помимо имени и возраста ребенка или молодого человека, содер-
жались вопросы о том, какую группу хотел бы посещать их ребенок или мо-
лодой человек. Беседы проводились в рамках консультаций по онлайн-связи 
и очно. Таким образом, была сформирована первичная высокая мотивация 
для развития творческих способностей, самостоятельности инициативы.

Промежуточное, а затем итоговое анкетирование позволили оце-
нить динамику относительно уровня развития творческих навыков, на-
выков коммуникации и самостоятельности после окончания онлайн- и 
очных групп.

Родители отвечали в свободной форме, полученные ответы затем 
сравнивались с целями проекта. 

Анализ показал, что все родители, по отзывам и реакциям своих де-
тей, очень рады, что их дети с интересом, высокой мотивацией и хоро-
шим настроением посещают занятия (это отметили 100% родителей). 
Также они отметили, что:

• дети стали больше общаться с родными дома (указали 100% ро-
дителей; первичная диагностика показала 90%). Положительная дина-
мика – 10%;

• у большинства из детей улучшилось поведение (зафиксировали 
75% респондентов; первичная диагностика показала 60%). Положитель-
ная динамика 15%;

• стали более самостоятельными (оценили 60%; первичная диа-
гностика 45%). Положительная динамика 15%;

• стали проявлять инициативу (обозначили 63%; первичная – 
40%). Положительная динамика – 23%;

• стали более спокойными (эмоциональный фон), особенно в день 
посещения группы (подметили 70%; первичная диагностика 30%). По-
ложительная динамика – 40%.
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В течение года функционировал чат онлайн и очных групп, в кото-
ром все поделились новостями, задавали вопросы. Каждый стал активно 
пользоваться чатом. После окончания проведения групп довольно скоро 
все стали задавать вопросы, когда снова будут занятия, так как они ску-
чают. Такая активность является показателем повышения уровня разви-
тия навыков коммуникации среди участников групп.

5. В течение проекта специалисты организовали конкурсы рисунка для 
участников проекта, посвященные дружбе и занятиям в «МИРЕ ОБЩЕНИЯ». 
С помощью независимого онлайн-голосования было отобрано несколько ра-
бот, победители и участники конкурса получили призы – наборы для творче-
ства. Также были организованы выставки работ участников конкурса.

6. В течение всего проекта функционировал чат для общения детей и 
педагогов, в котором они делились эмоциями, успехами и важной инфор-
мацией в рамках участия в мероприятиях проекта.

7. В летний период реализации проекта педагоги организовали для 
всех выходы в различные социокультурные пространства. Посетили Дом 
культуры «ГЭС-2», «Гараж», «Царицыно», «Пушкинский музей», «Музей 
криптографии», парк «Сокольники». Эти выходы, помимо развивающего 
характера, позволили участникам реализовать полученные на занятиях в 
группах навыки коммуникации: планировать маршрут, договариваться, 
искать нужные объекты по указателям, рассчитывать время и т.д.

Для подростков с особенностями развития, как и для подростков, раз-
вивающихся нормотипично, коллектив сверстников, в котором они нахо-
дятся, является самым мощным ресурсом для развития и социализации.

Командное взаимодействие и недирективная коммуникативная сре-
да, организуемая специалистами, личностная, эмоциональная вовлечен-
ность в образовательный процесс, а также дружеские чувства и эмо-
циональная взаимоподдержка всех участников проекта обеспечивают 
слаженность всех усилий. Успех дела нередко состоит в том, что все 
специалисты и другие взрослые между собой договариваются о единой 
позиции или алгоритме действий в отношении подростка с ОВЗ.

Все события проекта освещались в соцсетях, детям было интересно 
прочитать о событиях, в которых они участвовали, увидеть себя на фото. 
После окончания проекта они проявили желание продолжать занятия и в 
следующем году, в комментариях в чате спрашивали, когда начнутся за-
нятия. Это говорит о высокой удовлетворенности подростков занятиями 
и желании продолжать их посещать.

Выводы и перспективы
Проект подтвердил свою эффективность. В дальнейшем специали-

сты планируют более детальное описание проекта, с тем чтобы его мож-
но было тиражировать. Поэтапное описание проекта будет представлено 
в методических рекомендациях.
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Московский Центр лечебной педагогики «Особое детство» (да-
лее – ЦЛП) имеет многолетний опыт организации летних семейных 
интегративных лагерей, в которых принимают участие семьи с деть-
ми с различными нарушениями развития и их здоровыми сиблинга-
ми, а также семьи педагогов и сотрудников центра со своими детьми. 
В данной статье описан опыт проведения интегративной смены для 
семей, воспитывающих детей с тяжелыми и множественными нару-
шениями развития (далее – ТМНР). В смене участвуют дети с ТМНР 
от 6 до 12 лет, посещающие занятия в ЦЛП в течение учебного года, 
и их семьи. 

Использование термина «интеграция» в описании нашей работы 
не случайно, поскольку интеграция определяется как «процесс раз-
вития, результатом которого является достижение единства и целост-
ности внутри системы, основанной на взаимозависимости отдельных 
специализированных элементов». Инклюзия – «включение, добав-
ление, прибавление, присоединение... Интеграция – процесс дву-
сторонний, симметричный, инклюзия – однонаправленный, асимме-
тричный» [1, с. 142]. Таким образом, важным аспектом организации 
лагеря является то, что все его участники включаются в единый про-
цесс, будучи равноценными.

В работе с семьями детей с ТМНР проблема интеграции стоит осо-
бенно остро в связи со сложными условиями жизни, социальной изо-
ляцией, с которой сталкиваются все члены семьи (родители, сами дети с 
особенностями и их сиблинги), а также большим влиянием на качество 
жизни медицинской составляющей: необходимости проходить лечение, 
тяжелого соматического состояния, хронических болей у ребенка. У де-
тей с ТМНР, их сиблингов и родителей зачастую нет среды, где можно 
было бы осуществлять равноценное общение с другими людьми.

Наша смена для семей с детьми с ТМНР проводится с 2019 г. и ставит 
перед собой задачу интеграции как одну из основных. Выделим основ-
ные принципы организации смены.

1. Ежедневные занятия для всех детей в смене проходят по группам, 
которые формируются по принципу интеграции: учитываются возраст 
детей, их интересы, психологические задачи, темп деятельности и дру-
гие характеристики. В одну группу могут объединяться дети с различ-
ными особенностями совместно с детьми без особенностей. Важным 
является фактор сиблингов: братья и сестры всегда находятся в разных 
группах.

2. Параллельно с детскими занятиями раз в два дня проводится ро-
дительская группа, на которой родители получают возможность позна-
комиться друг с другом, наладить взаимодействие и получить психоло-
гическую и информационную поддержку от ведущего группы. Частота 
проведения группы дает родителям возможность не только участия в 
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группе, но и свободного времени для отдыха и общения друг с другом 
вне специально организованной ситуации.

3. В лагере организовано дежурство по приготовлению еды для смены, 
а также уборке помещений. Дежурят практически все участники лагеря, 
но ключевыми фигурами здесь являются родители, поскольку педагоги 
заняты работой с детьми. Совместное приготовление еды дает родителям 
важный опыт общения и сотрудничества друг с другом, а также возмож-
ность испытать чувство собственной компетентности вне сферы детско-
родительских отношений: например, приготовить вкусное блюдо для всех 
участников лагеря или организовать важный бытовой процесс. Также в 
дежурстве с помощью сопровождающих принимают участие дети с осо-
бенностями развития, что позволяет решать задачу интеграции ребенка с 
ТМНР в жизнь общества на примере мини-сообщества смены.

4. Ежегодно выбирается тематика смены: цвета, страны мира, виды 
искусств, что является важным объединяющим фактором для участни-
ков. Тематика мотивирует обычных детей к творчеству и игре и создает 
дополнительные смыслы среды для детей с особенностями, формирует 
общее пространство, в которое они могут интегрироваться (например, 
в течение дня все участники смены носят одежду определенного цвета 
или вместе рисуют общую картину), выполняет роль коммуникативной 
поддержки.

5. В работе лагеря учитываются принципы работы с детьми с 
ТМНР в рамках подхода «развивающий уход», включая принцип 
социальной интеграции [2]. В ходе занятий предсказуемость и по-
вторяемость сочетаются с получением нового опыта – сенсорного, 
коммуникативного и познавательного – через необычные события, 
организуемые педагогами: ярмарка, фестиваль, поход и др. Главная 
отличительная черта этих событий в том, что они интересны детям и 
с особенностями развития, и без, и выстроены так, чтобы все желаю-
щие могли принять в них участие. 

6. Существенное место в жизни смены занимает использование 
средств альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК). Дети 
с ТМНР не пользуются звучащей речью, поэтому средства АДК стано-
вятся и средствами интеграции. Мы не настаиваем на том, чтобы семьи 
использовали АДК, понимая, что освоение такого способа общения 
требует глобальных изменений в семейной системе, но активно предо-
ставляем возможности для этого. Постоянное использование педагогами 
средств АДК в общении с детьми с особенностями развития помогает 
окружающим перенимать это естественным образом. Всегда заметен ин-
терес обычных детей к средствам АДК: им хочется узнать, что означа-
ют жесты, которые используют педагоги, и как их показывать; большой 
ажиотаж вызывают коммуникативные кнопки и программы с использо-
ванием движений глаз. Также средства АДК активно используются нами 
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на общих мероприятиях, что создает для детей с ТМНР возможность 
участвовать в них в активной роли, как это делают остальные дети, а 
не только в позиции пассивного наблюдателя. Так, на вечернем костре 
используются коммуникативные карточки и кнопки, позволяющие вы-
бирать песни, просить спеть любимую песню и участвовать в интерак-
тивных музыкальных играх.

Таким образом, ключевую роль в процессе интеграции семьи ребен-
ка с ТМНР в сообщество участников лагеря играет создание среды, в 
которой ребенок является равноценным и полноправным участником 
общего процесса. Не менее важными являются задачи, решаемые в от-
ношении сиблингов детей с ТМНР. Они получают опыт сепарации от 
семьи, опыт общения со сверстниками и взаимодействия с квалифи-
цированными специалистами по детскому развитию. Последнее по-
зволяет педагогам увидеть нейропсихологические, эмоциональные и 
другие трудности детей и оказать помощь родителям, если у них есть 
такой запрос. Кроме того, возможность увидеть, что у брата или сестры 
с тяжелым нарушением развития есть своя жизнь, свой круг общения 
и окружение, которое с интересом и удовольствием проводит с ними 
время, иногда оказывается важной для развития отношений сиблингов 
друг с другом.

Важно отметить, что ряд родителей детей с особенностями развития 
озвучивает запрос на целенаправленную работу с их сиблингами, что 
ставит перед специалистами этический вопрос: стоит ли выделять детей 
в отдельную группу на основании семейной ситуации или же это будет 
противоречить принципам интеграции?

С сентября 2022 г., помимо осуществления практической деятельно-
сти, наша группа также работает над осмыслением и формулированием 
опыта работы с детьми с ТМНР в формате доказательной практики в 
рамках проекта Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в буду-
щее» по созданию научно-методического образовательного центра при 
ЦЛП «Особое детство». В рамках проведения летнего интегративного 
лагеря 2023 г., помимо практической, также осуществлялась и исследо-
вательская деятельность.

Литература
1. Дименштейн Р.П. «Интеграция» или «инклюзия»? Споры о словах и не-

решенные проблемы образования особых детей / Р.П. Дименштейн, И.В. Лари-
кова // Особый ребенок. Исследования и опыт помощи. Вып. 6–7. М.: Теревинф, 
2016. С. 141–152.

2. Развивающий уход за детьми с тяжелыми и множественными нарушени-
ями развития: информационно-методический сборник для специалистов / под 
ред. А.Л. Битовой, О.С. Бояршиновой. М.: Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 2017. 14 с.



158

Опыт использования учебно-методического
комплекта «Парус» в работе с детьми с тяжелыми

множественными нарушениями развития
Кочетова Анна Павловна,
директор ГБОУ школа № 627 Невского района Санкт-Петербурга,
кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург)
79217694684@yandex.ru
В статье представлен опыт создания и использования учебно-методического 
комплекта в работе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями раз-
вития (ТМНР).
Ключевые слова: учебно-методический комплект, тяжелые множественные 
нарушения развития (ТМНР).

Experience of Using the Educational and Methodological
Kit ‘Parus’ Working with Children with Severe

Multiple Developmental Disabilities
Kochetova Anna P.
Director of the State Budgetary Educational Institution School
No. 627 of the Nevsky district of St. Petersburg, PhD in Pedagogy (Saint Petersburg)
79217694684@yandex.ru
The article discusses the system of using methods of health preservation in the frame-
work of the activities of a teacher-psychologist in individual and group lessons with 
children with severe multiple developmental disorders (MDD).
Keywords: еducational and methodological kit, severe multiple developmental disorders.

Проблема обучения, воспитания и абилитации (реабилитации) детей 
с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее – ТМНР) 
ставит целый ряд вопросов и задач по созданию системы помощи дан-
ной категории обучающихся. Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» закреплено право детей с тяжелыми нарушени-
ями развития на получение образования.

В ГБОУ школа № 627 Невского района обучаются дети с ТМНР – 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с глубокой 
умственной отсталостью, нарушениями слуха, зрения, аутистическим 
рисунком поведения. 

История создания комплекта учебных наглядных пособий «Парус» 
началась в 2018 г., после введения ФГОС для детей с ОВЗ. Учитывая 
психофизиологические особенности данной категории детей и реализуя 
задачу построения образовательного процесса, педагоги столкнулись с 
рядом противоречий, результатом преодоления которых и стало создание 
комплекта наглядных пособий «Парус». 
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На сегодняшний день на федеральном уровне отсутствуют 
учебно-методические комплекты для обучающихся с ТМНР; есть 
дефицит теоретической и практической базы для организации их 
обучения; существует потребность в поиске механизмов включения ро-
дителей в образовательный процесс как равноправных участников.

Использование комплекта учебных наглядных пособий «Парус»:
• позволяет определить содержание и средства обучения детей с 

ТМНР с 1-го по 4-й класс;
• реализует задачу создания специальных образовательных условий 

и организации процесса коммуникации детей с ТМНР;
• дает критерии оценки динамики развития обучающихся; 
• способствует информированности родителей о процессе обучения 

и является основой изучения программного материала в условиях до-
машнего обучения.

Отличие продукта от аналогов, представленных в системе коррек-
ционного образования, заключается в том, что комплект «Парус» – го-
товый печатный продукт, линейка предметных альбомов для обуча-
ющихся с ТМНР с 1-го по 4-й класс. Предметные альбомы являются 
частью учебно-методического комплекта, в который входят: адаптиро-
ванная образовательная программа, рабочие программы по предметам, 
поурочно-тематическое планирование, методические рекомендации по 
реализации комплекта «Парус» и электронный вариант представлен-
ных материалов.

Предметные альбомы содержат адаптированные дидактические мате-
риалы в соответствии с рабочей программой и поурочно-тематическим 
планированием, графические символы альтернативных средств комму-
никации. Использование предметных альбомов служит опорой при из-
учении определенной темы, позволяет при необходимости дополнять 
дидактический материал реальными предметами, муляжами, слайдами, 
исходя из целесообразности, учитывая тип и структуру урока, индивиду-
альные возможности обучающихся.

Электронная версия позволяет быстро менять содержание альбомов с 
учетом образовательных потребностей обучающихся, использовать банк 
материалов для построения алгоритмов и коммуникативных таблиц.

Наличие печатной и электронной версий способствует доступности и 
вариативности образования. Можно использовать готовый продукт или 
отдельные листы предметного альбома, проектировать новые листы или 
видоизменять имеющиеся в соответствии с образовательными задачами 
и возможностями обучающихся.

Школа ежегодно открывает дополнительные классы и набирает педа-
гогов для обучения детей с ТМНР. Введение комплекта «Парус» позво-
ляет организовать обучение данной категории детей в условиях классно-
урочной системы.
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В рамках внутрифирменного обучения учителя знакомятся с комплек-
том «Парус» и методическими рекомендациями по его использованию.

Использование предметных альбомов в образовательном процессе 
позволяет учителю сократить время на подготовку к занятиям; работать 
в системе; иметь четкое представление о результатах работы на длитель-
ный промежуток времени и видеть динамику развития обучающихся.

Комплект учебных наглядных пособий «Парус» в полной мере от-
ражает потребности системы образования Санкт-Петербурга в создании 
специальных образовательных условий, в расширении базы дидактиче-
ских материалов для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; представляет собой целостный, законченный продукт, являет-
ся средством методической поддержки педагогов, основой проектиро-
вания урока, средством оценки качества реализации образовательного 
процесса, ресурсом развития профессиональных компетенций педаго-
гов. Комплект может использоваться в образовательных учреждениях, 
реализующих адаптированные образовательные программы и практику 
инклюзивного образования.

Комплект «Парус» адресован:
• администрации образовательных организаций: проектирование 

образовательной среды, способствующей успешной социализации детей 
с особыми образовательными потребностями, обеспечение методиче-
ской поддержки педагогов;

• педагогам: использование в практической деятельности для само-
стоятельного конструирования урока или занятия;

• родителям (законным представителям) обучающихся: самостоя-
тельное изучение программного материала; закрепление материала, из-
ученного в школе;

• педагогам дополнительного образования и специалистам центров 
социальной реабилитации: организация и проведение коррекционно-
развивающей работы;

• социальным партнерам: организация совместных мероприятий 
для детей с ОВЗ с целью их социализации и интеграции в общество.

Технология внедрения продукта в практику образовательных учреж-
дений предполагает анализ контингента обучающихся и особенностей 
педагогического процесса конкретного образовательного учреждения; 
возможную корректировку уже имеющихся адаптированных образова-
тельных программ, рабочих программ в соответствии с представленным 
продуктом и использование готовых печатных вариантов альбомов; са-
мостоятельное моделирование необходимых страниц предметных аль-
бомов. Для этого педагоги школы № 627 готовы провести обучающие 
семинары и мастер-классы, что снизит риск создания дидактических 
материалов, которые не соответствуют особенностям развития и образо-
вательным потребностям обучающихся с ТМНР.
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Разработанный комплект учебных наглядных пособий в течение че-
тырех лет используется учителями нашей школы при организации об-
учения детей с ТМНР.

Основные результаты, которые можно достичь при внедрении ком-
плекта:

• улучшение качества образовательного процесса;
• поддержка индивидуального и вариативного подходов;
• повышение информированности и снижение психоэмоционально-

го напряжения родителей детей с ТМНР по вопросам содержания об-
учения;

• расширение базы учебных пособий для обучения детей с ТМНР.
Разработанный комплект учебных наглядных пособий «Парус» пред-

ставлен на сайте образовательного учреждения. 

Использование методики глобального чтения
в работе с детьми с ОВЗ

Омельченко Виктория Валерьевна,
учитель-логопед ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» (Нижний Новгород)
hr.director@mail.ru
В статье освещаются цели и задачи методики глобального чтения в коррекционно-
развивающей работе с детьми ОВЗ. Раскрывается важность использования данной 
методики как средства альтернативной коммуникации, а также развития импрес-
сивной речи и мышления у неговорящих детей и экспрессивной речи у говорящих 
детей. Рассматриваются случаи и результаты ее практического применения в рабо-
те с детьми РАС разного возраста.
Ключевые слова: методика глобального чтения, экспрессивная речь, импрессив-
ная речь, коммуникация, развитие речи, коррекционная работа, дети с ОВЗ (РАС).

Using the Global Reading Technique in Working
with Children with Disabilities

Omelchenko Victoria V.
Teacher-Speech Therapist of the Center for Psychological, Pedagogical,
Medical and Social Assistance (Nizhny Novgorod)
hr.director@mail.ru

The article highlights the goals and objectives of the global reading methodology in 
correctional and developmental work with children with disabilities. The importance of 
using this technique as a means of alternative communication, as well as the develop-
ment of impressive speech and thinking in non-speaking children and the development 
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of expressive speech in speaking children is revealed. The cases and results of its practi-
cal application in working with children of diff erent ages are considered.
Keywords: global reading methodology, expressive speech, impressive speech, com-
munication, speech development, correctional work, children with disabilities (ASD).

Методику глобального чтения, как средство обучения в коррекционной 
развивающей работе с детьми ОВЗ, рассматривали и использовали и ра-
нее такие известные специалисты, как М. Монтессори (педагог), Н.А. Рау 
(сурдопедагог), Г. Доман (врач-физиотерапевт). В книге «Развитие речи у 
аутичных детей» Л.Г. Нуриева описала авторскую методику развития речи 
у неговорящих детей [4]. Почему же методика глобального чтения так 
привлекала и привлекает до сих пор в работе с детьми, имеющими тяже-
лое нарушение развития (дизонтогенез)? Давайте разбираться.

Для того чтобы оценить важность данной методики, сначала рассмо-
трим, в чем заключается ее суть, цели и задачи. Суть методики глобаль-
ного чтения заключается в том, что ребенок должен запомнить целое 
слово как один образ. Описание методик глобального чтения можно най-
ти у следующих авторов:

• Г. Домана (раннее развитие от 1 года до 4 лет) [5],
• Л.Г. Нуриевой «Развитие речи у аутичных детей» [4],
• О.С. Никольской, Е.Р. Баенской, М.М. Либлинг «Аутичный ребе-

нок» [3],
• Б.Д. Корсунской «Пути помощи»: «Воспитание глухого дошколь-

ника в семье» [1],
• Э.И. Леонгард «Общение»: «Воспитание и обучение слабослыша-

щих (глухих) детей дошкольного возраста в детском саду» [2].
Прежде чем выбрать определенную методику, следует сначала изучить 

весь имеющийся опыт по данной теме. Главное понять принцип и цели 
глобального чтения. Принцип глобального чтения заключается в том, что 
ребенку неоднократно предоставляются карточки со словами, которые со-
относятся с определенными картинками, в результате возникает ассоциа-
тивная связь между образом нарисованного предмета, написанным словом 
и его звучанием на слух (слухоречевая память). Таким образом, у ребенка с 
ОВЗ происходит развитие в определенных участках мозга, образуются но-
вые нейронные связи. Часто у таких детей не просто отсутствует речь, но и 
нарушено понимание речи. Метод глобального обучения чтению помога-
ет решить данную коррекционную задачу и развивает у детей зрительное 
внимание, память, а также способствует активизации экспрессивной речи. 
Сейчас этот метод используется не только в работе с детьми ОВЗ, но и с 
другими детьми, имеющими отставание в речевом развитии.

Таким образом, исходя из целей и задач глобального чтения, очевид-
но, что данная методика имеет важное значение в коррекционном про-
цессе, так как позволяет восполнить дефициты в развитии.
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Важно помнить, что коррекционно-развивающая работа с ребенком 
строится исходя из его дефицитов, потребностей и интересов. До начала 
работы по методике обучения глобальному чтению следует оценить у 
ребенка навыки визуального восприятия, в первую очередь: соотносит 
ли он идентичные и неидентичные объекты.

При недостаточном развитии визуального восприятия у ребенка сле-
дует научить его находить одинаковые предметы, затем предмет с его 
изображением и идентичные картинки.

Дети с особыми образовательными потребностями лучше восприни-
мают и быстрее запоминают ту информацию, которая им интересна и 
близка. Поэтому начинать обучать методом глобального чтения необхо-
димо с интересных и знакомых тем ребенку. Как правило, это игрушки. 
Затем постепенно расширяем тематику: домашние животные, дикие жи-
вотные, одежда, посуда и т.д.

В зависимости от возраста ребенка цели обучения глобальному чтению 
тоже будут различаться. Для ребенка дошкольного возраста 3–5 лет цели 
обучения будут заключаться в развитии понимания речи и ее активизации, 
для детей возраста 5–7 лет – в расширении пассивного словаря, развитии 
связной речи, запоминании букв и обучении чтению. Для детей школьного 
возраста добавляется цель перехода от глобального чтения слов к глобаль-
ному чтению слогов и составлению из букв слов, то есть развития навы-
ков языкового анализа и синтеза. Также не имеет значения тот факт, знает 
ребенок буквы или нет, независимо от возраста. Так как он может знать 
весь алфавит наизусть, но не уметь читать. Нужно понимать, что чтение 
само по себе является очень сложным психофизиологическим процессом, 
в который включены такие высшие психические функции, как смысловое 
восприятие, внимание, память и мышление. А у детей с ОВЗ, как правило, 
и наблюдаются дефициты в развитии данных психических процессов, по-
этому сам процесс чтения является непосильной задачей для них. В этом 
случае метод глобального чтения приходит на помощь педагогам и позво-
ляет постепенно и динамично обучать неречевых детей и детей, имеющих 
нарушение коммуникации (РАС).

Далее приведем примеры из практики и опишем опыт применения 
метода обучения глобальному чтению в коррекционно-развивающей ра-
боте с детьми ОВЗ, в том числе с РАС разного возраста.

Маша, 2 года 8 месяцев (РАС). На момент диагностики в речи при-
сутствовала спонтанная вокализация (отдельные звуки и некоторые слоги), 
понимание речи было нарушено. Хорошо соотносила и различала предме-
ты, но не предмет с его изображением и парные картинки, отсутствовал 
указательный жест. Сначала с Машей была проведена работа по соотнесе-
нию предмета с его изображением, затем по сличению парных картинок, 
параллельно развивали указательный жест. Затем с возрастом стали приме-
нять метод глобального чтения с целью развития понимания, зрительного 
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внимания и слухоречевой памяти. Маше предлагались сначала картинки с 
изображением знакомых игрушек, подписанные печатными буквами чер-
ным шрифтом. Затем ей предоставлялись отдельные напечатанные слова, 
которые она должна была соотнести с нужной картинкой, при этом педагог 
обязательно называл слово (пирамидка), чтобы работала слухоречевая па-
мять. Учителю в этой ситуации важно убрать из своей речи лишние слова 
(не называть по имени, не давать лишних инструкций: покажи где и т.п.), 
так как затруднено понимание речи. Далее работа проводилась уже по те-
мам: домашние животные, дикие животные, одежда, посуда.

В результате у Маши появилась динамика в развитии зрительного 
восприятия, импрессивной речи, что позволило успешно приступить к 
обучению навыкам альтернативной коммуникации. 

Кирилл, 6 лет (РАС). На момент диагностики в речи присутствовали 
единичные слова, больше похожие на абрисы, отсутствовало большое 
количество звуков (апраксия речевого аппарата), понимание речи при-
сутствовало, большинство букв знал, но произносил только гласные.

Метод глобального обучения чтению был применен в работе с Ки-
риллом с целью уточнения, расширения пассивного словаря и активиза-
ции речи, а с учетом его возраста ставилась перспективная цель – под-
готовка к чтению.

В результате у ребенка расширился пассивный словарь, улучшилось 
произношение отдельных звуков и слогов (параллельно велась работа с 
артикуляцией звуков с опорой на зрительный образ букв). Речь у ребенка 
стала более понятной, что позволило перейти на более высокий уровень 
общения с окружающими людьми и научиться навыку просьбы фразой 
из двух, трех слов с помощью альтернативной коммуникации PECS на 
3-м уровне.

Саша, 9 лет (РАС, 1-й класс). Ребенка перевели из коррекционной 
школы 8-го вида в общеобразовательную школу, в ресурсный класс. 
Саша проучился 1 год в специализированной школе, но так и не на-
учился читать. Буквы знал хорошо, речь состояла из единичных слов, 
присутствовала эхолалия, понимание речи не соответствовало возрасту. 
На занятии по обучению чтению начинал нервничать и проявлял неже-
лательное поведение.

Метод глобального обучения чтению слов позволил установить со-
трудничество с ребенком, сделать процесс чтения мотивационной дея-
тельностью, а также расширить пассивный, активный словарь ребенка 
и перейти сначала к глобальному чтению слогов, а затем побуквенному 
чтению. Были созданы предпосылки для развития навыков языкового 
анализа и синтеза, что является важным условием для успешного даль-
нейшего обучения в школе.

Анализируя практический опыт применения методики глобального чте-
ния в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ разного возраста, 
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можно сделать вывод, что данная методика успешно помогает восполнять 
дефициты у детей и способна комплексно решать поставленные задачи.

Но важно понимать, что дети с ОВЗ имеют разнообразные нарушения 
и особые потребности и интересы, которые нужно учитывать педагогу, 
поэтому нельзя ограничиваться в своей работе одной методикой. Для де-
тей с диагнозом РАС, у которых в первую очередь нарушены навыки 
общения с окружающими людьми, следует параллельно вводить обуче-
ние навыкам альтернативной коммуникации. То есть в коррекционно-
развивающей работе с детьми с ОВЗ важно соблюдать комплексный под-
ход, так как основной задачей является адаптация и социализация их в 
обществе.
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Возможности инклюзивных мероприятий
экологической тематики в социализации

и социокультурной адаптации детей и подростков 
с ОВЗ и инвалидностью

Таенкова Алина Анатольевна,
научный сотрудник краевого государственного бюджетного
учреждения культуры «Зоосад “Приамурский” им. В.П. Сысоева»,
кандидат медицинских наук (Хабаровск)
alinat27@mail.ru 
В статье представлен опыт практической деятельности, который эффективно ис-
пользуется на протяжении ряда лет с детьми и подростками с ОВЗ и инвалидно-
стью по их социализации, социокультурной адаптации с применением разноо-
бразных краевых инклюзивных мероприятий экологической тематики, авторской 
технологии природотерапии, ресурса Зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева 
в партнерстве с социально ориентированными некоммерческими организаци-
ями. Доля детей с ОВЗ и инвалидностью – участников инклюзивных конкур-
сов, акций, занятий составляет в последние годы от 32,6 до 50,0%, а количество 
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участников за счет активного участия социального окружения «особых» детей и 
использования дистанционного формата увеличилось на 16,8%. 
Ключевые слова: дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья, 
дети с инвалидностью, инклюзия, социализация, социокультурная адаптация, 
природотерапия, экологическое просвещение.
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alinat27@mail.ru 
The article presents the experience of practical activities, which has been eff ectively used 
for a number of years with children and adolescents with disabilities and disabilities in 
their socialization, socio-cultural adaptation using a variety of regional inclusive envi-
ronmental events and the author’s technology of nature therapy, using the resource of 
the Zoo ‘Priamursky’ them V.P. Sysoeva in partnership with socially oriented non-profi t 
organizations. The proportion of children with disabilities and disabilities participating 
in inclusive contests, promotions, classes has been in recent years from 32,6 to 50,0%, 
and the number of participants due to the active participation of the social environment of 
‘special’ children and the use of the remote format has increased by 16,8%.
Keywords: children and adolescents with disabilities, socialization, sociocultural 
adaptation, nature therapy, environmental education, inclusive activities.

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, 
бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности обще-
ния с природой, доступа к культурным ценностям, невозможности получить 
полноценное образование. Совершенствование условий и выработки эффек-
тивных технологий социализации и социокультурной адаптации детей с ин-
валидностью становится все более актуальным. Методы традиционной пе-
дагогики не могут в полной мере решить задачи социализации у таких детей. 
Современные вызовы в этой области диктуют необходимость переосмысле-
ния традиционных педагогических концепций, поиска новых возможностей 
и ресурсов [3, с. 133–134]. В процессе восстановления способностей детей с 
инвалидностью решается, какими средствами, в рамках каких учреждений и 
общественных структур должна проходить реабилитация [1]. 

Современные зоопарки, используя природный ресурс и коллекцию 
животных, являются не только эколого-просветительскими и культурно-
досуговыми учреждениями, но и несут в себе научно обоснованную со-
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циальную составляющую. Пропагандируются не только экологические 
знания, но и, воздействуя на чувства и эмоции, применяя современные 
технологии природотерапии и социально-культурной деятельности 
(СКД), обладающие социализирующим эффектом, можно решать труд-
ности, выходящие за пределы досуга, использовать формы организации 
совместной деятельности (инклюзивные мероприятия).

Цель представленной работы – проанализировать роль и возможно-
сти инклюзивных мероприятий экологической направленности и инно-
вационных технологий в социализации и социокультурной адаптации 
детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью.

Реабилитирующим и социализирующим эффектом обладают следую-
щие виды деятельности: арт-терапия, библиотерапия, танцевально-двига-
тельная терапия, сказкотерапия, игровая и физкультурно-оздоровительная.

Занятия творчеством дают возможность детям с инвалидностью по-
знавать себя и окружающий мир: научиться чувствовать и эмоционально 
переживать; сотрудничать друг с другом и взаимодействовать; фантази-
ровать; включать и использовать компенсаторные механизмы; развивать 
свои способности и возможности; стать творчески мыслящим челове-
ком, способным видеть варианты разрешения проблем и находить среди 
них наиболее эффективные [2, с. 24]. 

В своей работе, кроме перечисленных видов, с 2004 г. мы активно ис-
пользуем для социализации, социокультурной адаптации, гармонизации с 
природой (оздоровления) подростков группы социального риска и детей с 
ОВЗ и инвалидностью авторскую технологию направленной зоотерапии 
(использование животных, их образов и символов) или в широком поня-
тии – природотерапии. Деятельность в этом направлении включает в себя 
разнообразные мероприятия экологической тематики: занятия и экскурсии в 
зоосаде с физкультурно-оздоровительными элементами (зоо-физкультми-
нутки, образовательный терренкур, экоэстафеты и т.п.), участие в творческо-
познавательных конкурсах, эколого-просветительских акциях, тематических 
интерактивных играх (квестах), в посильной трудотерапии на территории зо-
осада (экодобровольчество), реализации специальных проектов и программ.

Кроме экологического просвещения и воспитания любви к родной 
природе, с помощью инновационных и привлекательных для такой кате-
гории «особенных» детей форм и методов нами решаются многофактор-
ные задачи, а именно:

– социосредовая адаптация (развитие коммуникационных навыков, 
поощрение двигательной активности, посильная трудотерапия, смена 
видов деятельности и т.п.) и социокультурная реабилитация (инклюзия 
в творческие экоконкурсы и акции, участие в экодобровольчестве и др.);

– гармонизация с природой (оздоровление, позитивные яркие эмо-
ции, психоэмоциональный комфорт, своеобразный адаптивный террен-
кур в естественном дендропарке и т.п.).
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В процессе занятий и мероприятий происходит формирование любви к 
родной природе и чувства патриотизма; осуществляются: знакомство с куль-
турным наследием дальневосточных писателей-краеведов и художников-
анималистов с последующим знакомством с «живыми» героями в зоосаде, 
развитие координации движений (упражнения «Аист», «Орланы»), мимики 
и разговорной речи (подражание звукам животных); все получают положи-
тельные эмоции и заряд бодрости (встреча с «контактными» животными).

Одним из ресурсов социализации и социокультурной адаптации яв-
ляются инклюзивные мероприятия экологической направленности и 
технология природотерапии.

Однако необходимо согласиться с мнением некоторых авторов, что 
социальная среда выступает в качестве фактора, оптимизирующего или 
затрудняющего возможный положительный результат инклюзии. Дети 
с инвалидностью порой подвергаются негативному воздействию со 
стороны здоровых сверстников, что является для них травмирующим 
фактором и создает барьеры на пути формирования позитивных взаимо-
отношений в детской среде. Для их преодоления требуется не только на-
сытить среду техническими приспособлениями, но и провести большую 
психологическую работу в сообществе [4, c. 126–127; 5, с. 86, 89].

В последнее время при планировании инклюзивных мероприятий на 
региональном уровне устанавливают в качестве индикатора эффектив-
ности 100%-ную вовлеченность детей с ОВЗ и инвалидностью. С учетом 
нашего опыта считаем, что на сегодняшний день эта задача не вполне 
выполнима по ряду причин: со стороны населения – это стремление 
дистанцироваться от взаимодействия с инвалидами, а также отсутствие 
этики общения с ними, а значимым препятствием инклюзии со стороны 
самих «особых» детей выступает распространенность отрицательных 
оценок в возможности равного участия в жизни общества. 

В последние годы наметилась положительная динамика по количеству 
участников краевых инклюзивных мероприятий зоосада: 2022 г. – 5843 че-
ловека, из них 42,0 ± 0,6% с ОВЗ (2021 г. – 5000 человек, из них 32,6 ± 0,6% 
с ОВЗ). А за счет вовлечения в мероприятия социального окружения детей 
с инвалидностью (родители/законные представители, воспитатели, тьюто-
ры, педагоги, социальные работники и работники учреждений культуры) 
на 16,8% увеличилось общее количество людей, участвующих в инклю-
зивных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате (дети и под-
ростки с ОВЗ из труднодоступных районов края).

Для успешности вовлечения в активную жизнь «особых» детей мы 
постоянно разрабатываем и используем привлекательные интерактив-
ные формы, применяя принцип «обучение через увлечение», творческий 
подход и соревновательный принцип, возможность инклюзии и дис-
танционный формат [6]. Так, например, большой интерес вызвала кра-
евая инклюзивная познавательная экологическая акция «Хвойный лес 
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сохраняй, эстафету передавай!», которая прошла в 2023 г. с особым раз-
махом, собрав более 350 участников, из них 180 детей с ОВЗ. Она прово-
дится ежегодно в рамках экомарафона «Дальневосточный интерес – со-
хранить хвойный лес!». Дети получили знания о важной роли хвойных 
лесов, мерах по их сохранению, рациональному использованию отслу-
живших на новогодних праздниках елок, участвовали в «еловых» викто-
ринах. А затем прошли символическую дистанцию, передавая друг дру-
гу эстафетную палочку в виде хвойной ветки отслужившего новогоднего 
дерева или изготовленной из подручных материалов елочки. Многие из 
них продолжили участие в экомарафоне, который завершился познава-
тельно-творческим конкурсом рисунков, плакатов и поделок под общим 
названием «Экологическое задание: новогодней елке второе дыхание!». 

Подтверждением инклюзии могут служить следующие данные: 
53,0% – это дети с ОВЗ и инвалидностью, сопровождающие их взрослые. 
Нормотипичные люди, кто принимал участие в инклюзивных акциях, кон-
курсах, тематических занятиях, составили 47,0%, а именно: воспитанники 
детских домов и детских садов – 20,2% и 11,0% соответственно; учреж-
дений социальной защиты – 6,9%; учреждений культуры – 4,5%; дети из 
образовательных учреждений и члены семей детей с инвалидностью – по 
2,2%. Среди участников краевых инклюзивных мероприятий в 2023 г. был 
проведен анонимный анкетный опрос, результаты которого свидетель-
ствуют о том, что 84,5% являются постоянными их участниками. Отмети-
ли интерес и инновационный характер инклюзивных мероприятий 88,3%, 
а высокое качество предложенных форм и методов – 90,9% респондентов. 

Таким образом, использование инклюзивных мероприятий экологической 
направленности дает определенный эффект в социализации и социокультур-
ной адаптации «особенных» детей и подростков, в первую очередь в куль-
турно-досуговой сфере. Это касается развития коммуникации, выявления и 
поощрения творческих способностей детей с ОВЗ и инвалидностью – участ-
ников массовых конкурсов и акций. Однако больше положительн ых социа-
лизирующих моментов мы отмечаем при специализированном подходе на 
занятиях по технологии природотерапии в малых группах с учетом возраста, 
нозологии ограничений по здоровью (незрячие, слабослышащие и глухие, с 
ментальными нарушениями и психическими заболеваниями). Однако вре-
мя диктует необходимость в подготовке общества сверстников таких детей 
и специалистов к возможности и разнообразию инклюзивных мероприятий.
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В статье систематизированы методы и приемы, которые может использовать 
учитель для корректировки отклонения у обучающихся от норм речи, мышления, 
памяти на примере преподавания обществознания.
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В настоящее время необходимо отметить, что состав обучающихся 
становится все более неоднороден по уровню их умственного, речево-
го, в общем психического развития на фоне становления инклюзивного 
образования. В нашей гимназии обучаются дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, имеющие речевые проблемы, задержку психи-
ческого развития, поведенческие нарушения, нарушения аутистическо-
го спектра.

Необходимо отметить лишь некоторые трудности, с которыми они 
сталкиваются в процессе познавательной деятельности:

• пониженная работоспособность;
• эмоциональность поведения;
• нарушения внимания (медленное переключение, краткое сохране-

ние);
• нарушение памяти (слабое переключение, быстрое забыва-

ние).
В современной школе довольно высокий темп обучения, большая 

скорость информационного потока. И, главное, ученику необходимо ус-
воить образовательный стандарт. Успех в обучении ребенка с особенно-
стями в развитии во многом зависит от правильно организованной кор-
рекционной работы на уроке. 

Попробуем систематизировать методы и приемы, которые может 
использовать учитель для корректировки отклонения у обучающихся 
от норм речи, мышления, памяти на примере преподавания обществоз-
нания.

Развитие речи: 
• составление вопросов к кроссворду, в котором уже даны опреде-

ленные понятия;
• защита презентаций;
• организация работы с текстом по алгоритму;
• рассказ по иллюстрации;
• словарные работы;
• самостоятельное составление тестовых заданий (составление во-

проса и подбор дистракторов).
Развитие мышления: 
• самостоятельное решение задач на основе сравнения с типо-

вой;
•  классификация понятий (кластер, информационная схема, позво-

ляющие систематизировать имеющиеся знания по той или иной пробле-
ме и дополнить их новыми знаниями);

• синквейн (дает возможность высказать свое отношение к собы-
тию, подвести итог размышлению;

• выделение маркеров (например, слово «маркер» по отношению к 
понятию «бартер» – «обмен»).
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Все вышеперечисленное, а также графическое изображение понятий 
(мнемотаблица), ведение словарей, сопровождение пояснения видеоря-
дом позволяют развивать и память обучающегося.

Системная и индивидуальная работа по коррекции отклонений в раз-
витии речи, мышления, памяти, направленная подготовка к восприятию 
учебного материала позволяют ребенку с особыми образовательными 
потребностями стать успешным.

Социальная среда в инклюзивной школе: 
формирование  необходимых социально- 

психологических навыков у здоровых детей и детей 
с ОВЗ

Шевелева Дария Евгеньевна,
педагог-психолог, независимый исследователь (Москва)
dsheveleva@yandex.ru
В статье рассматриваются социальные проблемы детей с ОВЗ, интегрированных 
в массовую школу. Показано, что социальная интеграция может затрудняться 
вследствие определенных психологических качеств у здоровых детей и детей 
с ОВЗ. В качестве примера для разрешения проблем социальной интеграции в 
статье приведены психолого-педагогические подходы для работы со здоровыми 
детьми и детьми с ОВЗ.
Ключевые слова: инклюзивное образование, социальная интеграция, толерант-
ность и принятие, социальные формы поведения и коммуникативная компе-
тентность.
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В основе научной и общественно-социальной парадигмы инклюзив-
ного образования находится запрос на создание условий для объедине-
ния здоровых детей и детей с ОВЗ в рамках общего образования и, в 
частности, в массовой школе. Наиболее значимым фактором для реали-
зации этой идеи является индивидуализация учебного процесса, позво-
ляющая детям с ОВЗ и ООП (особыми образовательными потребностя-
ми) быть интегрированными в массовую школу и при этом обучаться 
соответственно своим учебным возможностям. Такая организация обу-
чения формирует общее социальное пространство для здоровых учени-
ков и учеников с ОВЗ и позволяет реализовывать на практике идею об 
образовательной и социальной интеграции. Однако для действительной 
социальной интеграции, которая заключается в устойчивых контактах 
и дружеских взаимоотношениях между детьми разных категорий здо-
ровья, необходимы определенные психологические качества у каждо-
го ребенка – члена детского сообщества. Без этих качеств социальная 
интеграция будет носить формальный, механистический характер, вне 
подлинного решения задачи – включения детей с ОВЗ в сообщество здо-
ровых сверстников. Тем самым для дальнейшей теоретической и при-
кладной работы важно определить психологические факторы, относя-
щиеся ко всем ученикам массовой школы и позволяющие выстраивать 
позитивные взаимоотношения между детьми.

 Условие об определенных психологических качествах просоциаль-
ной направленности относится и к здоровым ученикам, и к ученикам с 
ОВЗ. При этом, учитывая состояние здоровья и психофизические осо-
бенности, разные дети, обучающиеся в массовой школе, должны обла-
дать различными психологическими характеристиками для выстраива-
ния горизонтальных социальных связей. В число характеристик детей 
«нормы развития» должны входить качества, образующие гуманное 
отношение к людям, вне зависимости от их индивидуальных особен-
ностей, психофизического статуса и полноценных или ограниченных 
возможностей и навыков для разных видов деятельности. То есть 
здоровые дети должны обладать навыками принятия других детей, у 
которых имеются физические или психические нарушения. В свою 
очередь, в психологический профиль детей с ОВЗ должны быть пред-
ставлены личностные и социальные качества, образующие позитивную 
«Я-концепцию» и социальные навыки для взаимодействия с другими 
людьми. При недостаточно сформированных социальных навыках на-
рушаются процессы взаимодействия и коммуникации, не происходит 
подлинного включения в микросоциум детей; следовательно, идея ин-
клюзивного образования об интеграции здоровых детей и детей с ОВЗ 
не может быть полностью реализована.

Негативное отношение здоровых детей, позиция игнорирования или 
враждебности, отражающие общие установки по отношению ко всем 
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детям с психофизическими нарушениями, могут происходить из-за от-
сутствия личного опыта встреч и контактов с детьми с ОВЗ. В данном 
случае здоровые дети не обладают достаточными и необходимыми зна-
ниями для адекватной личностной позиции и поведения, принимающих 
различия по здоровью между людьми в качестве нормы, для общения 
и совместной деятельности со сверстниками (одноклассниками) с ОВЗ. 

Для развития у здоровых детей толерантности и готовности взаи-
модействовать со сверстниками с ОВЗ в инклюзивную школу могут 
вводиться технологии формирования гуманного мировоззрения и при-
нятия одноклассников с физическими или психическими нарушениями. 
И в связи с наличием этой психолого-педагогической проблемы на се-
годняшний день имеются методические пособия для здоровых учеников, 
с помощью которых дети узнают о людях с ОВЗ и учатся взаимодей-
ствовать со сверстниками с физическими или психическими (интеллек-
туальными) нарушениями. В качестве примера можно привести посо-
бие «Уроки доброты» для младших школьников, разработанное РООИ 
«Перспектива». На базе пособия дети получают знания о людях (детях) с 
ОВЗ, об общих контурах современной социальной политики (какие виды 
помощи находятся в приоритете), нормах этикета при общении с людьми 
(детьми) с ОВЗ и формах помощи, которую могут оказывать сами здоро-
вые дети. Посредством «Уроков доброты» здоровые дети могут приобре-
сти первоначальные знания о жизни и возможностях людей с нарушени-
ями в развитии и получить эмоциональный опыт в сфере толерантности 
и построения равноправных взаимоотношений.

 Формирование толерантного отношения и сплоченности между 
одноклассниками – одна из задач в деятельности классного руководи-
теля, работающего в массовой школе «инклюзивной» модели. Для вы-
полнения этой задачи можно привести ряд правил, направленных на 
создание дружественной, принимающей среды в общеобразовательном 
классе. Правила следующие: целенаправленное создание для ученика/
учеников с ОВЗ ситуации успеха (успешность способствует популяр-
ности в среде одноклассников), обеспечение участия всех детей во вне-
классной деятельности, создание для всех детей благоприятной учебной 
среды. Эффективность психолого-педагогической работы определяется 
на основании появления метапредметных результатов у учеников. К по-
ложительным метапредметным результатам относятся: освоение разных 
видов просоциальной деятельности, формирование представлений о 
милосердии и толерантности, готовность к проявлению этих чувств в 
отношении одноклассника/одноклассников с ОВЗ [5]. (По мнению авто-
ра этой статьи, толерантность и готовность к сотрудничеству являются 
более конструктивными по сравнению с милосердием, так как основы-
ваются не на позиции опеки и повышенной заботы, а на позиции равно-
правия, принятия и уважения индивидуальных особенностей).
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Трудности социальной интеграции также могут происходить вслед-
ствие низкой социальной компетентности у детей с ОВЗ. В психологи-
ческом профиле этих детей часто присутствуют качества, существенно 
затрудняющие социальное взаимодействие. Данные качества могут вхо-
дить в число первичных (биологических) нарушений, т.е. представлять 
собой отдельные симптомы какой-либо патологии. В другом случае лич-
ностные черты могут относиться к вторичным нарушениям, которые 
вызываются неблагоприятной социальной ситуацией развития на базе 
первичного (психофизического) дефекта. Например, малочисленная со-
циальная среда, в том числе исключительно семейное окружение, в до-
школьном периоде.

На примере личностных черт детей с ДЦП можно проанализировать 
психологический профиль, а именно психологические характеристики, 
негативно влияющие на возможности социальной интеграции. В число 
психологических качеств при ДЦП зачастую входит психический ин-
фантилизм и личностная незрелость. В проведенном ранее исследовании 
было установлено, что основным признаком психического инфантилиз-
ма считается недоразвитие высших форм волевой деятельности. В сво-
их поступках дети руководствуются в основном эмоцией удовольствия, 
сиюминутными желаниями настоящей минуты; они эгоцентричны, не 
способны сочетать свои интересы с интересами других и подчиняться 
требованиям коллектива. В силу преобладания личных интересов и эмо-
ций дети неспособны согласовывать собственные действия и желания с 
действиями и желаниями других детей и всего детского коллектива. Лич-
ностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориенти-
рованности в бытовых и практических вопросах жизни [2]. Результатом 
психического инфантилизма, личностной незрелости и слабых социаль-
ных способностей является низкий уровень компетентности в вопросах 
взаимодействия, т.е. несформированные/плохо сформированные соци-
альные навыки. В норме социальные навыки обеспечивают взаимодей-
ствие с другими людьми в форме, которая соответствует календарному 
возрасту и принятым в социуме правилам.

В качестве способа, помогающего сформировать коммуникативную 
компетентность и тем самым осуществить социальную интеграцию, 
могут быть предложены психолого-педагогические методы, в рамках 
которых у детей создаются определенные паттерны поведения. С по-
мощью этих паттернов, которые впоследствии переносятся в реальные 
повседневные ситуации, дети с ОВЗ получают возможности для комму-
никации с другими детьми. Далее приобретенные навыки социального 
поведения входят в общую структуру личности и продвигают общее 
личностное и социальное развитие детей к большей зрелости. В число 
навыков поведения и вербальных средств, с помощью которых дети с 
ОВЗ могут эффективно контактировать с другими детьми, входят умения 
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поддерживать разговор, выражать благодарность и собственную точку 
зрения, конструктивно подходить к разрешению конфликтных ситуаций, 
просить о помощи и со своей стороны предлагать помощь другим детям. 
Обучение детей этим навыкам происходит, например, через примеры и 
подражание, обращение внимания детей на поведенческие ошибки в по-
ведении других людей [1; 3].

В целом, для лучшей социальной интеграции, кроме норм речевого 
поведения (этикетная речь), у детей следует развивать способность об-
щаться в различных ситуациях на спонтанно возникающие темы. Для раз-
вития у детей спонтанного общения (коммуникативной компетентности) 
Н.А. Смирнова выдвигает два условия, при выполнении которых навыки 
вербального и невербального общения переходят на более высокий уро-
вень, происходит пополнение активного и пассивного словарей. Первым 
условием выступает нахождение детей с трудностями коммуникации в 
естественной социальной среде с большими возможностями общаться. 
В рамках ситуаций, ориентированных на общение, у детей совершенству-
ется речевой аппарат, развиваются умения в построении связного выска-
зывания и понимании речи собеседника. Второе условие – эмоциональная 
составляющая общения [4]. Например, как далее пишет Н.А. Смирнова, в 
игре внимание детей направляется не только и не столько на коррекцию 
собственного произношения и речевую деятельность (посредством специ-
альных упражнений, включенных в занятия). Внимание и интерес детей в 
первую очередь направляется на содержательную и эмоциональную сто-
роны выполняемых ими действий. Интерес к игровой ситуации и необхо-
димость контактировать с другими детьми в качестве вторичного желания 
порождают мотив более интенсивно использовать речь, и тем самым созда-
ется более широкая основа для интеракции и в итоге для социализации [4]. 

В заключение отметим: проблема  социальной интеграции имеет мно-
жество аспектов и требует разнообразных подходов для своего решения. 
Совокупность личностных черт у здоровых детей и детей с ОВЗ, затрудня-
ющих социальную интеграцию, указывает на «зону риска» в недостаточ-
но полном использовании преимуществ инклюзивного образования. При 
формально состоявшейся социальной интеграции ученики с психофизиче-
скими нарушениями в действительности оказываются в позиции «невклю-
ченности» в среду одноклассников «нормы развития». И в реальной ситу-
ации для этих детей сохраняется (в более мягком виде, чем в специальной 
школе) изоляция от здоровых детей. Таким образом, для науки и практики 
очевидно, что в массовой школе «инклюзивной» образовательной модели 
должна проводиться целенаправленная психолого-педагогическая работа 
по формированию у здоровых учеников и учеников с ОВЗ определенных 
социально-психологических качеств. Данные качества являются необхо-
димыми для общения и взаимодействия; в общении и взаимодействии вы-
ражаются принятие, позиция равноправия и личностно-психологическая 
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готовность всех детей контактировать и выстраивать отношения в неодно-
родной по составу участников социальной среде.
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хического развития на уроках истории и опыт применения наиболее эффектив-
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and techniques in the correctional class for children with ASD, as well as the results of 
observations of their work in the learning process.
Keywords: methods and techniques, children with mental retardation, inclusive educa-
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В настоящее время наблюдается динамика роста детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). На 2023 год количество 
обучающихся с ОВЗ превышает более 1,15 млн человек [1]. Детей с осо-
быми образовательными потребностями с физическими или психиче-
скими нарушениями необходимо интегрировать в общеобразовательную 
среду для их комплексной социализации в обществе. В связи с чем такие 
дети имеют возможность получить основное общее образование в обще-
образовательных школах вместе с нормотипичными ровесниками, что 
будет содействовать их всестороннему развитию.

Министерство просвещения РФ обязуется обеспечить деятельность 
по защите прав этой категории детей на доступное качественное обра-
зование, по комплексной поддержке коррекционных школ, созданию в 
школах и детских садах инклюзивной образовательной среды [1]. Так, 
предоставляется несколько вариантов получения образования (по выбо-
ру родителей или законных представителей): обучаться вместе с детьми 
нормы, в отдельных классах или группах, в отдельных образовательных 
организациях. Обучение детей с ОВЗ вместе с детьми нормы ставит 
перед педагогами не только воспитательные и обучающие, но и коррек-
ционные задачи, что, в свою очередь, требует разработки индивидуаль-
ного подхода к каждому ребенку с ОВЗ, учитывая его особенности и осо-
бенности окружающей общеобразовательной среды. Следует отметить, 
что разрешение проблемы обучения детей с ОВЗ требует консолидации 
усилий широкого круга специалистов. Грамотная и комплексная помощь 
таким детям позволит им достичь полноценного участия в образова-
тельном процессе и социальной жизни общества. В данной работе речь 
пойдет о применении различных методов и приемов обучения на уроках 
истории в классе коррекции детей с ОВЗ, категории «задержка психиче-
ского развития» (далее – ЗПР).

Изученные нормативно-правовые основы, регламентирующие ор-
ганизацию образования детей с ЗПР на уроках истории, позволили 
выявить специфику работы с такими детьми по предмету. Но стоит 
отметить, что НПА содержат в себе в целом данные по работе с деть-
ми с ОВЗ, а о ЗПР говорится лишь поверхностно, как об одной из 
категорий, смешивая ее с другими или детьми с умственной отста-
лостью. Так, мы пришли к выводу, что в современной отечественной 
нормативно-правовой базе недостаточно обоснованы особенности 
детей с ЗПР и им не уделяется должного внимания при организации 
образовательного процесса.
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Анализ практики показывает, что учителя недостаточно знакомы 
с особенностями лиц с ОВЗ, не обладают достаточными умениями в 
работе с ними или не имеют специального образования для взаимо-
действия с такими учениками. В рамках инклюзивного образования 
в России основная задача ставится научить таких детей основным 
жизненным компетенциям (60–70%), тогда как предметной области 
уделяется лишь 30–40% от общего учебного времени. В связи с чем 
большинство методических материалов по работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями посвящены начальному общему 
образованию или же основным предметам, таким как русский язык 
и математика, но обязательно с упором на развитие жизненных ком-
петенций.

Таким образом, ключевая проблема современной методики препода-
вания истории в основной школе в классах коррекции сводится к тому, 
что методическая база по школьному курсу «история» недостаточно раз-
работана. Также отсутствует единая методическая платформа, которая 
бы объединяла в себе лучшие практики и инновационные подходы и со-
держала в себе четкие рекомендации по организации учебного процесса, 
предусматривающего достижение определенных целей и задач. В связи 
с чем учителям истории необходимо либо адаптировать уже существу-
ющие методы и приемы обучения к особенностям учащихся и их по-
требностям на основе разработанных материалов начальной школы или 
основных предметов, либо же разрабатывать абсолютно новые способы 
их применения по школьному курсу «история».

Так, было организовано опытно-экспериментальное исследова-
ние на базе МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской в г. Нижнем Таги-
ле. В исследовании приняли участие обучающиеся 6–7-х классов 
КРО – 9 человек, из них 4 девушки и 5 юношей. Возраст школьников: 
6-й класс – 11–13 лет, 7-й класс – 12–14 лет. Хронологические рамки 
опытно-экспериментального исследования – в течение одного учебно-
го года (2022/23 уч. г.).

В ходе исследования была выявлена недостаточная база методиче-
ских разработок преподавания в классах коррекции, что приводит к по-
иску новых решений преподавания курса «история» с детьми ЗПР. Боль-
шинство практических и контрольных заданий, разработанных в ходе 
исследования, были адаптированы под образовательные потребности 
каждого обучающегося МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской. Адапти-
рованы были также задания для детей с ЗПР из курса начального обще-
го образования (по всем предметам) и задания для детей нормы были 
преобразованы для одноклассников с ООП с учетом СИПР. Разработа-
ны оригинальные способы применения выбранных методов и приемов, 
практические рекомендации по работе с детьми, имеющими ЗПР, на уро-
ках истории.
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Познакомившись с локальными актами МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Круп-
ской и индивидуально-образовательными программами детей с ЗПР 
6–7-х классов, мы пришли к следующим заключениям. В школе есть дети, 
которые имеют диагноз – задержка психического развития соматогенно-
го, психогенного характера и церебрально-органического происхождения 
двух вариантов. Стоит отметить, что ИОП детей с ЗПР не содержали в 
себе особенностей поведения детей в ходе изучения отдельных школь-
ных предметов, что усложняло процесс разработки контрольных заданий. 
В связи с чем учителю-предметнику необходимо дополнять ИОП по сво-
ему предмету, а лучше составлять свой и производить коррекцию знаний 
с опорой на него, что позволит повысить уровень познавательных способ-
ностей детей по истории. Также, исходя из проанализированной литера-
туры, источников и ИОП развития детей в первой школе, был разработан 
проект программы развития детей с ЗПР на уроках истории с помощью 
выбранных методов и приемов обучения.

Удалось определить методы и приемы обучения истории детей с ЗПР, 
а также выбрать наиболее эффективные из них опытно-эксперименталь-
ным путем в зависимости от конкретной типологии детей с ЗПР обозна-
ченной базы исследования. По результатам промежуточного контроля в 
6–7-х классах эффективными методами и приемами обучения истории 
можно назвать: печатно-словесный метод (вычленение главной мысли 
в тексте, работа с учебником), устный метод (беседа, объяснение), на-
глядный метод (составление рассказа (сочинения) по картинке (или ви-
део), заполнение контурных карт, визуальные и аудиальные приемы и 
средства), игровые технологии (картографические), практический метод 
(круглый стол и метод проектов), прием конкретных примеров и анало-
гий, прием дозированной помощи (пользовались пять учеников из обоих 
классов). Проектный и практический методы, особенно хронологиче-
ские игры, были сложными для применения школьниками.

Также стоит отметить, что в классах с детьми, имеющими ЗПР, 
было сложно внедрять программу по развитию познавательных спо-
собностей, из-за несформированности навыков саморегуляции, гипер-
активности учеников, отсутствия дружного коллектива и коррекцион-
ной работы с детьми по другим предметам. Так, 7-й класс отказывался 
работать в новом формате, скорее всего из-за особенностей подростко-
вого возраста, а 6-й класс проще поддавался коррекции, особенно если 
работать с детьми используя игровые технологии. В связи с чем сле-
дует продолжать исследование и увеличивать прогресс детей по про-
грамме развития или ее скорректированной версии по ходу обучения 
в следующем учебном году. Особенности подросткового возраста про-
демонстрировали необходимость внедрения программы развития начи-
ная с пятого класса, что позволит добиться наибольших результатов в 
дальнейшем по предмету.
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Преимущество работы в классе коррекции в том, что у учителей есть 
возможность скорректировать отставания школьников, что в будущем 
дает перспективу перевода таких детей в классы нормы. Как правило, 
скорректировать можно в течение одного-трех лет. Если по ИОП успехов 
не наблюдается, то и перевод осуществить невозможно. Также необходи-
мо, чтобы образование осуществлялось комплексно не только на уроках 
одного какого-то предмета, но и при изучении всех предметов школьной 
программы. А для этого необходимо разрабатывать ИОП развития на 
каждого отдельного ученика с ЗПР по каждому предмету.

Результаты исследования данной проблемы будут содействовать 
развитию детей с ЗПР по истории, позволят увеличить методическую 
базу и становление педагогического опыта, что можно будет использо-
вать на практике.
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The problem of social adaptation of students with mental retardation is relevant in mod-
ern defectology. Social adaptation, which is a mechanism for successful socialization, is 
impossible without targeted training of children with mental retardation in special knowl-
edge, skills and abilities. Our article is devoted to the peculiarities of the formation of 
social orientation skills in fi rst grade students with a mild degree.
Keywords: mental retardation, social orientation, socialization, social adaptation, 
self-service, behavior skills in public transport.

Актуальной проблемой обучающихся с интеллектуальными наруше-
ниями является проблема формирования жизненных компетенций. От-
мечается, что работа, направленная на овладение знаниями, умениями, 
навыками, способами применения полученных знаний, умений и навы-
ков для самостоятельного функционирования, должна начинаться еще в 
младшем школьном возрасте [2]. Овладение жизненными компетенция-
ми, в структуру которых включается социально-бытовая ориентировка, 
навыки взаимодействия с другими людьми способствуют социализации.

Целью социализации лиц с умственной отсталостью выступает воз-
можность полноценного участия в ситуациях общественного взаимодей-
ствия. Социализация лиц с умственной отсталостью начинает активно 
развиваться в образовательной организации. Обучающиеся с умственной 
отсталостью нуждаются в специально организованном обучении соци-
ально-бытовым навыкам, коррекции недостатков высших психических 
функций. Подобная педагогическая работа облегчает процесс социальной 
адаптации. Социальная адаптация, т.е. активное приспособление к услови-
ям социальной среды через усвоение знаний и навыков жизни в обществе, 
принятие ценностей, норм и правил поведения, принятых в обществе, яв-
ляется универсальной основой для личного и социального благополучия 
любого человека. Процесс адаптации к существующим условиям среды 
подразумевает накопление и расширение бытового и социального опыта 
с последующим применением знаний и умений в самостоятельной жизни. 

Ведение самостоятельной жизни является наиболее значимой целью 
обучения школьников с умственной отсталостью. Владение навыками 
самообслуживания и бытовой деятельности способствует приобрете-
нию обучающимися с умственной отсталостью бытовой независимости. 
Владение навыком пользования общественным транспортом является 
одним из актуальнейших в условиях проживания в городе. В исследо-
вании нами изучены особенности социально-бытовых навыков перво-
классников с легкой степенью умственной отсталости на примере на-
выков самообслуживания, бытовой деятельности и социальных навыков 
пользования общественным транспортом.

Целью исследования стало выявление уровня сформированности на-
выков социально-бытовой ориентировки у детей с легкой степенью ум-
ственной отсталости.
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Методами исследования выступили анализ имеющейся психолого-
педагогической литературы по проблеме исследования; адаптированная 
методика «Социограмма» Х.С. Гюнцбурга для оценки навыков самооб-
служивания и бытовой деятельности; экспериментальное исследование 
уровня знаний правил пользования общественным транспортом по раз-
работанной нами методике, опирающейся на тестирование, представлен-
ное А.А. Плешаковым в учебнике по дисциплине «Окружающий мир» 
для 2-го класса, с последующим количественно-качественным анализом 
результатов [1]. 

«Социограмма» Х.С. Гюнцбурга включала два блока заданий. Пер-
вый блок был направлен на изучение навыков самообслуживания, таких 
как поведение за столом и одевание и раздевание. Второй блок включал 
задание на изучение социальной приспособленности, а именно навы-
ков бытовой деятельности. Исследование навыков поведения за столом 
и одевания и раздевания включало в себя организованные наблюдения, 
включающие в себя по 9 единиц наблюдений. Исследование социаль-
ной приспособленности или навыков бытовой деятельности состояло из 
опроса родителей по опроснику, включающему в себя 5 вопросов. Оце-
нивание навыков обоих блоков осуществлялось по двухбалльной шкале, 
где 2 балла присваивалось, если навык сформирован полностью, 1 балл, 
если навык находился на стадии формирования, 0 баллов – в случаях от-
сутствия навыка. 

Разработанная нами методика оценки знаний правил пользования 
общественным транспортом, опирающаяся на тестирование, представ-
ленное А.А. Плешаковым, включает опросник из 4 вопросов морального 
содержания и 6 вопросов на знание правил безопасного проезда в транс-
порте. Оценивание осуществлялось по двухбалльной шкале, где 2 балла 
присваивалось за правильный ответ и 0 баллов за неправильный. 

В исследовании приняли участие восемь первоклассников, обучаю-
щихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) по варианту 1. 

По результатам опроса родителей по методике «Социограмма» 
Х.С. Гюнцбурга (блок «бытовая деятельность») был обнаружен малый 
процент (33%) сформированности бытовых навыков у обучающихся 
с умственной отсталостью. Выявленную низкую активность обучаю-
щихся в бытовой деятельности мы связываем с трудностями выпол-
нения инструкции, необходимой для бытового поручения, удержания 
внимания обучающимися с умственной отсталостью на осуществляе-
мом действии. 

Навыки самообслуживания, входящие в блок «поведение за столом» 
и «одевание и раздевание», были сформированы у 66,7% обучающихся с 
легкой степенью умственной отсталости. Наибольшие затруднения у де-
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тей при самообслуживании вызывают действия, связанные с моторными 
навыками, – застегивание и расстегивание пуговиц небольшого размера, 
завязывание шнурков на одежде и обуви.

Исследование норм поведения в общественном транспорте по разра-
ботанной нами методике включало анализ знаний моральных норм пове-
дения в общественном транспорте и правил безопасного проезда в обще-
ственном транспорте. Результаты показали, что знание норм поведения в 
транспорте у обучающихся с умственной отсталостью преимуществен-
но находится на удовлетворительном уровне (66,7%). Представления о 
нормах морали при использовании общественного транспорта у детей 
сформированы лучше, чем о правилах безопасного проезда.

По результатам исследования сделаны следующие выводы: 
1. Навыки социально-бытовой ориентировки у обучающихся первого 

класса с умственной отсталостью сформированы недостаточно. 
2. Навыки самообслуживания развиты в большей степени, нежели 

бытовые и социальные навыки.
3. Моральная сторона правил поведения в общественном транспорте 

усвоена обучающимися первого класса с умственной отсталостью луч-
ше правил безопасного проезда в транспорте.
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В статье описаны методы и подходы в деятельности образовательных учреж-
дений, а также описаны информационные технологии, способные решить за-
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Проблема образования детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее – ОВЗ) остро стоит перед обществом, поскольку от того, 
насколько эффективно построен образовательный процесс этих групп 
обучающихся, зависят успешное освоение ими необходимых компетен-
ций, превенция в обществе уровня безработицы среди лиц с инвалидно-
стью. Определяющими в формировании инвалидности у детей являются 
три основных класса болезней: психические расстройства и расстрой-
ства поведения (26,9%) – 1-е ранговое место, болезни нервной системы 
(22,3%) – 2-е ранговое место, врожденные аномалии, деформации и хро-
мосомные нарушения (16,0%) – 3-е ранговое место [7]. 

Школьная среда является одним из наиболее фрустрирующих факто-
ров для детей и подростков. Плохая успеваемость в ходе обучения, про-
блемы во взаимоотношениях с одноклассниками и учителями, стрессо-
вые ситуации в школьном коллективе, перегруженность образовательных 
программ значимы для индивидуального развития школьников и могут 
оказывать неблагоприятное воздействие на их психическое здоровье [4]. 
Изучение особенностей школьной адаптации детей и подростков, стра-
дающих психическими расстройствами и расстройствами поведения, 
представляется актуальным в связи с обнаруживаемой в последние годы 
тенденцией к снижению показателей душевного здоровья детского насе-
ления, в том числе за счет «пограничных» психических состояний [2; 3]. 
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Снижение уровня заболеваемости психическими расстройствами и 
расстройствами поведения требует внедрения новых методов и подхо-
дов в деятельности учреждений образования. Решение задач в области 
образования детей с инвалидностью и ОВЗ лежит в области совершен-
ствования систем общего и специального, дошкольного и школьного 
образования, предполагает непрерывное наблюдение (мониторинг) 
динамики качества образования, управление качеством образователь-
ных услуг, обеспечение органов управления и экспертов в области об-
разования актуальной информацией о состоянии и динамике качества 
образования [5].

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить ряд задач:
1. Обеспечить сбор, учет и обработку информации о состоянии и ди-

намике качества образования.
2. Организовать технологическую и техническую поддержку сбора, уче-

та и обработки информации о состоянии и динамике качества образования.
3. Организовать сравнительный анализ изменений, происходящих в об-

разовательном процессе, и анализ факторов, влияющих на эти изменения.
4. Прогнозировать важнейшие процессы, влияющие на образователь-

ный процесс.
5. Своевременно организовывать превентивные мероприятия по пре-

дотвращению процессов, которые могли бы оказать негативное влияние 
на образовательный процесс.

6. Построить систему отчетности о состоянии и динамике качества 
образования.

Получаемая в процессе мониторинга информация должна отражать 
реальное положение дел, объем информации должен позволять при-
нимать обоснованные решения, информация должна быть четко струк-
турирована и представлена в доступной и понятной форме. Объектом 
мониторинга является образовательная среда – учащиеся и компетен-
ции педагогического состава образовательного учреждения, сам об-
разовательный процесс. По каждой из перечисленных составляющих 
образовательной среды требуется отдельный сбор информации по опре-
деленным показателям. При изучении учащихся необходимо собирать 
информацию об уровне успеваемости, уровне качества знаний, уровне 
удовлетворенности обучающегося образовательным процессом. Отно-
сительно педагогических работников следует обобщить информацию 
об уровне профессиональной компетентности, качестве педагогической 
работы, уровне инновационной деятельности, уровне самообразования. 
Изучая образовательный процесс, следует обратить внимание на дина-
мику достижений учащихся, выполнение нормативных требований при 
исполнении образовательного процесса. Перечень показателей, рассма-
триваемых в ходе мониторинга, может быть расширен в зависимости от 
поставленных целей.
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Способы получения информации для целей мониторинга образова-
тельного процесса могут быть самыми разными. Могут быть использо-
ваны данные государственной статистической отчетности, результаты 
аттестации обучающихся, анкетирование, опросы и тесты. Но наиболее 
точную информацию позволяет собирать механизм сбора информации 
с применением видеокамер с ее последующей обработкой посредством 
искусственного интеллекта. Одним из примеров искусственного ин-
теллекта, способного эффективного собирать, обобщать, обрабатывать, 
анализировать и прогнозировать ситуации в образовательном процессе, 
являются нейронные сети.

Нейронная сеть – математическая модель, имеющая программное 
или аппаратное воплощение. По аналогии с мозгом человека она состо-
ит из виртуальных ячеек, которые по отдельности работают очень при-
митивно, но при объединении в сеть способны выдавать фантастические 
результаты. Нейронные сети не программируются в привычном смысле 
этого слова, они обучаются. Возможность обучения – одно из главных 
преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами, и 
чем больше задач они решают, тем «умнее» становятся [1].

Опыт внедрения и применения нейронных сетей в системе образования 
уже существует. Компания «Ростелеком» подвела итоги работы системы 
видеонаблюдения на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), который 
проходил в 85 субъектах Российской Федерации с 29 июня по 8 августа 
2020 г. Свыше 120 тыс. камер, установленных компанией, обеспечили бес-
перебойную онлайн-трансляцию основного и дополнительного периодов 
ЕГЭ. Для сдачи ЕГЭ было задействовано свыше 60 тыс. аудиторий в более 
4,5 тыс. пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Экзамены также прошли в 
70 ППЭ в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, 
консульств, воинских частей в 53 странах по всему миру. Видеонаблюде-
нием было охвачено 96% аудиторий. В самых отдаленных ППЭ, распо-
ложенных в труднодоступных местностях России (4% аудиторий), велась 
видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на 
портал видеонаблюдения: www.smotriege.ru – с помощью специального 
программного обеспечения. Всего благодаря системе видеонаблюдения 
Ростелекома было получено 2 807 514 часов трансляций. Государствен-
ную аттестацию контролировали 1 818 федеральных и 8 268 региональ-
ных онлайн-наблюдателей. Впервые следить за ходом экзаменов помогал 
искусственный интеллект – специально разработанная технология анали-
за поведения с использованием нейросети [6].

Важнейшим задачей в построении системы мониторинга качества об-
разования является выбор места проведения мониторинга. Для реализа-
ции этой задачи может быть выбран портал (сайт), активно используемый 
всеми участниками образовательной среды. Кроме того, этот ресурс дол-
жен быть одинаково популярен во всех регионах Российской Федерации.



189

Портал «Российская электронная школа» (www.resh.edu.ru) – это ин-
формационно-образовательная среда, объединяющая учащихся, учителей 
и родителей. Указанный ресурс максимально соответствует предъявлен-
ным требованиям. Портал позволяет изучать лекции, сдавать и получать 
оценки в электронном виде за выполненные домашние и проверочные ра-
боты, вести электронный дневник, вести электронный диалог учащихся с 
педагогами. Ресурс имеет еще целый ряд других опций, причем, при необ-
ходимости, количество этих опций может быть существенно расширено.

Для построения системы мониторинга на портале «Российская 
электронная школа» предстоит ввести определенные новации. К при-
меру, потребуется изменить общий порядок сдачи проверочных устных 
и письменных работ, применив систему видеофиксации, трансформи-
ровать порядок оценивания проверочных работ учащихся, предоставив 
соответствующие функции нейросетям по утвержденному алгоритму. 
Ввести детализацию оценивания каждого учащегося по каждому пред-
мету, разработав и утвердив соответствующие критерии. Ограничивать 
количество критериев нецелесообразно, так как у искусственного интел-
лекта нет лимита по объему обрабатываемой информации. Чем больше 
критериев оценки, тем выше эффективность мониторинга.

Таким образом, система мониторинга, организованная в учреждени-
ях общего и специального образования с использованием искусственно-
го интеллекта на базе портала «Российская электронная школа», может 
позволить:

– обеспечить сплошное, непрерывное наблюдение в динамике за обра-
зовательным процессом всех учащихся, зарегистрированных на портале;

– исключить человеческий фактор при оценивании уровня знаний 
учащихся, достигнув при этом объективности в оценивании экзаменуе-
мого, исключив коррупционные схемы в системе образования;

– обеспечить создание базы данных, содержащей исчерпывающую 
информацию об уровне знаний и дефицитах всех учащихся, позволяю-
щей анализировать и прогнозировать вектор и динамику развития каж-
дого учащегося;

– обеспечить исчерпывающую информацию о дефицитах развития 
детей с ОВЗ и уровня их образования;

– построить (скорректировать) соответствующие образовательные 
маршруты, позволяющие эффективно корректировать дефициты знаний 
у детей с ОВЗ;

– аккумулировать всю информацию об уровне освоения учащимися 
учебной программы с момента поступления в дошкольное образовательное 
учреждение и до окончания среднего специального учебного заведения;

– предоставлять исчерпывающую информацию потенциальным ра-
ботодателям об уровне знаний и полученных навыках учащихся, уча-
ствующих в программе мониторинга;
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– предоставлять исчерпывающую информацию высшим учебным за-
ведениям об уровне знаний и компетенций абитуриентов, планирующих 
поступать в высшие учебные заведения;

– аккумулировать информацию об уровне компетенций педагогиче-
ского состава образовательных учреждений.
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В статье автор анализирует феномен «этнокультурные особенности об-
учающихся» в контексте инклюзивного образования. Дана сущностно-
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содержательная характеристика следующих понятий: этническое само-
сознание, менталитет, национальный характер, языковые особенности, 
религиозные особенности. Автор раскрывает специфику учета этнокуль-
турных особенностей обучающихся при построении инклюзивного обра-
зовательного процесса.
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In the article the author analyzes the phenomenon of ‘students’ ethno-cultural pe-
culiarities’ in the context of inclusive education. The essential characteristic of the 
following concepts is given: ethnic identity, mentality, national character, language 
features, religious features. The author reveals the specifi cs of taking into account 
the ethnocultural characteristics of students in the construction of an inclusive edu-
cational process.
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В настоящее время в силу глобализационных процессов и усиления 

цифровизации образования формируется образовательное пространство, 
в котором обучаются люди разных культур, традиций, менталитета, ми-
ровоззрения, а также возможностей и способностей. В таких условиях 
большую актуальность приобретает исследование развития инклюзив-
ного образования в контексте «культурно разнообразной среды», то есть 
изучение специфики учета этнокультурных особенностей обучающихся 
с целью построения образовательной среды, способствующей формиро-
ванию уважения к другим культурам при сохранении собственной этно-
культурной идентичности. 

Сегодня в мировой науке и практике не существует унифициро-
ванного определения понятия «инклюзивное образование». Ученые 
дают разную трактовку данному термину с учетом существующей 
образовательной практики и нормативно-правовых документов, дей-
ствующих в стране. Как правило, при определении данного понятия 
мы обращаемся к международным документам ЮНЕСКО, в которых 
подчеркивается, что инклюзивное образование направлено на удов-
летворение разнообразных потребностей учащихся, оно призвано 
поддерживать разнообразие. Понятие «разнообразие» подразумевает 
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не только наличие разных интеллектуальных и психофизических осо-
бенностей у обучающихся, речь также идет об их разных этнокуль-
турных особенностях.

Что же представляет собой определение понятия «этнокультурные 
особенности»? Проанализировав труды В.Н. Павленко, С.А. Таглина [4], 
Л. Анолли [1], мы выявили, что данное понятие складывается из сле-
дующих составляющих: этническое самосознание, менталитет, нацио-
нальный характер, языковые особенности, религиозные особенности че-
ловека. Рассмотрим подробнее каждую из составляющих. «Этническое 
самосознание означает осознание особенностей культуры своей этни-
ческой общности, осознание себя субъектом этнической общности» [4, 
c. 126]. В контексте образования речь идет о том, какое представление 
обучающиеся имеют о собственном этносе и каково их эмоционально-
ценностное отношение к своей общности. 

Следующая составляющая – национальный характер рассматрива-
ется П.И. Гнатенко как совокупность социально-психологических ха-
рактеристик (чувств, ценностных ориентаций, эмоционально-волевых 
качеств, национально-психологических установок), которые свой-
ственны нации на определенном этапе развития, детерминированы со-
циально-экономическими, историческими и географическими услови-
ями ее существования и проявляются в культуре, традициях и обычаях 
[3]. Очень важно понимать и сущность менталитета. Б.С. Гершунский 
рассматривает менталитет как глубинный уровень сознания челове-
ка, включающий и бессознательные установки действовать, мыслить, 
чувствовать и воспринимать мир определенным образом [2]. Ментали-
тет – некая характеристика людей, живущих в определенной культуре, 
которая позволяет описать уникальное видение этими людьми окружа-
ющего мира и объяснить особенности реагирования на него. Ментали-
тет – совокупность глубинных смысловых и поведенческих структур, 
включающих в себя жизненные установки, принципы, модели поведе-
ния, эмоции и настроения. Это особенности мышления, веры и образа 
жизни человека.

Языковые особенности обучающихся проявляются в особой картине 
мира, взгляде на те или иные явления. Чем больше между собой расхо-
дятся языки обучающихся в структурно-семантическом отношении, тем 
больше расходятся их картины мира. Именно поэтому цветовосприятие, 
понятие времени и пространства у обучающихся разных наций могут 
различаться. Родной язык как бы направляет процесс их познания по 
определенному маршруту – именно тому, которое обусловлено картиной 
мира, заключенной в нем.

Религиозные особенности человека проявляются в его особом ми-
ровоззрении, основанном на вере в высшие ценности. Как правило, 
религиозные ценности в решающей степени влияют на формирование 



193

у обучающихся поведенческих установок. Религия вырабатывает пред-
ставления об особо важном для человека.

Что подразумевает под собой учет этнокультурных особенностей об-
учающихся при формировании инклюзивной образовательной среды?

1. Проектирование учебного процесса с учетом этнопсихологических 
особенностей разных народов, влияющих на особенности мышления, 
мировоззрения, восприятия учебного материала, характер взаимоотно-
шений с педагогами и сверстниками. 

2. Формирование этнокультурного содержания учебного процесса. 
Использование в образовательном процессе материалов, содержащих 
информацию о народных традициях и обычаях обучающихся.

3. Проведение мероприятий в образовательной организации, на-
правленных на социокультурную и языковую адаптацию иностранных 
обучающихся и беженцев, их психологическую адаптацию к новой со-
циокультурной среде.

4. Проведение межкультурных мероприятий с целью знакомства 
обучающихся с культурой страны, ее историей и местными традици-
ями.

5. Организация образовательного процесса с учетом традиций семьи, 
языковых особенностей и принятых ценностей.

Несмотря на проводимые сегодня исследования в сфере инклюзив-
ного и поликультурного образования, еще недостаточно изучены техно-
логии и методы построения инклюзивного образовательного процесса, 
сочетаемые с этнокультурными особенностями обучающихся. В даль-
нейшей перспективе мы планируем глубже исследовать данную пробле-
му, особенно в призме современных тенденций социокультурного и гео-
политического развития России.  Большую роль в развитии образования 
сегодня также играют цифровые технологии, корректное использование 
которых может быть направлено на формирование чувства патриотизма 
у обучающихся, традиционных ценностей, гражданской идентичности, 
этнического самосознания и уважения к другим культурам и традициям, 
а также на формирование критического мышления в современном ин-
формационном пространстве.
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Дошкольный возраст является важным периодом в развитии ребенка, 
в овладении им речью как средством общения и коммуникации. 

Связная монологическая речь описательного типа является одним из 
функционально-смысловых типов речи, формирование которого оказы-
вается сложным для дошкольников. Под описанием понимают монологи-
ческое сообщение, в котором перечислены все признаки и особенности 
рассматриваемого объекта в один момент времени. Такой тип монолога 
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необходим для подробной передачи состояния действительности, изо-
бражения предметов, внешности и т.д. Проблема формирования описа-
тельной речи детей старшего дошкольного возраста в настоящее время 
является предметом внимания многих ученых. Это связано с тем, что для 
успешного обучения в школе требуется умение составлять рассказы, в 
частности описательного характера [1; 5].

Рассказ-описание характеризуется наличием объекта описания в речи 
говорящего, существенных признаков и частей объекта, соблюдением 
определенной языковой структуры, соблюдением связности в тексте, ста-
тичности высказываний, а также определенной структуры рассказа описа-
ния. В ряде работ отмечается, что, для того чтобы дети научились состав-
лять рассказы-описания, им необходимо усвоить их перечислительную 
структуру, специфические речевые средства и наличие статичности вы-
сказываний. Кроме того, необходимо учитывать возрастные и индивиду-
альные особенности детей дошкольного возраста при обучении описанию. 
Для того чтобы старший дошкольник научился строить описательные вы-
сказывания, необходимо развивать у него наблюдательность, он должен 
уметь выделять признаки объекта описания и называть их, т.е. у ребенка 
должны быть сформированы определенные когнитивные предпосылки [4; 
6]. Кроме того, для красочности описания дети должны уметь употреблять 
образные речевые средства (метафоры, сравнения, эпитеты и т.д.) [1; 4; 5].

Среди детей с ограниченными возможностями здоровья дети с задерж-
кой психического развития (ЗПР) составляют достаточно многочисленную 
группу. Для дошкольников с ЗПР характерны незрелость эмоционально-во-
левой сферы, снижение познавательной деятельности, отмечаются систем-
ные нарушения речи, характеризующиеся ограниченностью словарного 
запаса, нарушением понимания обобщенных слов, нарушением грамма-
тического строя речи, нарушением звукопроизношения, отсутствием вы-
разительной интонации [2; 3]. Все перечисленные трудности, в свою оче-
редь, препятствует качественному развитию связной речи. Для детей с ЗПР 
требуется специальное обучение, благодаря которому дошкольники учатся 
составлять полное и последовательное описание. Владение описательной 
речью повышает уровень общего развития детей с ЗПР, который необходим 
для овладения коммуникацией. Специалистам службы психолого-педаго-
гического сопровождения, работающим с дошкольниками с ЗПР, при раз-
работке адаптивных основных общеобразовательных программ необходи-
мо учитывать особенности развития связной монологической речи. 

Для выявления уровня сформированности связной монологической речи 
описательного типа было организовано и проведено исследование, в котором 
приняли участие старшие дошкольники с ЗПР. Программа эксперимента была 
составлена на основе методик В.П. Глухова, Р.И. Лалаевой, О.С. Ушаковой и 
включала в себя 5 серий заданий, направленных на выявление умения опи-
сывать изображение. Первая серия заданий была направлена на выявление 
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умения составлять концовку рассказа описания. Вторая серия заданий за-
ключалась в выявлении умения составлять рассказ-описание по образцу. 
Задания, направленные на умение составлять рассказ-описание при срав-
нении двух изображений, составили четвертую серию. Пятая серия была 
направлена на выявление умения составлять рассказ-описание.

Исходя из анализа результатов исследования установлено, что у 75% 
детей с ЗПР, принявших участие в исследовании, выявлен низкий уро-
вень сформированности связной монологической речи описательного 
типа. Она характеризуется отсутствием объекта описания, грубо на-
рушенной структурой описательного рассказа, большим количеством 
односложных предложений, перечислением отдельных признаков пред-
мета, отсутствием местоимений, союзов, вводных конструкций. В рас-
сказах отсутствовала связность, была нарушена логичность высказыва-
ний. Помощь, оказываемая со стороны взрослого, была неэффективна. 

У 19% старших дошкольников с ЗПР, принявших участие в исследо-
вании, выявлен средний уровень сформированности связной монологи-
ческой речи описательного типа. Для нее характерно: наличие объекта 
описания, нарушение структуры описательного рассказа (чаще опуска-
ли конец рассказа), небольшое количество односложных предложений. 
В рассказах присутствовали местоимения, выявлены предложения с со-
юзами и вводными конструкциями. Дошкольники с ЗПР старались со-
блюдать логичность и статичность высказываний. Им требовалась сти-
мулирующая, направляющая и обучающая помощь.

Достаточный уровень сформированности связной монологической 
речи описательного типа был выявлен у 6% старших дошкольников с 
ЗПР. Этим дошкольникам требовалась стимулирующая и направляющая 
помощь. В рассказе указывался объект описания, не всегда соблюда-
лась правильная структура рассказа описания: начало, середина, конец. 
В рассказах-описаниях присутствовала связность, отмечались местои-
мения. Дошкольники с ЗПР использовали сложные предложения с нали-
чием союзов и вводных конструкций, старались соблюдать логичность и 
статичность высказываний.

Опираясь на полученные результаты исследования, определен ряд 
условий, которые необходимо учитывать во время обучения построе-
нию рассказов-описаний дошкольников с ЗПР: развитие наблюдатель-
ности у дошкольников (детям необходимо уметь видеть и рассматри-
вать части и признаки объектов); обогащение лексики (дети должны 
уметь называть признаки предметов, в их речи должны звучать об-
разные средства и предложения описательного характера); развитие 
умения обозначать и называть объект описания; развитие умения со-
блюдать структуру описательного рассказа; формирование связности 
предложений в тексте (прямой повтор, синонимический и местоимен-
ный, способ союзной связи).
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Нами были выделены два направления коррекционной работы: «Под-
готовка детей к обучению описательной речи» и «Обучение составлению 
описательных рассказов». К каждому из направлений работы подобраны 
задания, которые могут быть использованы педагогами, работающими 
со старшими дошкольниками с ЗПР.

Литература
1. Калмыкова А.С. Особенности состояния связного описательного высказы-

вания у старших дошкольников с общим недоразвитием речи / А.С. Калмыкова // 
Коррекционная педагогика: теория и практика. 2022. № 4 (94). С. 42–45.

2. Копылова Ю.О. К проблеме формирования языковой способности у детей 
при задержке психического развития / Ю.О. Копылова, Н.Ю. Борякова // Пробле-
мы и перспективы современного дошкольного, начального и специального об-
разования и их профессионального обеспечения: матер. межд. науч.-практ. конф. 
Калуга: ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циол-
ковского», 2023. С. 428–433. 

3. Лежава А.Е. Особенности ориентировки в схеме собственного тела стар-
ших дошкольников с задержкой психического развития / А.Е. Лежава, Е.Е. Анто-
нова // Наследие В.И. Лубовского и современные тенденции развития специаль-
ного и инклюзивного образования: сб. науч. тр. по матер. XVI Межд. науч.-практ. 
конф. молодых ученых и студентов, посвященной памяти профессора Р.Е. Леви-
ной. Курск: Курский государственный университет, 2023. С. 275–278.

4. Мазина М.Е. Некоторые подходы к совершенствованию связной речи у 
дошкольников с недостатками речевого развития / М.Е. Мазина, Т.В. Скребец // 
Коррекционная педагогика: теория и практика. 2020. № 3 (85). С. 46–50.

5. Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста: учеб.-
метод. пособие для воспит. дошк. образоват. учрежд. / О.С. Ушакова, Е.М. Стру-
нина. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 288 с.

6. Шайдова Т.А. Психологические аспекты формирования связной речи у до-
школьников с ОВЗ / Т.А. Шайдова, Л.А. Тишина // Медработник дошкольного 
образовательного учреждения. 2017. № 6. С. 110–115.

Исследовательский подход к организации
инклюзивного образования в этнокультурной

образовательной среде
Сучков Максим Александрович,
доцент кафедры менеджмента и бизнес-технологий Кыргызского филиала 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет» (КФ ФГБОУ ВО «КНИТУ»), кандидат экономических наук 
(Кант, Кыргызская Республика)
maksim-suchkov@inbox.ru
Автор анализирует существующие исследования в сфере этнокультурного под-
хода к развитию инклюзивного образования (К. Джелагат, М. Табо, Л. Тлейл), 



198

психолого-педагогического сопровождения учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго), технологий инклюзивного об-
разования (Д.З. Ахметова), поликультурной компетентности педагогов сферы 
инклюзивного образования (М. Бюль, И.Г. Морозова). Вниманию читателя пред-
ставлены наиболее перспективные направления исследований сферы инклюзив-
ного образования. 
Ключевые слова: исследовательский подход, этнокультурный подход, инклю-
зивное образование, культурно разнообразная среда.
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Инклюзивное образование – относительно новая сфера развития об-
разовательной системы России. Именно поэтому мы зачастую видим не-
правильное понимание сути и специфики инклюзивного образования. 
Многие сводят инклюзивное образование к работе с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Между тем 
инклюзивность надо понимать значительно шире, как это обозначено в 
документах ЮНЕСКО: организация доступного и качественного обра-
зования для всех учащихся, независимо от их умственных и физических 
возможностей, социального статуса, этнической, языковой и религиоз-
ной принадлежности. Инклюзивное образование подразумевает учет 
разнообразия потребностей всех учащихся за счет более активного уча-
стия их в обучении и культурной жизни.

Все лица с инвалидностью являются уникальными субъектами, и 
для успешного развития этой системы необходимо применять иссле-
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довательский подход на всех организационно-педагогических уровнях. 
Эта тема обсуждается рядом ученых-исследователей. Так, Д.З. Ахметова 
анализирует теоретико-методологические основы инклюзивного образо-
вания, проблему подготовки педагогов для системы инклюзивного об-
разования, технологии обучения лиц с нарушениями речи, зрения, слуха, 
задержкой психического развития, умственной отсталостью в инклюзив-
ной образовательной среде [2].

И.Г. Морозова исследует инклюзивное образование с позиции «куль-
турного разнообразия» (разные этнокультурные особенности учащихся, 
их мировоззрение, религиозные верования, особенности семейного вос-
питания и др.). Центральной линией ее исследований является учет куль-
турных особенностей учащихся при создании и развитии инклюзивной 
образовательной среды [3].

Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивно-
го образования, тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и инвалидно-
стью изучены С.В. Алехиной [1]. М.М. Семаго и Н.Я. Семаго освеща-
ют проблемы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 
специфику моделирования инклюзивных процессов в образовательных 
системах [4].

В связи с тем что за рубежом инклюзивное образование рассма-
тривается шире (не только с точки зрения наличия включения в об-
разовательный процесс лиц с ОВЗ, но и учащихся разных этнических 
принадлежностей), можно встретить ряд исследований, посвященных 
этнокультурным и поликультурным аспектам инклюзивного образова-
ния. Рассмотрим некоторые из них. М. Табо и Л. Тлейл [8] исследуют 
специфику создания инклюзивной образовательной среды в поликуль-
турном классе. Развитие инклюзивного образования с точки зрения эт-
нокультурного подхода требует от педагогов новых знаний и навыков. 
Учащиеся разных этносов имеют уникальную культуру, языковую кар-
тину мира, ментальные способности, что, в свою очередь, предписы-
вает для педагогов столь же богатый и разнообразный диапазон стра-
тегий обучения. Кроме того, инклюзивное образование запрашивает 
от педагогов способность понимать, что студенты чувствуют, как они 
мыслят, какие сложности и языковые барьеры они имеют в процессе 
обучения. 

Особенности влияния этнокультурного фактора на развитие инклю-
зивного образования изучены в трудах К. Джелагат и С. Ондиги [7]. Ав-
торы анализируют, как традиционные для той или иной этнической общ-
ности стереотипы, жизненный уклад и ценности влияют на восприятие 
идей инклюзии, на отношение к детям с умственными или физическими 
нарушениями в обществе.

Обширное исследование, посвященное специфике развития инклю-
зивного образования в культурно разнообразной среде, было проведено 
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учеными С. Сивитилло, Л. Джуанг [5]. Авторы представили систему под-
готовки педагогов для работы в поликультурном образовательном про-
странстве. Основываясь на работах Х. Файвс и М. Бюля, ученые отметили, 
что этнокультурная компетентность педагогов состоит из 5 компонентов: 
1) представления о собственной культурной идентичности; 2) убеждения 
и знания о культурной среде, в которой мы находимся; 3) знания о суще-
ствующих культурах; 4) знания о культурно сенситивных практиках и под-
ходах в преподавании, учитывающих культурные особенности учащихся; 
5) осведомленность об этнокультурных особенностях учащихся и их се-
мьях [6].

Сегодня исследования различных аспектов инклюзивного образова-
ния могут вестись и по следующим направлениям:

– личностная адаптация детей с ОВЗ в инклюзивной образовательной 
среде;

– развитие инклюзивного образования в культурно разнообразной среде;
– социокультурные аспекты развития инклюзивного образования;
– личность и коллектив в системе инклюзивного образования;
– проблемы взаимодействия детей и подростков в инклюзивной об-

разовательной среде;
– детско-родительские отношения в условиях образовательной и со-

циальной инклюзии.

Выводы

Итак, тема инклюзивного образования неисчерпаема, и это еще одно 
свидетельство уникальности мира инклюзии. Проблемой нашего даль-
нейшего исследования станет специфика организации инклюзивного 
образовательного пространства с учетом этнокультурных особенностей 
обучающихся – менталитета, языковых и религиозных особенностей, 
национального характера, этнических стереотипов и предрассудков, эт-
нопсихологических особенностей обучающихся. Также будут исследо-
ваны конкретные технологии инклюзивного образования, используемые 
в культурно разнообразной среде обучающихся.
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Современная педагогическая наука и практика в России активно 
развиваются в направлениях работы с различными категориями детей 
с особыми адаптивными потребностями. Это не только дети с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, рассма-
триваемые традиционно в отношении инклюзивного образования; но 
и многочисленные мигранты, беженцы и вынужденные переселенцы; 
дети, слабо владеющие русским языком; дети с выдающимися спо-
собностями в какой-либо области; дети, попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию, и другие категории. В последние годы в связи с нача-
лом специальной военной операции в образовательное пространство 
России (вузы, школы, детские сады) введены обучающиеся, также 
имеющие особые потребности в связи с переездом на новое место жи-
тельства, встречей с новой, иногда недоброжелательной средой свер-
стников. Все перечисленные категории нуждаются в особом подходе 
в связи с наличием у них не только особых образовательных потреб-
ностей, но и «особых адаптивных возможностей», рассматривающих-
ся нами как ряд устойчивых индивидуальных особенностей ребенка, 
существенно влияющих на процесс его адаптации и самореализации 
в социуме [3].

П роблема инклюзивно ориентированного образования, в отличие от 
инклюзивного образования, имеет основным аспектом разработки более 
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широкую направленность на социализацию детей с особыми адаптивны-
ми потребностями.

Основной причиной создания категории «инклюзивно ориенти-
рованное образование» послужила необходимость в социализации и 
самореализации достаточно широкой группы детей, в определенные 
промежутки своего развития нуждающейся в осуществлении особого 
подхода.

В данной связи А.И. Сергеева отмечает: «Т.В. Тимохина (2014) 
вводит новый термин “инклюзивно ориентированное образование”» 
[2, с. 74].

Традиционно в историческом плане формирования и развития ин-
клюзивное образование рассматривалось в контексте взаимодействия 
педагогов с детьми с ОВЗ в пространстве образовательной организа-
ции (С.В. Алехина, М.А. Галагузова, Н.Н. Малофеев, Л.В. Мардахаев, 
Л.М. Шипицына, Е.Р. Ярская-Смирнова и др.). На протяжении послед-
него десятилетия возникла стойкая необходимость учета того факта, что 
в системе образования дети не только систематически и планомерно ус-
ваивают систему знаний, умений и навыков, но и готовятся к самореали-
зации в окружающем их социуме. Ребенок должен не только научиться 
чему-то, но и обрести друзей из числа сверстников; найти сообщество 
людей, разделяющих его интересы; научиться просить о помощи так, 
чтобы ее с удовольствием оказали окружающие; найти любимый вид де-
ятельности и преуспеть в нем и проч. 

В связи с данными факторами можно говорить о необходимости раз-
вития инклюзивно ориентированного образования – системы обучения, 
воспитания, развития, которая подразумевает ориентацию на всех обу-
чающихся, имеющих различные адаптивные потребности, с учетом их 
социализации и самореализации в обществе. Это учет способностей и 
интересов каждого ребенка, их дальнейшей деятельностной и профес-
сиональной направленности, поиска возможностей и новых траекторий 
для развития в социуме и проч.

Проблема развития инклюзивно ориентированного образования в 
России требует создания особой (адаптивной) образовательной среды. 
Направлениями ее развития в области адекватности и эффективности 
приспособления являются: научные и методические разработки, заинте-
ресованная администрация образовательных организаций, специально 
подготовленные педагогические кадры и другие факторы, позволяющие 
обеспечить наиболее полную самореализацию детей с особыми адаптив-
ными возможностями с учетом их потребностей.

Развитие инклюзивного образования в Российской Федерации в на-
стоящее время имеет определенную стойкую специфику в связи с тем, 
что изначально, начиная с Советского Союза, у нас была сильно раз-
вита система коррекционного образования. В связи с этим вероятным 
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преимуществом в развитии инклюзивной ориентированности каждой 
образовательной организации станет наличие специалистов, ищущих 
направления работы с детьми вне изоляционной системы. Педагоги, 
работающие на различных ступенях образования, все чаще заявляют о 
необходимости переориентации современной образовательной системы 
в соответствии с различными особыми адаптивными потребностями и 
возможностями каждого ребенка [1].

Как и любое развивающееся направление в науке, инклюзивно ори-
ентированное образование в настоящее время несет множество вопро-
сов, нуждающихся в ответах: 

– принятие ребенка с особыми адаптивными потребностями на уров-
не социума, всей образовательной системы;

– предоставление широких возможностей к самореализации детей 
с особыми адаптивными потребностями, интеграции таких детей в со-
циум;

– дальнейшее развитие ценностей инклюзии, инклюзивной культуры 
на различных уровнях развития социума;

– обеспечение равенства в детском сообществе, заключающегося не 
только в удовлетворении запросов детей с особыми адаптивными по-
требностями, но и комфортном пребывании в данной среде их нормоти-
пичных сверстников;

– развитие информационного образовательного пространства на раз-
личных уровнях;

– создание адекватных условий для образования, которые включают 
создание возможностей для полноценного сопровождения семей, имею-
щих детей с особыми адаптивными потребностями; 

– необходимость подготовки различных категорий специалистов к 
работе с детьми с особыми адаптивными возможностями. 

Необходимо не забывать о том, что главным действующим лицом 
всего образовательного процесса в инклюзивно ориентированном обра-
зовании являются дети с особыми адаптивными потребностями, каждая 
категория которых отличается своими особыми возможностями и тре-
бует к себе специального подхода. Поскольку образовательный процесс 
осуществляется в естественной адаптивной среде, при этом не должны 
быть ограничены и нормотипичные дети.

Данные вопросы целесообразно рассматривать и как направления 
инклюзивно ориентированного образования, развитие которого в насто-
ящее время имеет огромный потенциал как одна из актуальных тем в 
современной науке и практике.

Литература
1. Ахметшина И.А. Инклюзивно ориентированное образование как иннова-

ция в педагогической науке / И.А. Ахметшина // Образование и эпоха: педаго-



205

гические, экономические, философские и исторические теории и опыт: моно-
графия / И.А. Ахметшина, Т.Б. Кропочева, В.Э. Лебедев [и др.]; под общ. ред. 
проф. Н.С. Катуниной. Кн. 24. Воронеж: ВГППУ; М.: Наука: Информ, 2022. 
С. 101–111.

2. Сергеева А.И. Инклюзивно ориентированная подготовка учителей-лого-
педов в вузе / А.И. Сергеева // Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical 
Review. 2017. № 2 (16). URL: https://npo.tspu.edu.ru/fi les/npo/PDF/articles/
sergeeva_a._i._70_78_2_16_2017.pdf (дата обращения: 11.08. 2023).

3. Тимохина Т.В. Инклюзивно ориентированное образование / Т.В. Тимохи-
на // Интернет-журнал «Науковедение». 2014. № 3. URL: http://naukovedenie.ru/
PDF/153PVN314.pdf (дата обращения: 08.08. 2023).



206

ТЕХНОЛОГИИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ
ОБРАЗОВАНИИ

Универсальность использования пиктограмм
для оптимизации процесса преодоления первой

ступени образовательной вертикали: дошкольники –
первоклассники (из опыта работы)

Берсекова Лариса Борисовна,
учитель-логопед ГБОУ «Школа № 1015» (Москва) 
lara-sea-gull@mail.ru
Голованова Надежда Александровна,
учитель-логопед ГБОУ «Школа № 1015» (Москва) 
Nadin-Sofi a@mail.ru
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the practical experience of their psychological and pedagogical service in the use 
of such visual modeling techniques as pictograms and mnemotables. Special atten-
tion is paid to the specifi cs of interaction between teachers of preschool and school 
departments.
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Учите ребенка каким-нибудь пяти не-
известным ему словам, и он будет дол-
го и напрасно мучиться над ними; 
но свяжите с картинками по двадцать та-
ких слов – и ребенок усвоит их на лету. 

К.Д. Ушинский [1]

У современного педагога слово «инклюзия» больше не вызывает 
удивления. Этот процесс обучения и воспитания уже занимает доста-
точно устойчивые позиции в окружающем образовательном простран-
стве. И хотя процесс этот можно считать относительно новым, вызо-
вы, которые он ставит перед педагогами, остаются прежними. Педагог, 
реализующий инклюзивное образование, должен не только проявить 
гибкость в подходах к развитию ребенка с ОВЗ и помочь ему влиться 
в образовательную среду, но и сформировать у малыша интерес к про-
цессу обучения.

Одним из самых действенных средств, облегчающих процесс систе-
матизации и усвоения детьми нового материала, является пиктограмма. 
Напомним, что пиктограммой мы называем схематичный рисунок-знак, 
который передает важнейшие узнаваемые черты любого объекта, пред-
мета или действия. Пиктограммы повсеместно сопровождают жизнь со-
циума, поэтому, помимо той очевидной пользы, которую получает ребе-
нок, развивая свое мышление, внимание и речь, он приобретает навыки, 
необходимые для социализации в обществе. 

Наиболее широко пиктограммы, как вариант невербальной коммуни-
кации, используются следующим образом:

Во-первых, как средство временного (или даже постоянного) обще-
ния. У ребенка сохраняется желание учиться и появляется ощущение 
успешности в деятельности, в которой он испытывает затруднения.

Во-вторых, как вспомогательное средство формирования и развития 
когнитивных функций. 

В-третьих, как подготовительный этап к обучению грамоте.
В своей практической деятельности со старшими дошкольниками мы 

применяем пиктограммы еще в одном качестве – используем те же сим-
вольные знаки, которые в дальнейшем будут использоваться учителем в 
начальной школе.
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Среди этапов обучения ребенка действиям с пиктограммами можно 
выделить основные:

– уточнение понимания знака-символа;
– обучение выделению основных признаков изображения и соотнесе-

нию картинки предмета с его функцией;
– обучение конструированию фразы из пиктограмм;
– обучение созданию изображения собственного символа-знака для 

любого предмета или действия на основе личных ассоциаций.
Что же происходит, когда ребенок овладевает приемами исполь-

зования пиктограмм? Самое важное – он учится перекодировать ин-
формацию: из символов в образы, если пиктограммы были выданы 
педагогом, и, наоборот, из образов в символы, если ребенок создает 
пиктограмму сам. Таким образом происходит развитие знаково-симво-
лических функций.

Теперь переходим к мнемотехнике как одному из лучших методов, 
облегчающих запоминание и обеспечивающих логичность устной речи 
в целом. Начнем от простого к сложному:

– простейший мнемоквадрат. Это одиночное изображение, которое 
может обозначать слово, словосочетание или простое предложение;

– мнемодорожка. Это ряд картинок, по которым можно составить 
связный рассказ из нескольких предложений;

– мнемотаблица. Это условно-наглядная схема, которая служит зри-
тельным планом уже для полноценного пересказа текста или стихотво-
рения.

Необходимо учитывать, что для детей младших групп мнемотаблицы 
должны быть цветные, а для детей старшего дошкольного возраста пра-
вильно будет использовать черно-белые пиктограммы.

Изобразительные способности педагога в данном случае совершенно 
не важны. Главное, чтобы нарисованное было понятно детям. В даль-
нейшем ребенок должен научиться самостоятельно создавать мнемота-
блицы к прослушанному или увиденному на основе своих ассоциаций и 
впечатлений.

Приучая дошкольников к использованию символов и схематических 
рисунков, педагог учит наблюдать за языком и помогает увидеть связь 
слов в предложении, в тексте. У детей появляется интерес к словам, к 
общению, к слушанию, совершенствуется мыслительная и речевая дея-
тельность.

В своей практике мы постоянно используем игры с пиктограммами. 
Одна из таких игр называется «Фразовый конструктор». Данную игру 
можно проводить с дошкольниками разного возраста. Все зависит от 
правильного выбора педагога: будут цветные картинки или черно-белые; 
карточки уже будут выбраны или ребенку п редстоит сделать выбор; бу-
дет полный комплект пиктограмм или что-то будет отсутствовать (или 
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будет лишняя карточка) и т.д. Игра позволяет ребенку учиться говорить 
красивые грамотные фразы.

После того как дети научились составлять предложения с помо-
щью пиктограмм, мы предлагаем им игру «Сообразительный язычок». 
Эта игра представлена в виде пиктограмм-чистоговорок и направлена на 
развитие дикции и памяти. По пиктограммам детям очень легко запом-
нить рифмованный текст чистоговорки. Обращаем ваше внимание, что 
эта игра используется с детьми старшего дошкольного возраста. Пикто-
граммы представлены не только геометрическими фигурами, но и стрел-
ками, разными линиями, символами.

Опираясь на свой опыт, мы с уверенностью можем сказать, что с 
помощью схем ребенок гораздо легче овладевает словом или фразой и 
довольно быстро может выучить любое стихотворение. Мы такую игру 
назвали «Учим с секретом». Для разучивания каждого стихотворения 
разрабатываются своя пиктограмма, рисунки, символы. Это и есть «се-
крет». Выучить стихотворение «с секретом» вызывает большой интерес 
у воспитанников. У каждого ребенка может быть свой «секрет», если он 
сам создавал пиктограмму. С таким «секретом» ему будет легче преодо-
леть школьную ступеньку. 

Школа, как преемник дошкольного образования, конечно же, будет 
опираться на достижения ребенка-дошкольника. Мы хотим, чтобы наши 
дети как можно спокойнее перешли с одной ступени образования на дру-
гую. Для первоклассников пиктограммы играют важную роль в процессе 
обучения разным предметам. Они помогают детям легче воспринимать 
информацию, ориентироваться в текстах и решать задачи. Например, в 
предмете «Математика» пиктограммы с изображением фруктов могут 
использоваться для обучения счету и анализу данных, а пиктограммы 
с символами, стрелками и линиями помогут составить схему матема-
тической задачи и, соответственно, быстрее ее решить. Рассматривая 
школьный учебник, мы видим пиктограммы для обозначения разных 
действий. Например, изображение карандаша может означать задание – 
нарисовать, а изображение книги – прочитать. Схемы и рисунки могут 
быть также использованы для визуализации результатов и оценок. На-
пример, пиктограмма с изображением веселого смайлика может указы-
вать на положительный результат или высокую оценку, а пиктограмма 
с изображением грустного смайлика – на отрицательный результат или 
низкую оценку.

Данные примеры показывают, что пиктограммы являются универ-
сальным языком, понятным для всех, вне зависимости от возраста и 
культурных или индивидуальных особенностей. Основная цель пикто-
грамм в обучении – упрощение передачи информации.

На этапе обучения дошкольников пиктограммам мы – педагоги до-
школьного отделения встречаемся с учителями начальных классов для 
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совместного решения некоторых вопросов. Например, на таких встречах 
педагоги вместе разрабатывают определенные пиктограммы, которые 
будут использовать и дошкольные, и школьные педагоги. Конечно же, 
воспитанникам в будущем будет намного проще воспринимать информа-
цию по уже знакомым пиктограммам. И это, несомненно, большой плюс 
для обучения младших школьников.

В процессе обучения наши дети научились пользоваться схемами: 
некоторые самостоятельно могут сделать символичные зарисовки, со-
ставить наглядные планы коротких рассказов, а кому-то требуется по-
мощь в виде наводящих вопросов. Но наш опыт показывает эффектив-
ность и универсальность работы по пиктограммам с дошкольниками и 
младшими школьниками. Воспитанники, получая и анализируя новый 
материал, а также обозначая его графически (под руководством взрос-
лых), научились самостоятельности, усидчивости. У детей повысился 
интерес к обучению и появилось чувство удовлетворенности результа-
тами своего труда.

Использование в своей работе данных методов и приемов позволяет 
нам вселить в детей с ОВЗ уверенность в своих силах и сделать переход 
из дошкольного отделения в школьное более комфортным для психоло-
гического состояния не только воспитанников, но и остальных участни-
ков инклюзивного образовательного процесса.
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Инклюзия – это не просто идея, а право человека, закрепленное в 
Конвенции ООН о правах инвалидов, она подчеркивает необходимость 
полного участия в жизни общества людей с особыми потребностями, со-
хранение автономности и независимости; признает, что дети-инвалиды 
должны в полном объеме пользоваться всеми правами человека и основ-
ными свободами наравне с другими детьми. Международная Конвенция 
о правах инвалидов была принята в 2006 г. Рекомендация «Инклюзивное 
образование для детей и молодежи с ограниченными возможностями в 
школах», опубликованная в 2011 г., как результат заседания министров 
образования и культуры, создала основу для максимально возможной 
степени равноправного участия людей с ограниченными возможностями 
в образовании в Германии [2]. 

Еще в 80-х годах XX века стали открываться первые интеграционные 
группы в детских садах. С 2002 года вступил в силу закон об интегра-
ционных местах в ясельных группах [4, р. 2]. В законодательстве про-
писано, что «дети с ОВЗ должны по возможности находиться в массовой 
группе детского сада по месту жительства» [5].

После выявления нарушения слуха в результате неонатального скри-
нинга слуха (введен в 2008 г.) или дошкольного обследования слуха у 
педиатра дети быстро получают возможность слухопротезирования слу-
ховыми аппаратами или кохлеарными имплантами. С момента постанов-
ки диагноза семью сопровождают педагоги из регионального центра для 
глухих и слабослышащих (более 60 в стране). В каждом центре работает 
мобильная служба раннего вмешательства по сопровождению слабослы-
шащих и глухих детей. Педагоги проводят занятия с ребенком на дому, 
пока он не поступает в детский сад, и обучают родителей адекватному 
взаимодействию с ребенком, консультируют по вопросам нарушения 
слуха и содействуют контакту со специалистами в данном регионе (ЛОР-
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врачи, аудиологи, клиники по КИ, реабилитационные центры после КИ, 
родительские ассоциации и т.д.). 

Решение о выборе вида ДОУ и школы для ребенка с нарушением слуха 
принимают родители при поддержке сотрудников регионального центра 
для глухих и слабослышащих и педагогов службы раннего вмешательства. 
Центры поддерживают контакт и обмениваются опытом с руководителями 
детских садов и начальных школ, и решение о выборе образовательно-
го учреждения принимается исходя из потребностей каждого ребенка в 
индивидуальном порядке. Если ребенок не нуждается в особом сопрово-
ждении в детском саду для слабослышащих, то у семьи есть выбор следу-
ющих форм воспитания ребенка: в обычной или интеграционной группе 
в детском саду. Все группы являются разновозрастными: ясли посещают 
дети от 1 до 3 лет, детский сад от 3 до 6 лет. Наполняемость группы, как 
и одновременное количество педагогов на группу, прописана в законе о 
социальном обеспечении, соответственно, и в уставе ДОУ. В интеграцион-
ной группе может быть до четырех детей с ОВЗ, и по закону о социальном 
обеспечении может быть выделена ставка коррекционного педагога [5]. 
Перед зачислением ребенка в интеграционную группу детского сада/яслей 
родители проходят диагностику на ПМПК и подписывают договор с ДОУ. 
Воспитатель группы вместе с родителями заполняют опросник по всем 
аспектам развития ребенка, а также оговариваются ожидания родителей. 
Опросник «Основы индивидуальной постановки целей в рамках общего 
планирования для детей с ОВЗ» был разработан рабочей группой (9 спе-
циалистов из разных городов земли Нижняя Саксония) и представлен для 
общего использования в 2012 г. [3]. С родителями проводят индивидуаль-
ные беседы о развитии ребенка и отвечают на вопросы 1–2 раза в год, при 
необходимости – чаще.

После зачисления ребенка в детский сад педагоги мобильной службы 
продолжают сопровождать ребенка и проводят не только индивидуаль-
ные или групповые занятия, но и консультируют одногруппников ребен-
ка с нарушением слуха, воспитателей, проводят семинары для повыше-
ния информированности о нарушении слуха для педагогов учреждения. 
Темы таких встреч разнообразны: организация регулярного общения в 
малых группах в небольшой тихой комнате, особые указания по обще-
нию с ребенком, обсуждаются акустика помещения и лучшее место по-
садки ребенка при фронтальных занятиях, работа с дополнительными 
техническими средствами (например, ФМ-системами), использование 
визуальной поддержки на занятиях, сотрудничество с родителями.

Перед посещением детского сада родителям рекомендуют совместно 
с ребенком смастерить книгу опыта, в которой на соответствующем язы-
ке и с помощью фотографий, рисунков, собранных воспоминаний, биле-
тов, брошюр и т.д. записываются особые или даже повседневные пере-
живания. Педагог может использовать эту книгу, для того чтобы начать 
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разговор с ребенком. Другие дети в группе также могут узнать об опыте 
ребенка с нарушениями слуха, что побудит их обменяться идеями. В эту 
книгу также можно вклеить фотографии других детей в детском саду и 
добавить их имена. Это помогает ребенку рассказать о своем опыте. 

Успешное инклюзивное образование в начальной школе требует 
изменений в стратегиях и методах преподавания и обучения, которые 
могут быть созданы посредством дифференцированного обучения и 
дифференцированных заданий в форме открытого обучения. Это так-
же включает отмену или сведение к минимуму фронтального обучения. 
Вместо этого используется формат гетерогенных учебных групп в сво-
бодном обучении и активное участие всех учащихся, что дает каждому 
ребенку возможность получить индивидуальную поддержку на уровне 
его успеваемости и развития [6, р. 105–106]. Инклюзивные школы осо-
бенно подчеркивают важность близких, доверительных отношений и 
надежного сотрудничества с родителями своих учеников и центром для 
слабослышащих и глухих. Без активного участия родителей инклюзия 
не работает. Взаимодействие с другими школами или учреждениями, 
междисциплинарное взаимодействие также имеют решающее значение. 
Инклюзивная школа является частью своего окружения и не существует 
в изоляции [1, р. 10].

Система инклюзии работает при соблюдении следующих факторов: 
соразмерные временные и финансовые ресурсы; подготовка педагогов, 
их профессионализм; система поддержки и четкость каждого этапа, 
целей и задач, а также средств для их достижений; возможность кон-
сультации на месте специалистами извне; учет наполняемости группы; 
квалификация работников; индивидуальный подход к ребенку и семье – 
каждый развивается в своем темпе; активное участие родителей.
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Обучение в школе – непростой и важный этап в жизни каждого ре-
бенка, а у детей с нарушенным слухом он имеет свои особенности.

Традиционно готовность к школе определяется по трем основным 
параметрам – физическая, специальная (навыки и умения, необходимые 
для освоения чтения, письма, счета) и психологическая (интеллектуаль-
ная, социально-психологическая и личностная). Будущие школьники с 
нарушенным слухом должны иметь базовые уровни речевой готовности 
(звукопроизношение, лексика, фонетика, грамматика, связная речь), слу-
ховой готовности (речевой слух, фонематический слух, активный и пас-
сивный словарь), и эти функции будут продолжать развиваться у ребен-
ка в учебном процессе. Подготовка к школе должна включать развитие 
восприятия (зрительное, пространственное, окружающий мир), мелкую 
моторику и графомоторные навыки, развитие эмоционально-волевых ка-
честв и самостоятельности. Наряду с перечисленным, у ребенка, слух 
которого скомпенсирован при помощи технических средств реабилита-
ции (ТСР), должны быть сформированы дополнительные компетенции: 
уверенное пользование слуховыми аппаратами (СА) и/или кохлеарны-
ми имплантами (КИ), навыки их обслуживания; психологическая уста-
новка (мотивация) на постоянное применение своих индивидуальных 
устройств; манифестация своих потребностей (возникающих проблем) 
и стремление к коммуникации.

Основная группа специалистов, сопровождающих ребенка на этапе 
входа в образовательный процесс, состоит, как правило, из педагогов обра-
зовательного учреждения, дефектологов (сурдопедагог, логопед, психолог) 
и врача-сурдолога. Активным звеном этой междисциплинарной команды, 
помогающей ребенку на переломном моменте начала «взрослой жизни», 
должны стать родители, и это движение будет носить встречный характер.

Какие важные, но малоосвещаемые в литературе моменты в рабо-
те этой междисциплинарной команды необходимо знать и реализовать 
участникам для того, чтобы образовательная траектория ребенка с на-
рушенным слухом стала гарантированно успешной?

1. Родители, п едагоги и сам ребенок должны быть информированы об 
особенностях слуха и слухового восприятия в каждый текущий момент. 
Взросление приводит ко многим изменениям – физическим, интеллекту-
альным, психологическим, наряду с этим на ребенка оказывают влияние 
меняющиеся условия жизни и деятельности.

Возрастные изменения ребенка требуют врачебного контроля 
состояния слуховой системы (проведение процедур аудиометрии, 
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импедансометрии, коррекции настроек параметров СА/КИ). Ранний 
детский возраст – период быстрого роста уха, сопровождающегося 
изменением физических размеров и акустических параметров на-
ружного слухового прохода, именно поэтому важно продолжать по-
сещать сурдолога (не менее четырех раз в год).

Ребенок с СА/КИ на этапах подготовки к школе и начала учебы стол-
кнется с изменением привычного звукового ландшафта во многих ситуа-
циях: новые и разные помещения, большое количество учеников и разные 
педагоги, разные формы организации учебного процесса могут создавать 
трудности, влияющие на восприятие речи педагога и одноклассников (на 
уроке, на перемене, в спортивном зале, на экскурсиях и т.д.). Возникнове-
ние проблем со слушанием в сложных акустических условиях возможно 
даже у хорошо реабилитированных детей (с высокотехнологичными СА/
КИ, с адекватными настройками), что будет приводить к дополнительно-
му слуховому напряжению и когнитивным нагрузкам [7].

Обычно после 5–6 лет родители сосредоточены на подготовке ре-
бенка к школе, упор делается на речевое развитие (систематические 
занятия с сурдопедагогом, логопедом) и формирование «академиче-
ских» навыков (работа с дефектологом, нейропсихологом), а сурдоло-
гическая составляющая сопровождения ослабляется. Все специалисты 
междисциплинарной команды должны информировать родителей о 
важности посещения врача или сурдоакустика: не менее чем за полго-
да до прихода в школу ребенок должен посетить специалиста с целью 
оптимизации режимов работы СА/КИ. Что может входить в комплекс 
мероприятий?:

– правильный выбор СА с учетом меняющихся потребностей ребенка 
и с необходимыми в ближайшем будущем функциями [9];

– активация дополнительных программ и сопряжение СА/КИ со 
смартфоном, планшетом (для прослушивания музыки, аудиофайлов, для 
дистанционных занятий);

– настройки СА и КИ – работа автоматических программ, формул, 
активирование кнопок управления, отключение световых/звуковых сиг-
налов, доступ к функции 'DataLogging', позволяющей контролировать 
время использования ТСР ребенком [8]; 

– подключение новых ассистивных устройств (FM-систем, внешних 
микрофонов), которые значительно облегчат ученику восприятие речи 
педагога и снизят нагрузку; проведение обучения ребенка как самостоя-
тельного активного пользователя ТСР;

– обеспечение семей информацией о технологиях и функциях 
устройств, отвечающих уникальным потребностям и возрасту ребенка; 
о возможной (не)совместимости индивидуальных ТСР со специальными 
техническими средствами обучения, которые должна предоставить шко-
ла в рамках реализации адаптированных программ (АООП);
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– заключение о расширении перечня ТСР, рекомендованных по воз-
расту и развитию ребенку в рамках федеральных гарантий, для включе-
ния в ИПРА [2; 3];

– информирование семьи об учете рекомендаций ИПРА при разработ-
ке АООП в начальной школе и важности корректировки документа [1].

Главную роль во время обучения в школе играет слушание. Класс 
и другие помещения должны быть оборудованы так, чтобы в них мог-
ла протекать неограниченная устно-речевая коммуникация. Для детей 
важно не только то, чтобы они могли понимать, о чем идет речь, но и 
то, чтобы их слуховые усилия были не слишком большими, так как они 
не могут сохранять концентрацию в течение дня [6]. Следует организо-
вать системное взаимодействие с классным руководителем и помогаю-
щими специалистами для понимания специфики слухового восприятия 
ребенка, правильного расположения его места в классе, организации 
мероприятий по минимизации негативных акустических факторов, по 
использованию ассистивного оборудования. Все участники образова-
тельного процесса должны быть осведомлены о пользе вспомогатель-
ных устройств и стремиться обеспечить ребенка этим оборудованием в 
учебном процессе [5; 7]. 

В начальной школе происходит изменение статуса ребенка как поль-
зователя ТСР, он уже является не просто носителем СА/КИ, а становится 
«главным экспертом», – учитель с ним обсуждает вопросы работоспо-
собности СА (когда родители отсутствуют), к нему обращается и выслу-
шивает мнение сурдолог при настройке. Однако у детей могут возни-
кать ситуации нежелания использования СА/КИ, – в таком случае будет 
полезна помощь психолога (сурдопедагога, учителя), который выяснит 
причины отказа, укрепит мотивацию и посоветует ребенку наилучшие 
стратегии для улучшения коммуникации. 

2. При подготовке к школе родителям всех детей с нарушенным 
слухом следует рекомендовать прохождение психолого-медико-педа-
гогической комиссии (ПМПК), с тем чтобы оценить возможность воз-
никновения трудностей в освоении учебной программы и потребности 
в создании специальных условий. Это мероприятие необходимо как для 
детей, имеющих статус «ребенок-инвалид», так и детей, имеющих одно-
стороннее или незначительное снижение слуха. (A. Tharp установила, 
что среди школьников с минимальными нарушениями слуха 37% имеют 
трудности с академической успеваемостью, а среди их слышащих свер-
стников таковые испытывают только 3%. Потребность в индивидуаль-
ной программе обучения у обучающихся с односторонней тугоухостью в 
четыре раза выше, чем у слышащих одноклассников [привод. по: 4].) Же-
лательно, чтобы все участники междисциплинарной команды сопрово-
ждения проконсультировали семью перед посещением ПМПК, подгото-
вили подробные заключения, рекомендовали, что необходимо включать 
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в АООП, на какие нормативно-правовые акты (НПА) в сфере помощи 
людям с ОВЗ могут опираться родители в своих требованиях о специ-
альной поддержке ребенка в школе.

Большинство исследований, освещающих старший дошкольный и 
младший школьный период у детей с нарушенным слухом, рассматри-
вают вопросы в контексте речевого развития слабослышащих и глухих 
детей (Л.А. Головчиц, Э.И. Леонгард, Б.Д. Корсунская, Г.Л. Выгодская 
и др.), а также различных компонентов психологической готовности 
(А.В. Запорожец, А.А. Катаева-Венгер, Г.Л. Выгодская и др.). При этом 
значимые именно для детей этой нозологической группы вопросы уров-
ня компенсации слуховой функции, развития слухового восприятия и 
речевого слуха (Э.И. Леонгард, Е.П. Кузьмичева, Е.З. Яхнина и др.) оста-
ются вне сферы внимания при оценке готовности ребенка к школе. 

Эти важнейшие аспекты готовности ребенка, которые определяют школь-
ный образовательный маршрут и содержание коррекционно-развивающей 
работы, в большинстве случаев не находят отражения в заключениях ППк 
дошкольной организации, ПМПК и представлены лишь в медицинских 
выписках (аудиограммах) как констатация диагноза (с указанием кода по 
МКБ) с общей информацией о медико-технических реабилитационных 
решениях (слухопротезировании, операции кохлеарной имплантации 
или др.). При этом врачебные заключения также редко содержат инфор-
мацию об уровне скомпенсированности слуховой функции, обобщение 
достигнутых в реабилитации результатов, подтвержденных сурдопеда-
гогическим обследованием; далеко не всегда врач-сурдолог вписывает 
рекомендации о включении в образовательно-реабилитационный марш-
рут ребенка коррекционных специалистов.

Со стороны сурдологов-оториноларингологов и дефектологов крайне 
важным является подготовка развернутых заключений для ПМПК (а так-
же для родителей и педагогов), которые бы содержали наряду с диагно-
зом и аудиограммой информацию:

– о проведенных медико-технических мероприятиях с указанием ис-
пользуемого в текущий момент индивидуального ТСР-модели слухового 
аппарата и/или кохлеарного импланта;

– о результатах реабилитации, коррекционной работы (занятиях с 
дефектологами-сурдопедагогами, логопедами, психологами), о рекомен-
дуемом объеме этого вида помощи на ближайшую школьную ступень;

– об уровне слухового восприятия ребенка при использовании ТСР, 
возможных проблемных областях, рекомендации по поддержке здоровья 
слуха ребенка;

– рекомендации педагогам о специфике коммуникации с данным ре-
бенком, об особенностях построения взаимодействия со сверстниками;

– о рекомендуемых видах и моделях ассистивных устройств, обеспе-
чивающих доступность образовательного процесса [5].
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Почему эти пункты должны включаться в документы?
Наличие в заключениях узких специалистов подробной информации 

позволит ПМПК сформировать объективное представление о потенци-
але ребенка и оптимизировать образовательный маршрут, а педагогам 
школ – иметь картину слуховых способностей ребенка.

В рамках обсуждаемой проблематики, возможно, пришло время для 
пересмотра существующей педагогической классификации (Р.М. Бо-
скис), так как специалисты должны опираться не столько на ее крите-
рии (степень потери слуха, время потери слуха, уровень развития речи), 
сколько на текущее состояние ребенка: эффективность компенсации на-
рушений слуха, уровень слухоречевого развития в результате реабилита-
ционных мероприятий. Современное развитие медицинских технологий 
и техники позволяют скомпенсировать максимально широкий спектр по-
терь слуха. Необходимость создания нового подхода к критериям оценки 
стала очевидной с распространением государственной программы реа-
билитации с помощью кохлеарного имплантирования, которая перево-
дит человека с глухотой (по медицинскому диагнозу) в категорию слы-
шащих или с тугоухостью I–II степени. 

 Опора на существующую педагогическую классификацию в настоящее 
время препятствует внедрению современных педагогических подходов, 
специальных образовательных программ, методов обучения и воспитания.

Детям с нарушенным слухом в старшем дошкольном возрасте необ-
ходимы дополнительное внимание и помощь, развитие дополнительных 
компетенций, которые созидаются силами сопровождающей междисци-
плинарной команды, включающей членов семьи. Профессиональная под-
держка должна быть оказана всем субъектам образовательного процесса, 
от каждого участника междисциплинарной команды требуется «выход за 
рамки» своих полномочий и обязанностей, а также соблюдение принци-
пов преемственности и обмен знаниями внутри команды. Благодаря этому 
создаются условия для успешного вхождения ребенка в новый этап жизни, 
что может повысить эффективность его обучения на ступени начального 
образования, заложить фундамент для среднего и высшего образования.
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Выбор профессии является для школьников первым обязательным, 
вынужденным выбором. Причины трудностей этого выбора состоят, 
во-первых, в том, что предпочтение одной профессии всегда есть от-
каз от прочих возможных альтернатив. Не всегда понятно, какое ув-
лечение может стать профессией, а как ое останется на правах хобби. 
Также на выбор профессии оказывают влияние социальный статус се-
мьи, ее традиции и экономическое положение, мнение близких. Кроме 
того, требуется учесть, будет ли выбранная профессия востребована 
на рынке труда и что ожидает этот рынок от современного професси-
онала. Нужно учитывать повышенные требования к здоровью, предъ-
являемые некоторыми популярными профессиями [2]. В таком случае 
для обучающегося с ограничениями по здоровью выбор профессии 
становится сложным испытанием и появляется большая вероятность, 
что после обучения выпускник может остаться без работы, так как его 
здоровье не позволит ему работать в тех условиях, которые предъяв-
ляет профессия. 

Для выявления проблем, с которыми сталкиваются обучающиеся 
с инвалидностью, Ресурсным учебно-методическим центром по об-
учению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Южного федерального университета (далее – РУМЦ ЮФУ) было про-
ведено исследование образовательных потребностей абитуриентов с 
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инвалидностью и ОВЗ. В 2023 году в исследовании приняли участие 
786 обучающихся общеобразовательных школ Ростовской области и 
Краснодарского края: 379 респондентов женского пола и 407 мужского. 
Все респонденты являются обучающимися 7–11-х классов, их возраст 
от 14 до 19 лет.

В ходе анализа данных респонденты были разделены на три группы 
по признаку наличия ограничений по здоровью. Первая группа включа-
ла в себя 262 обучающихся общеобразовательных учреждений, имею-
щих справку о наличии инвалидности, вторая группа – 262 респонден-
та, имеющих статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ), и третья группа состояла из 262 школьников, не имеющих 
ограничений по здоровью.

Выбор профессии – один из самых серьезных выборов в жизни 
школьника. Человек добивается наибольших результатов, когда делает 
то, что он хочет и к чему имеет больше способностей. Именно поэто-
му важно понимать, на чем основан выбор профессии школьника и кто 
или что повлияло на принятое решение. Из первой группы респонден-
тов, имеющих инвалидность, определились с будущей профессией 36%, 
34% выбрали профессию, но не уверены в этом, и 30% не приняли реше-
ние. Из второй группы, состоящей из детей с ОВЗ, определились с про-
фессией 35%, 33% имеют сомнения в выбранной профессии и 32% не 
определились с профессией. Результаты опроса третьей группы обучаю-
щихся без нарушений здоровья показали, что 31% учащихся уверены в 
выбранной профессии, 28% сомневаются в выборе и 30% еще не опреде-
лились со своим профессиональным будущим. С помощью U-критерия 
Спирмена выявлено наличие связей между классом обучения и выбором 
профессии внутри групп обучающихся с инвалидностью (r = –0,264, при 
р = 0,01), с ОВЗ (r = –0,222, при р = 0,01) и учащихся без нарушений 
здоровья (r = –0,246, при р = 0,01). Делаем вывод, что чем меньше класс 
обучения, тем выше вероятность профессиональной неопределенности. 
Обучающиеся 9–11-х классов в большинстве случаев уже определились 
с профессией, но при этом из их числа есть доля учащихся, которые со-
мневаются в своем выборе.

Для прогнозирования успешности освоения профессиональных на-
выков школьниками важно понимать, какие факторы повлияли на выбор 
профессии. Изучая ответы респондентов, можем сделать вывод, что вли-
яние родителей, учителей и друзей является одинаковым для всех групп 
респондентов и не зависит от проблем со здоровьем. Влияние людей, 
которые понимают, чем увлекается обучающийся, знают его склонности 
и предпочтения, более позитивно сказывается на эффективности выбора 
профессии. Учителя знакомы с личностью учащегося в процессе обу-
чения и внеклассной деятельности и имеют общую картину способно-
стей ребенка. Информация о профессии должна подаваться ребенку в 
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нейтральной форме, то есть носить информационный характер, без при-
вязки личного отношения к этой профессии взрослого.

Влияние на выбор профессии оказывают не только внешние фак-
торы, но и личные мотивы, по которым школьник выбирает свою 
будущую профессию. В зависимости от направленности тех фак-
торов, на которые человек опирается, будет выбрана профессия. 
Проведя анализ ответов респондентов о личных критериях отбора 
профессии, мы видим, что для группы обучающихся с инвалидно-
стью важны соответствие увлечениям и хобби (42%), доход (29%), 
несложность получения профессии (9%), карьерные перспективы 
(8%), популярность и престиж профессии (9%), доступность получе-
ния с учетом ограничений по здоровью (1%), соответствие семейной 
традиции (2%). В группе лиц с ОВЗ ведущими мотивами являются: 
доход (37%), соответствие профессии увлечениям (31%), неслож-
ность получения (15%), популярность и престиж профессии (10%), 
карьерные перспективы (3%), соответствие семейной традиции (3%), 
доступность получения с учетом ограничений по здоровью (1%). 
Группа лиц без нарушений здоровья также отметила важными фак-
торами: уровень дохода в профессии (46%), соответствие профессии 
увлечениям (25%), несложность получения (11%), популярность и 
престиж профессии (12%), карьерные перспективы (5%), соответ-
ствие семейной традиции (1%). В ходе анализа статистических раз-
личий H-критерия Краскела – Уоллеса были выявлены статистически 
значимые различия между тремя описанными выше группами по по-
казателю критериев при выборе профессии (n = 0,000, при а = 0,05). 
Данные различия свидетельствуют о различных критериях выбора 
профессии еще на первоначальном этапе, так как мотивы профес-
сионального становления у данных групп разные. Для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья оптимальной альтернативой 
реализации личности является развитие творческих способностей, 
хобби. Так, обучающиеся с ограничениями по здоровью чаще по-
сещают дополнительные занятия по интересам, вне школьной про-
граммы, для таких детей их досуг становится средством реализации 
[1]. Можем предположить, что развитие досуга по интересам связано 
с большим вниманием родителей к данной категории детей, так как 
в случае нарушений здоровья один из родителей вынужден всегда 
находиться рядом с ребенком. При этом на этапе выбора профессии 
важно учитывать не только увлечения обучающегося, но и требова-
ния по здоровью, предъявляемые профессией, а также востребован-
ность профессии на рынке труда. Таким образом, обучающиеся без 
нарушений здоровья чаще стремятся к высоким доходам, что можно 
объяснить высокими требованиями, предъявляемыми к нынешнему 
поколению, и социальными примерами современности. 



224

Подводя итоги, делаем вывод, что готовность к выбору профессии 
не связана с нарушениями здоровья школьников, основными факто-
рами, влияющими на выбор профессии молодыми людьми, являются 
семья и учителя. Критериями выбора профессии у обучающихся с на-
рушением здоровья чаще становятся хобби и личные увлечения, а лица 
без нарушений здоровья при выборе профессии чаще ориентируются 
на доход, который может принести профессия. При этом все больший 
процент лиц с инвалидностью собирается поступать в высшее учебное 
заведение. Основной проблемой, выявленной в ходе исследования, яв-
ляется неготовность молодых людей к построению профессионального 
пути, и чаще всего это не связано с ограничениями здоровья и больше 
проявляется в низком уровне или отсутствии профориентационного со-
провождения в школе.
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В статье рассмотрены функции инклюзивной образовательной среды по 
отношению к формированию и развитию навыков социальной коммуника-
ции у подростков с ограниченными возможностями здоровья и у их свер-
стников с нормотипичным развитием; описаны результаты эмпирического 
исследования социальной изолированности и социальной коммуникации 
у подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также со-
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Одним из социально-психологических результатов пандемии 
COVID-19, продолжавшейся несколько лет во всем мире и в нашей стра-
не, можно считать отсутствие у большинства взрослого и детского насе-
ления России мотивации на установление новых и поддержание старых 
социальных контактов, что подтверждается данными научных исследо-
ваний, проведенных российскими социологами и психологами [1; 2; 3]. 
Названная выше тенденция касается социальных контактов, возникаю-
щих как в неформальных, так и в формальных условиях (например, в 
образовательном процессе образовательной организации).

Анализ научных публикаций в области коррекционной (специаль-
ной) психологии, а также практики современного дошкольного и школь-
ного дифференцированного и инклюзивного образования позволил нам 
сформулировать теоретическое предположение о том, что в условиях 
постпандемийной ситуации социально-коммуникативное развитие обу-
чающихся – детей и подростков с ограниченными возможностями здоро-
вья или особыми образовательными потребностями, для которых недо-
развитие или изменение социальной коммуникации является маркером 
вторичных социальных дефектов, также ухудшилось [2; 4].

Следовательно, с одной стороны, актуальным для теории и практики 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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и особыми образовательными потребностями является проведение эм-
пирических исследований с целью фиксации психологического статуса 
этих детей; с другой стороны, необходимы разработка и внедрение в об-
разовательный процесс обновленных коррекционных и воспитательных 
программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и особыми образовательными потребностями, направленными на пред-
упреждение и преодоление сформировавшихся недостатков социально-
коммуникативного развития как в дифференцированных, так и в инклю-
зивных условиях.

Эмпирическое исследование особенностей социальной изолирован-
ности и социальной коммуникации подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья проводилось на базе областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Центр психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи “Развитие”»; в нем при-
нимали участие пятьдесят подростков двенадцати – пятнадцати лет с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и нормальным интеллек-
туальным развитием, занимающихся в инклюзивной группе со здоровы-
ми сверстниками по дополнительной общеобразовательной программе 
«Я и мой Друг». Социальная изолированность изучалась по методике 
«Экспресс-диагностика уровня социальной изолированности личности» 
(Д. Рассел и М. Фергюссон); социальную коммуникацию оценивали по 
количеству образованных социальных связей (методика «Социометрия» 
Дж. Морено). Уровень социальной изолированности и особенности со-
циальной коммуникации измерялись дважды: начальная диагностика до 
и итоговая диагностика после включения в цикл формирующих занятий 
по дополнительной общеобразовательной программе «Я и мой Друг».

Целью дополнительной общеобразовательной программы «Я и мой 
Друг» являлось формирование и развитие навыков социальной комму-
никации подростков с ограниченными возможностями здоровья и осо-
быми образовательными потребностями в инклюзивной образователь-
ной среде за счет парного взаимодействия со сверстником в различных 
сферах совместной деятельности: спортивной, игровой, культурно-про-
светительской. «Друг» – это здоровый сверстник, который одновременно 
выполняет несколько функций – общение, поддержка, посредничество 
(по отношению к родителям или взрослым педагогам). Программа «Я 
и мой Друг» предполагала участие детей с ограниченными возможно-
стями здоровья один раз в неделю в групповом мероприятии совместно 
со всеми участниками программы и парное взаимодействие с «Другом», 
постоянно закрепленным «наставником», несколько раз в неделю по ин-
дивидуальному плану.

Приведем описание результатов эмпирического исследования. 
На начальном этапе диагностики у достаточного количества подрост-
ков с ограниченными возможностями здоровья (60%) был зафиксиро-
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ван высокий уровень социальной изолированности; средний и низкий 
уровни социальной изолированности выявлены у 20% детей с инва-
лидностью и 20% детей с ОВЗ. Высокий уровень социальной изоли-
рованности чаще встречался у подростков с более выраженными на-
рушениями опорно-двигательного аппарата, что является результатом 
проявления индивидуально-типических личностных свойств: стесни-
тельности, агрессивности, нежелания вступить во взаимодействие и 
общение и продолжить их – и «закрытым», отделенным, проживанием. 
По итогам реализации дополнительной образовательной программы 
наблюдалась положительная динамика: из 30 подростков с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата с высоким уровнем социаль-
ной изолированности на итоговом этапе осталось только пятнадцать 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, у которых уровень 
социальной изолированности не изменился, что свидетельствует о по-
ложительном влиянии инклюзивного общения в разновозрастной под-
ростковой группе. Опираясь на современные научные исследования 
в области психологии, можно утверждать, что и в начале XXI в. для 
успешной социализации подрастающего поколения необходимо вклю-
чать его в разнообразное стихийное и целенаправленное взаимодей-
ствие для формирования и развития социальных качеств.  

Изучая особенности взаимодействия участников дополнительной 
образовательной программы «Я и мой Друг», мы зафиксировали на на-
чальном этапе у 40% подростков с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата образование максимально трех социальных связей. В процессе 
реализации программы подростки с ОВЗ стали активнее взаимодейство-
вать и общаться между собой, со здоровыми сверстниками и взрослыми; 
и поэтому на итоговом этапе мониторинга у пятой части подростков с 
ограниченными возможностями здоровья выявлено от одиннадцати до 
пятнадцати образованных социальных связей, а у 80% подростков с 
ОВЗ – от шестнадцати до тридцати социальных связей, что показыва-
ет высокую степень включенности подростков с ОВЗ в разнообразные 
виды и формы совместной деятельности внутри дополнительной обра-
зовательной программы. 

Таким образом, инклюзивная образовательная среда ОГБОУ «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи “Разви-
тие”» для подростков с ограниченными возможностями здоровья соз-
дает условия для формирования и развития навыков социальной ком-
муникации на функциональном и содержательном уровнях системной 
организации.

Литература
1. Деревесникова Н.А. Социология коммуникации после пандемии / Н.А. Де-

ревесникова // Интернаука. 2021. № 7-1 (183). С. 40–42. 



228

2. Зуев К.Б. Психологические исследования, посвященные пандемии 
COVID-19 (по материалам англоязычных статей, индексируемых в WoS) / 
К.Б. Зуев // Влияние пандемии на личность и общество: психологические меха-
низмы и последствия / отв. ред. Т.А. Нестик, А.Л. Журавлев, А.Е. Воробьева. М.: 
Изд-во «Институт психологии РАН», 2021. C. 509–533. 

3. Касьянов В.В. Язык катастрофы: влияние пандемии COVID-19 на социально-
культурную коммуникацию / В.В. Касьянов, Н.Ю. Беликова, Н.Х. Гафиатулина // Гу-
манитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 2. С. 38–42. 

4. Социальные последствия пандемии COVID-19 и инклюзивность / Депар-
тамент международного и регионального сотрудничества. Счетная палата РФ. 
2020. 37 с. URL: https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-inclusion.pdf (дата обраще-
ния: 14.08.2023).

Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в рамках
школьного психолого-педагогического консилиума

Мальнова Наталья Анатольевна,
педагог-психолог МАОУ Белоярского района «Средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Белоярский» (Белоярский, Ханты-Мансийский округ – Югра)
snatamal@mail.ru
Сидорова Евгения Германовна,
педагог-психолог, учитель-дефектолог МАОУ Белоярского района
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский»
(Белоярский, Ханты-Мансийский округ – Югра)
ewg.germ@mail.ru
Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в рамках школьного психолого-педа-
гогического консилиума предполагает не только работу узких специалистов, но 
и активное участие учителей, законных представителей. В статье представлен 
практический опыт работы СОШ № 2 г. Белоярского, направленный на включе-
ние в работу консилиума всех участников образовательных отношений. 
Ключевые слова: психолого-педагогический консилиум, инклюзивное образова-
ние, сопровождение детей с ОВЗ, участники образовательных отношений и де-
ятельности, психолого-педагогическая компетентность.

Comprehensive Support for Children with Disabilities
within the Framework of the School Psychological

and Pedagogical Council
Malnova Natalya A.
Pedagogue-Psychologist of the Municipal Autonomous Educational Institution
of the Beloyarsky district ‘Secondary school № 2 of Beloyarsky’ 
(Beloyarsky, Khanty-Mansiysk autonomous region – Yugra)
snatamal@mail.ru



229

Sidorova Evgenia G.
Pedagogue-Psychologist, Teacher-Defectologist of the Municipal Autonomous 
Educational Institution of the Beloyarsky district ‘Secondary school No. 2
of Beloyarsky’ (Beloyarsky, Khanty-Mansiysk autonomous region – Yugra)
ewg.germ@mail.ru
Comprehensive support for children with disabilities within the framework of the 
school psychological and pedagogical council involves not only the work of narrow 
specialists, but also the active participation of parents (legal representatives), class 
teachers, subject teachers. The article presents the practical experience of the work of 
secondary school No. 2 in Beloyarsky, aimed at including all participants in educational 
relations in the work of the council.
Keywords: psychological and pedagogical council, inclusive education, support 
for children with disabilities, participants in educational relations and activities, 
psychological and pedagogical competence.

Инклюзивное образование с введением новых государственных стан-
дартов в 2016 г. стало неотъемлемой частью современного образования. 
От года к году увеличивается число детей с ОВЗ различных нозологий в 
школах России. Проблемы развития, воспитания, обучения и трудности 
социальной интеграции в среде детей с ограниченными возможностями 
здоровья актуальны, их разрешение становится первостепенным в мас-
совой школе и требует комплексного подхода. 

На практике многие родители (законные представители) и педагоги 
не обладают достаточным объемом знаний в вопросах развития, обуче-
ния и социализации детей с ОВЗ. Поэтому ведущую роль в инклюзивном 
обучении играет школьный консилиум.

В СОШ № 2 г. Белоярского школьный психолого-педагогический 
консилиум представлен узкими специалистами: учителем-дефектоло-
гом, педагогами-психологами, учителем-логопедом, тьюторами, со-
циальным педагогом, школьным фельдшером. Возглавляет консилиум 
председатель, занимающий должность заместителя директора и кури-
рующий вопросы инклюзивного обучения. В школе разработано поло-
жение о психолого-педагогическом консилиуме, ежегодно реализуется 
план работы. 

Цель работы консилиума: анализ и систематизация организацион-
но-управленческих, психолого-педагогических условий и механизмов, 
кадровых и финансовых ресурсов, обеспечивающих создание инклю-
зивной образовательной среды, достижение целей и задач инклюзивного 
образования в общеобразовательной организации.

Специалисты консилиума для достижения поставленной цели реша-
ют следующие задачи:

• формирование толерантного сообщества детей, родителей, персо-
нала и социального окружения;
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• создание условий для развития потенциальных возможностей 
детей с ОВЗ в совместной деятельности со здоровыми сверстника-
ми;

• организация системы эффективного психолого-педагогического со-
провождения процесса инклюзивного образования, включающей диа-
гностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, социально-
трудовое направления деятельности, в том числе в рамках сетевого 
взаимодействия с социальными партнерами;

• оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим 
детей с особыми образовательными потребностями, включение за-
конных представителей в процесс обучения и воспитания ребенка, 
формирование у них адекватного отношения к особенностям его раз-
вития, выработка оптимальных подходов к проблемам семейного вос-
питания.

Согласованность и координированность действий членов психолого-
педагогического консилиума позволяет достигать значимых результа-
тов в развитии, обучении и социализации детей с ОВЗ. Однако решить 
поставленные задачи без комплексного взаимодействия всех субъектов 
образовательных отношений было бы недостаточно эффективным. По-
этому состав психолого-педагогического консилиума не ограничивается 
только узкими специалистами. Очень важно, что каждый педагог, рабо-
тающий в школе, при необходимости принимает активное участие в его 
деятельности.

После углубленной диагностики ребенка с ОВЗ специалистами 
консилиума и определения объема и направлений психолого-педа-
гогической помощи проводится заседание, на которое приглашают-
ся его законные представители и учителя, работающие с ребенком. 
Важно всесторонне обсудить проблемы обучающегося и создать оп-
тимальные условия для его обучения, развития, социализации и ин-
теграции в общество. Соблюдая принципы конфиденциальности, до 
родителей (законных представителей) и педагогов доводится инфор-
мация о ребенке в необходимом и достаточном объеме. Совместное 
обсуждение полученных результатов психолого-педагогических ис-
следований, учет рекомендаций узких специалистов, осознание соб-
ственных ресурсов и возможностей позволяют им максимально 
включиться в процесс оказания помощи ребенку с ОВЗ. Особое 
внимание уделяется рекомендациям территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии. В результате данной деятельно-
сти вырабатывается индивидуальный маршрут обучения и развития 
обучающегося, который реализуется комплексно всеми участниками 
образовательных отношений.

Педагоги, родители (законные представители) и специалисты на-
ходятся в постоянном взаимодействии в процессе сопровождения, 
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обучения и воспитания ребенка с ОВЗ. В построенный маршрут, по 
мере необходимости, вносятся корректировки. Таким образом, раз-
работанная траектория развития, обучения и социализации обучаю-
щегося динамична и гибка.

Для того чтобы работа консилиума была максимально продуктивной, 
с участниками образовательных отношений и деятельности специали-
сты в системе реализуют мероприятия, направленные на повышение их 
психолого-педагогической компетентности.

Особое внимание уделяется работе с родителями (законными пред-
ставителями). Формирование у них заинтересованности достигается за 
счет:

• повышения компетентности в вопросах инклюзивного обучения, 
его специфики и условий реализации образовательных услуг;

• оказания всесторонней помощи по вопросам развития, обучения, 
воспитания и социализации детей с особыми образовательными потреб-
ностями;

• вовлечения родителей в образовательную, внеурочную и досуго-
вую деятельность ребенка.

Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в рамках психолого-
педагогического консилиума позволяет им получать образование в 
условиях массовой школы. В силу специфики территории в Белояр-
ском районе ХМАО – Югры отсутствуют специализированные уч-
реждения. Таким образом, обеспечивается доступность и создание 
специальных условий, обеспечивающих инклюзивное обучение де-
тей с инвалидностью и различных нозологических групп в образова-
тельной организации.

У педагогов формируется опыт обучения и сопровождения детей с 
ОВЗ различных нозологий. 

Принимая активное участие во всех значимых мероприятиях, где 
школьная среда (внеурочные и спортивно-досуговые мероприятия, 
олимпиады, экскурсии и т.п.) является инклюзивной, учащиеся СОШ 
№ 2 г. Белоярского приобретают ценный личный опыт и навыки обще-
ния, сострадания и толерантного поведения, развивая эмпатию к людям 
с ограниченными возможностями здоровья.

Повышается включенность родителей (законных представителей) в 
процесс сопровождения детей с ОВЗ в образовательной деятельности. 
Их участие в воспитании и социализации обучающихся становится бо-
лее продуктивно-результативным.

Таким образом, комплексное взаимодействие всех субъектов образо-
вательных отношений в рамках работы школьного консилиума позволя-
ет оказывать детям с ОВЗ всестороннюю помощь в их развитии, социа-
лизации, обучении и интеграции в общество.
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Критерием успешного и продуктивного человека в современном мире 
все чаще становится достижение определенного уровня общественного 
благополучия. Зачастую данная потребность предполагает активацию 
всех когнитивных, эмоциональных и физических ресурсов индивида, 
что может негативно отразиться на нервной системе и существенно вли-
ять на эмоциональный фон.

Для эффективного функционирования личности и умения взаимодей-
ствовать с социумом необходимо развитие навыков осознания, воспроизве-
дения, правильной идентификации эмоций и чувств, а также способности 
распознавать их неустойчивость за счет функции контроля мыслительных 
процессов. Подобный комплекс навыков в современном научном сообще-
стве обозначается термином «эмоциональный интеллект».

Актуальность проблемы развития эмоционального интеллекта у де-
тей дошкольного возраста вызвана тем, что в современных научных ис-
следованиях прослеживается тенденция снижения уровня отзывчивости, 
сопереживания, эмпатии у детей.
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Целью исследования служат теоретическое и экспериментальное до-
казательства возможности развития эмоционального интеллекта у детей 
старшего дошкольного возраста с помощью психолого-педагогических 
методик.

Задачи:
1) демонстрация существующей проблемы в отечественной и зару-

бежной науке;
2) разработка модели деятельности педагога-психолога по развитию 

эмоционального интеллекта в старшем дошкольном возрасте;
3) выделение компонентов эмоционального интеллекта у старших 

дошкольников;
4) создание диагностической программы и инструментария для оцен-

ки уровня развитости эмоционального интеллекта;
5) определение степени сформированности эмоционального интел-

лекта у детей 5–7 лет;
6) выражение и практическая реализация совокупности психолого-

педагогических методов модели, позволяющих развивать эмоциональ-
ный интеллект у детей 5–7 лет;

7) отражение динамики развития эмоционального интеллекта в стар-
шем дошкольном возрасте после применения выработанных методов пси-
холого-педагогической модели развития эмоционального интеллекта;

8) подготовка перечня методических рекомендаций по развитию эмо-
ционального интеллекта у детей 5–7 лет.

Проблема развития эмоционального интеллекта освещается многими 
зарубежными (Д. Гоулман, П. Сэловей, Дж. Майер, Д. Карузо, Д. Слайтер, 
Р. Стернберг, X. Вейсингер, Г. Орме и др.) и отечественными (Л.С. Вы-
готский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Г.Г. Гарскова, И.Н. Андреева, 
О.В. Хухлаева и др.) учеными.

Термин «эмоциональный интеллект» относительно недавно закре-
пился в научном сообществе. Предметом активного изучения данный 
феномен стал лишь в последних десятилетиях ХХ в. После публикации 
американскими психологами Дж. Майером и П. Сэловеем в 1990 г. ста-
тьи «Эмоциональный интеллект», высоко оцененной профессиональным 
психологическим сообществом, стало очевидно, что указанное явление 
подлежит выделению в самостоятельную область изучения [5, с. 187].

Концепция эмоционального интеллекта получила свое отражение в 
работах Г. Гарднера. Его идея существования множественного интеллек-
та послужила развитию теории о широком диапазоне возможностей че-
ловека за счет вышеуказанного свойства психики.

Модель эмоционального интеллекта по Г. Гарднеру подразделя-
ется на семь категорий: межличностный, внутриличностный, вер-
бальный, пространственный, музыкальный, логико-математический 
и телесно-кинестетический [4, с. 239].
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В отечественной психологии также изучался феномен эмоционально-
го интеллекта, и первым ученым, начавшим исследовательскую деятель-
ность в данном направлении, стал Л.С. Выготский [1, с. 25]. Существу-
ющая проблема малой изученности последовательности, устойчивости 
и характера проявления эмоционального отклика, а также включения 
эмоционального интеллекта в структуру более сложных систем стала ве-
дущим направлением исследования в области научной психологии.

А.Н. Леонтьев рассматривал взаимосвязь эмоций и интеллекта как от-
дельное направление, подлежащее изучению. Он считал недопустимым 
проведение научных исследований сознания человека без опоры на эмо-
циональную сторону психики. В своей работе «Потребности, мотивы и 
эмоции» автор пишет, что характерным свойством эмоций является «их 
умение обобщать и взаимодействовать» [2, с. 26]. Это способствует более 
точному акцентированию внимания на процессе познания индивида.

Развитие эмоционального интеллекта у ребенка является актуальной 
проблемой, поскольку единой концепции психологического сопрово-
ждения и методологического обоснования деятельности в системе до-
школьного образования не существует.

Автором статьи создана модель профессиональной деятельности психо-
лога, способствующая развитию эмоционального интеллекта у детей стар-
шего дошкольного возраста. В ней взаимодействие педагога-психолога с 
ребенком рассматривается как целостная композиция. Она состоит из струк-
турного и сущностного элементов, направленных на личностное развитие 
дошкольника. Включенность участников образовательного процесса в про-
грамму реализации модели на всех этапах ее внедрения является ключевым 
фактором успешного формирования эмоционального интеллекта в старшем 
дошкольном возрасте [3, с. 277].

Целью разработки и внедрения модели можно назвать формирование 
оптимальных условий для развития эмоционального интеллекта у ребенка.

Основными задачами служат:
1) формирование способностей к осознанному восприятию реально-

сти;
2) фиксация уровня интеллекта на начальном этапе исследования с 

целью дальнейшей коррекции;
3) развитие гармоничной личности ребенка;
4) создание условий для коллективного взаимодействия дошкольни-

ков в группе;
5) стимуляция познавательной и творческой активности;
6) развитый эмоциональный интеллект как конечный итог апробации 

модели.
В рамках проверки модели на группе детей старшего дошкольно-

го возраста автором данной работы были предложены такие методы, 
как: сказкотерапия, арт-терапия, музыкотерапия, методики релаксации, 
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дыхательные упражнения, игровые ситуации, комплекты развивающих 
картинок, демонстрирующих различные эмоции. Разрабатываемая мо-
дель может включать от 20 до 30 занятий, которые интегрированы в 
общую воспитательную и образовательную программу дошкольника. 
Длительность каждого занятия варьируется от 25 до 30 мин. Возраст-
ная группа – 5–7 лет.

С помощью еженедельных занятий у ребенка формируется понима-
ние собственных эмоций, появляются контроль, адаптивность, способ-
ность к проживанию чувств в безопасных для себя и окружающих ус-
ловиях. Также модель способствует выявлению творческого потенциала 
ребенка, стимуляции креативного мышления, образного восприятия, 
эмоциональной целостности и раскрытию ранней одаренности детей.
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Актуальность оценки качества воспитания в условиях инклюзии 

связана с государственной образовательной политикой, предусматри-
вающей к 2024 г. апробировать модель инклюзивной образовательной 
организации, которая будет включать в себя и систему оценки инклю-
зивности. При этом оценка качества педагогического процесса – крайне 
сложная задача, поскольку и теоретик, и практик сталкиваются с много-
аспектностью и многопараметральностью данного явления: необходимо 
оценивать как процесс, так и его результат. При этом критерии и показа-
тели будут различными: в одном случае оценивается процесс, организо-
ванный субъектом педагогической деятельности, в другом – те измене-
ния, которые произошли с воспитанником в результате педагогического 
(в нашем случае воспитательного) влияния. 

 Проводимый в стране в течение 10 лет Всероссийский конкурс 
«Лучшая инклюзивная школа» и попытка его организаторов определить 
однозначно критерии оценки качества воспитания в образовательной 
организации (школе, детском саду, организации профессионального об-
разования, детском оздоровительном лагере) подтверждают сложность 
их определения. Чаще всего критерии оценки сводятся к количествен-
ным показателям: при этом совершенно понятно, что воспитательная 
деятельность и ее результаты выражаются прежде всего в качественных 
изменениях в личности воспитанника. Обратимся к позициям (их двад-
цать шесть) для описания школьного опыта в инклюзии в анкетах, под-
готовленных школами – участниками вышеназванного конкурса. Среди 
них представлено несколько позиций, наиболее отражающих качество 
школьного воспитания, например: 1) вовлеченность родителей в образо-
вательный процесс, в том числе родителей обучающихся с ОВЗ; 2) уча-
стие обучающихся в жизни школы, в том числе обучающихся с ОВЗ; 
3) учет принципов инклюзивного образования в рабочей программе вос-
питания; 4) полнота охвата обучающихся с ОВЗ занятиями в рамках до-
полнительного образования. Полагаем, большинство показателей имеют 
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количественный, иногда несколько формальный характер, однако внеш-
няя оценка скорее всего и может быть именно такой. При этом внутрен-
няя (внутришкольная) оценка, основанная на самоанализе, возможно, 
и должна быть более глубокой и объективной, поскольку никто, кроме 
самой образовательной организации, в ее развитии и качестве образова-
тельной деятельности не заинтересован более, чем она сама.

Автор статьи, являясь членом жюри в номинации «Лучшая инклю-
зивная школа», полагает, что на сегодняшний день, возможно, стоит, 
оценивая функционирование школы в плане воспитания обучающих-
ся и определяя его в баллах, использовать такой вариант описания 
значимости баллов к позиции «учет принципов инклюзивного обра-
зования в рабочей программе воспитания: 1 балл – фрагментарное 
использование принципов инклюзивного образования при проекти-
ровании и реализации рабочей программы воспитания и плана воспи-
тательной работы; 2 балла – достаточно полное использование прин-
ципов инклюзивного образования при проектировании и реализации 
рабочей программы воспитания и плана воспитательной работы; 
3 балла – творческое применение принципов инклюзивного образова-
ния при проектировании и реализации рабочей программы воспита-
ния и плана воспитательной работы.

На основе использования методов теоретического исследования и 
анализа эмпирического опыта образовательных организаций нами сфор-
мулированы характеристики (показатели) качества воспитания в инклю-
зивном образовательном пространстве в соотнесении с педагогически-
ми ценностями инклюзии, описанными в исследованиях научной школы 
Института проблем инклюзивного образования МГППУ (В. Рубцов) и 
отраженными в Положении о конкурсе «Лучшая инклюзивная школа 
России» (принятие, вовлеченность, субъектность, индивидуализация, 
адаптивность, доступность среды, поддержка и индивидуальный под-
ход, вариативность).

1. Вариативность целеполагания в сфере инклюзивного воспи-
тания, связанная с индивидуальным образовательным маршрутом 
(ИОМ), подчеркивающая «штучный» характер воспитания (критерий 
вариативности).

2. Программа воспитания, представленная через инвариантные и 
вариативные модули, включает в себя такие виды (и содержание) дея-
тельности, участие в которых имеет нравственно ориентированный, до-
бротворческий характер и доступно для всех категорий обучающихся в 
системе инклюзивного образования (с ОВЗ и инвалидностью; одарен-
ных; оказавшихся в трудной жизненной ситуации и др.) (критерии до-
ступности, вариативности, адаптивности).

3. В образовательном процессе школы имеют место ситуации-со-
бытия, стимулирующие переживания, чувства, эмпатии и действия, 
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имеющие характер заботы по отношению к обучающимся с ОВЗ, что 
связано с нравственными усилиями (затратами личного времени, эмо-
циональным напряжением, самоотдачей), направленными на благо 
Другого (критерий принятия).

4. Педагоги и другие специалисты образовательной организации ис-
пользуют воспитательный потенциал инклюзивного образовательного 
пространства (в том числе ситуации совместного пребывания и жизне-
деятельности) для проявления заботы со стороны «особого» ребенка по 
отношению к нормотипичному воспитаннику.

5. Педагогическим коллективом (учителями-предметниками, 
классными руководителями, воспитателями, педагогами-психолога-
ми, дефектологами) создаются оптимальные условия для совместного 
воспитания детей с ОВЗ и их сверстников, проявления толерантности 
(критерий адаптивности).

6. Педагогическим коллективом создаются условия для такого кол-
лективообразования, где отводится значимое место для каждого ребенка 
и комфортно всем, в том числе и воспитаннику с ОВЗ (критерии под-
держки, здоровьесбережения).

7. Школьная жизнь (учебная и внеучебная деятельность) имеет со-
бытийный, личностно значимый характер для большинства участников 
воспитательного процесса, в том числе для детей с ОВЗ, что выражается 
в возможности переживания катарсиса, возможности самопрезентации, 
преодоления себя в стремлении к себе «нравственному», возможности 
получения удовлетворения от совместных нравственно ориентирован-
ных дел (критерии участия, вовлеченности).

8. Родители обучающихся с нормой развития поддерживают идею 
создания такого воспитательного пространства в школе, где в совмест-
ной деятельности будут развиваться жизненные (социальные) компетен-
ции всех обучающихся, независимо от наличия ОВЗ или других особен-
ностей (критерий принятия).

9. Материально-технические, цифровые ресурсы школы позволяют 
организовать различные виды деятельности, благодаря чему они стано-
вятся доступными для всех участников воспитательного процесса (ИКТ, 
транспорт, доступная среда и т.п.) (критерий доступности).

В завершение отметим, что научное определение позиций для оценки 
качества воспитания в инклюзивной образовательной среде не является 
процессом завершенным. Нами представлен лишь один из возможных 
вариантов выявления и описания формулировок, однозначно понима-
емых как внутренними, так и внешними «оценщиками». Он состоит в 
соответствии характеристик качественного воспитания принципам об-
разовательной инклюзии. При этом выделяемые нами характеристики 
воспитания основаны на идеях ценностно-смыслового, личностного, 
экзистенциального, ситуационно-событийного подходов к воспитанию, 
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а также на таких понятиях теории воспитания, как личность, нравствен-
ность, смыслы, ситуация, ценности, забота, толерантность, благополу-
чие, эмпатия.

Практический опыт проведения групповых занятий
по формированию жизнестойкости подростков

в инклюзивной группе
Сорокина Любовь Александровна, 
педагог-психолог ГБУ ДО Нижегородской области «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» (Нижний Новгород)
do_tsppmsp_nn@mail.52gov.ru 
В статье представлен практический опыт психолого-педагогической поддержки 
и коррекции подростков со статусом ОВЗ в группе нормотипичных сверстников, 
не имеющих особых образовательных потребностей, но входящих в группу ри-
ска, а именно подверженных негативным воздействиям со стороны социума и 
его криминальных элементов. 
Ключевые слова: адаптация, жизнестойкость, личностный подход, подросток 
с ОВЗ, нормотипичный ребенок, социализация, самопознание.

Practical Experience of Conducting Group Classes
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The article presents the practical experience of psychological and pedagogical support 
and correction of adolescents with the status of HIA in a group of normotypic peers 
who do not have special educational needs, but are at risk, namely, exposed to negative 
infl uences from society and its criminal elements.
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На данный момент в нашей стране идет процесс интеграции детей с 
ОВЗ в учебные заведения общего и дополнительного образования. Ин-
клюзивное образование предполагает организацию процесса обучения, 
при которой все дети, независимо от их физических, психических, ин-
теллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
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включены в систему образования вместе со своими сверстниками. Одна-
ко зачастую нормотипичные дети и подростки не принимают сверстни-
ков с ОВЗ, относятся к ним негативно, отвергают.

В подростковом возрасте общение со сверстниками является одной 
из основных потребностей, ведущей деятельностью этого периода и 
имеет большое значение для социализации. Подросток стремится быть 
принятым и проявлять самовыражение среди сверстников, и отвержение 
с их стороны вызывает у него серьезные психологические проблемы, 
влияет на самооценку, успешность обучения и общения.

В исследовании Н.А. Деревянкиной выявлено, что в условиях ин-
клюзивного обучения для детей с особенностями развития характерна 
уязвимость самооценки из-за постоянного сравнения их с нормативно 
развивающимися детьми, что оказывает неблагоприятное влияние на их 
эмоциональное благополучие [2]. В исследовании Т.А. Болдыревой кон-
статируется, что в условиях совместного обучения нормативно развива-
ющихся и умственно отсталых подростков возрастает напряженность 
социального взаимодействия [1].

Наш опыт проведения групповых занятий психологической поддерж-
ки и формирования жизнестойкости также подтверждает результаты вы-
шеперечисленных исследований. Так, для привлечения подростка с ОВЗ 
к участию в занятиях группового формата потребовалось от 5 до 14 ин-
дивидуальных занятий на мотивационном этапе. Изначально в боль-
шинстве случаев в центр обращался родитель с запросом социализации 
ребенка, затем педагог-психолог с учетом результатов проведенной диа-
гностики мотивировал участников к работе в группе. Следует отметить, 
что часть подростков с ОВЗ так и не согласились на групповой формат 
(7%), мотивировав свой отказ дискомфортом, неуверенностью и страхом 
отвержения со стороны сверстников. В этом случае участники продол-
жали получать индивидуальные консультации психолога, на которых он 
устанавливал контакт, создавал атмосферу безопасности и принятия че-
рез легализацию чувств и переживаний, побуждая к исследованию силь-
ных и слабых сторон личности. Также часть участников, начав занятия 
в групповом формате, периодически возвращалась в индивидуальный 
формат (2%), и часть подростков получала индивидуальные консульта-
ции параллельно с групповыми (5%).

Следует отметить, что и среди нормотипичных подростков – участ-
ников групповых занятий, также были дети, предпочитающие индиви-
дуальные занятия групповым (5%), но по причине негативного опыта 
общения в прошлом на проработку этого сопротивления психологу тре-
бовалось от 1 до 3 индивидуальных встреч, прежде чем они поступали в 
групповой формат работы.

Всего в группе насчитывалось 15 участников, из них 6 подростков с 
ОВЗ (тугоухость, аутистический спектр, нарушения зрения, дети с на-
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рушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП). В среднем подрост-
ки посещали занятия по формированию жизнестойкости на протяжении 
20 недель еженедельно. В силу особенностей здоровья у подростков 
случались пропуски занятий по причине прохождения лечения (преиму-
щественно дети с ОВЗ) и несформированности мотивационно-волевой 
сферы (нормотипичные подростки).

 Под жизнестойкостью понимается способность личности успешно 
преодолевать неблагоприятные средовые условия, демонстрируя вы-
сокую устойчивость к стрессогенным факторам, способность восста-
новиться после перенесенного стресса и быть готовым к изменениям. 
Основными компонентами жизнестойкости являются включенность 
(участие в различных видах деятельности, активность), контроль (спо-
собность взять на себя ответственность за здоровье, учебу, отношения 
и прочие сферы жизни) и готовность к риску (действовать без гарантий 
успеха, готовность к ошибкам и провалам).

Каждое занятие начиналось с приветствия и упражнений, направ-
ленных на активность, включенность в работу, знакомство с новыми 
участниками, создание доверительной и доброжелательной обстановки 
среди участников (упражнение-разминка «Печатная машинка», «Общий 
ритм», «Цвет настроения» и др.).

Первым этапом работы было формирование навыка самоисследо-
вания – способности отслеживать свои мысли и чувства, оценивать 
их конструктивность: «Карта моего внутреннего мира», «10 Я», «Мои 
роли».

На основном этапе – коррекционно-развивающем больший интерес и 
практическую пользу вызывали упражнения на развитие самостоятель-
ности и личной ответственности за свои поступки, которые предполага-
ли «взгляд в будущее», обсуждение ситуаций, где необходимо принять 
решение и спрогнозировать дальнейшее развитие событий, конструктив-
но разрешить конфликт, готовность слушать собеседника и вести диалог, 
признать возможность существования разных точек зрения и права каж-
дого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать собственную 
точку зрения и оценку событий, выполнить командную задачу (упраж-
нения «20 способов использования…», «Сплетня», «Мои цели», а так-
же коллективные упражнения на развитие навыков взаимопонимания и 
сотрудничества – написание письма, создание коллажа, участие в игре 
«Плот» и т.п.). 

В некоторых случаях подростки испытывали затруднения при вы-
полнении групповых заданий (подросток с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата при построении групповой скульптуры), тогда группа 
подстраивалась и выстраивала композицию с учетом того, как можно 
задействовать всех участников. На одном занятии, когда необходимо 
было коллективно придумать сюжет и нарисовать картину, учащийся со 
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слабым зрением продемонстрировал богатое воображение и фантазию, 
чем вызвал восхищение и одобрение участников – им осталось только 
отобразить на бумаге то, что он описал словами.

В завершение каждого занятия проводилась рефлексия и уделялось 
внимание таким вопросам, как: «Что сегодня было для Вас новым, по-
лезным, удивительным?», «Какие упражнения вызвали затруднения и 
как Вам удалось с ними справиться?», «Что Вы чувствуете после выпол-
нения данного упражнения/как изменилось Ваше настроение?», «Что 
Вы возьмете в копилку нового опыта?», «Что Вы теперь будете делать 
иначе?». На последнем занятии были подведены итоги всей проделан-
ной работы, обсуждены те знания, которые участники получили в ходе 
работы, а также ситуации, в которых они уже смогли применить полу-
ченные знания. Участники отметили, что научились смотреть на свое 
поведение со стороны, творчески подходить к разрешению проблем и 
договариваться о распределении функций в совместной деятельности. 
По наблюдению педагога-психолога участники стали чаще обращаться 
за помощью при выполнении заданий – сначала к педагогу-психологу, 
затем друг к другу (что изначально было затруднительно для них); зам-
кнутые участники стали проявлять инициативу, один из них даже взял на 
себя организацию группового чата в мессенджере.

В результате работы отмечается положительная динамика ком-
понентов жизнестойкости участников группы: вовлеченность и 
контроль – значительное повышение от низкого уровня к среднему 
и высокому соответственно, что свидетельствует об открытости но-
вому опыту, уверенности в своей возможности влиять на ситуацию, 
активной позиции в жизни; готовность к риску – незначительное 
повышение. Для диагностики на начальном и завершающем этапах 
применялась методика «Тест жизнестойкости Сальваторе Мадди» в 
адаптации Д.А. Леонтьева. 

Наш опыт подтверждает, насколько важен принцип личностного 
подхода к обучающемуся с особенностями в развитии. В процессе пси-
хологической коррекции учитывается не какая-то отдельная функция 
или изолированное психическое явление, например слабый слух или 
интеллект, а личность в целом со всеми ее индивидуальными особен-
ностями. В силу повышенной тревожности и утомляемости, беспокой-
ства, эмоциональной неустойчивости, неуверенности в собственных 
возможностях, низкой социальной приспособленности и менее успеш-
ного совладания с требованиями окружающей жизни подросткам с 
ОВЗ необходимо более длительное количество времени для усвоения 
нового социального опыта. Поэтому необходимо весьма осторожно 
вводить инклюзивное образование для сохранения условий комфорт-
ного пребывания обучающихся с ОВЗ в образовательном учреждении, 
создавая психологически комфортную среду. В обществе нормативно 
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развивающихся сверстников возможны успешное развитие и социали-
зация детей с ОВЗ.
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Консультация для родителей ребенка
с ограниченными возможностями здоровья
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Родители играют важную роль в жизни любого ребенка. Ребенок с ограниченны-
ми возможностями здоровья особенно нуждается в заботе, принятии и любви: 
иногда от этого зависит не только его здоровье, но и жизнь. Поэтому психолого-
педагогического сопровождение родителей такого ребенка имеет большое значе-
ние. Статья отражает примерное содержание консультаций: установление кон-
такта, формирование доверительных отношений, помощь в принятии ситуации, 
возможная тактика действий. Материал может быть использован как для одной, 
так и для серии консультаций. 
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, родители, консуль-
тации, ребенок с ограниченными возможностями здоровья.
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Parents play an important role in the life of any child. A child with disabilities espe-
cially needs care, acceptance and love: sometimes not only his health, but also his life 
depends on this. Therefore, the psychological and pedagogical support of the parents 
of such a child is of great importance. The article refl ects the approximate content of 
the work: the establishment of contact, the formation of trusting relationships, assis-
tance in accepting the situation, possible tactics of action. The material can be used for 
one or a series of consultations.
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«Ваш ребенок не такой, как все, его возможности ограниченны». 
Неважно, на каком этапе жизни ребенка родители это слышат, – первой 
реакцией всегда будут растерянность, непонимание, неверие. Только 
потом, позже, приходит осознание проблемы и главный вопрос: «Что 
делать?». Очень важно как можно раньше помочь родителям принять 
ситуацию, принять ребенка с его проблемой, взять себя в руки и дать 
понять, что жизнь продолжается. Представляем примерное содержание 
консультации для родителей ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья.

1. Начинаем с себя. Самое главное – ваше внутреннее спокойствие. 
Депрессия в такой ситуации – нередкий спутник родителей. На фоне 
хронической усталости достаточно мелочи, чтобы спровоцировать нерв-
ный срыв. Но ребенок чувствует состояние и настроение родителей, 
он должен видеть: мама и папа уверены в том, что все будет хорошо. 
Алкоголь и антидепрессанты – не ваши помощники, сонливость и рас-
слабленность вам противопоказаны. Из лекарств подойдут валериана и 
успокоительные травяные сборы. Не забывайте о мелочах, которые тоже 
помогают сохранить душевное равновесие и сэкономить силы: не загру-
жайте память лишней информацией, найдите время для любимого заня-
тия, высыпайтесь, правильно питайтесь.

2. Ищем помощь. Если причина – болезнь, сразу ищите хороших специ-
алистов: помогут советы друзей, знакомых, а особенно родителей, чей ребе-
нок в подобной ситуации. Самые активные родители организуют клубы вза-
имопомощи, в том числе в Интернете, где они сообщат вам много полезного. 
К тому же такое общение поможет избавиться от одиночества и ощущения 
беспомощности. Обратитесь к школьному психологу – он совместно с пе-
дагогами разработает индивидуальную программу сопровождения ребенка, 
подготовит классный коллектив. Если специалисты в школе рекомендуют 
получить заключение психолого-медико-педагогической комиссии – не от-
казывайтесь: это будет основанием для создания специальных условий об-
учения и воспитания [1]. 

3. Планируем новую жизнь. Если ситуация требует изменения при-
вычного режима, сначала подумайте об организации рабочего дня взрос-
лых членов семьи: нужно ли кому-то оставить работу или совместными 
усилиями вы справитесь, можно и нужно ли привлечь неработающих 
родственников. Затем определите режим для ребенка. Если необходи-
мы регулярные визиты к врачу, консультации, процедуры, учтите это в 
первую очередь и соотнесите со школьным расписанием. Если ребенок 
обучается на дому, обговорите его участие во внеклассных мероприяти-
ях, найдите подходящие кружки и секции, чтобы он не чувствовал себя 
исключенным из нормальной жизни. Если в семье есть другие дети, уде-
ляйте им достаточно внимания и ни в коем случае не срывайте на них 
отчаяние и усталость, поощряйте совместные занятия детей. 
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4. Знание – сила! Подберите литературу по вашей проблеме, медицин-
скую и педагогическую, внимательно читайте ее и старайтесь понять. Тог-
да у врачей и педагогов появится грамотный, толковый, заинтересованный 
и активный союзник. Заведите дневник и фиксируйте в нем предписания 
врачей, график приема лекарств и процедур, советы педагога и психолога, 
а также самочувствие и поведение ребенка. Для хороших врачей и педа-
гогов такая информация особенно важна, поскольку помогает проверить 
эффективность работы и при необходимости ее скорректировать.

5. Длительное лечение – не повод для изоляции. Если ребенку не-
обходима госпитализация, спокойно объясните, что это необходимо для 
победы над болезнью, вскоре он вернется домой. Приходите к нему еже-
дневно, в любом случае постарайтесь оставаться с ребенком так долго, 
как это позволяют больничные правила. И не обращайте внимания на 
советы, что лучше приходить к ребенку не так часто, чтобы он не плакал 
при расставании. Приносите ребенку то, что его порадует и не запреще-
но врачами. Ведите себя естественно и ровно. Если предстоит операция 
или тяжелая процедура, ваша задача – подготовить его психологически, 
но не вдаваясь в подробности. Можно сказать ребенку, что он уснет, а 
когда проснется – вы уже будете рядом с ним. Если возникнут трудности, 
врачи помогут, надо лишь немножко потерпеть. В разговоре с врачами 
будьте внимательны и не стесняйтесь задавать любые вопросы, пере-
спрашивать, уточнять, записывать. Если возможны посещения других 
людей, поговорите с педагогом – визиты одноклассников особенно по-
радуют ребенка. 

6. Позаботьтесь не только о физическом, но и о психическом благо-
получии ребенка. Люди жестоки и склонны отторгать тех, кто не похож 
на них. Ребенок столкнется с этим в школе. Не бойтесь аккуратно вме-
шаться, если видите, что ребенок не может сам справиться с насмеш-
ками, покажите ему, что он всегда может рассчитывать на вашу под-
держку. Обговорите тактику поведения с педагогами. Не накладывайте 
дополнительных ограничений: ничего страшного, если ребенок немного 
побегает, полазает на детской площадке, покатается на велосипеде или 
роликах, – это даст ему возможность почувствовать себя полноценным 
человеком. О том, что действительно запрещено, лучше рассказать дома, 
без свидетелей, не забыв при этом добавить, что скоро все или почти все 
запреты будут сняты.

7. Мелочей не бывает! Радуйтесь любому, даже маленькому дости-
жению ребенка – в школе, дома, в кружке или секции. Создавайте ситу-
ацию успеха. Вместе обращайте внимание на то, как быстро он… (идет 
на поправку, запоминает стихи, учит таблицу умножения, пишет упраж-
нение – вариантов множество). Спокойствие, радость, уверенность, ис-
кренняя похвала близкого человека зачастую способны сделать больше, 
чем усилия всех врачей и педагогов.
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Сегодня повышается интерес к институту семьи в силу ее высокой 
значимости для формирования личности ребенка и его социализации 
в обществе. Особое внимание уделяется семьям ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) в вопросах воспитания детей, 
включения их в социальные и трудовые сферы, становления детей с 
ОВЗ как активных и самостоятельных членов общества. Сложности 
в данных типах семей негативно влияют на внутрисемейный психо-
логический климат, взаимоотношения с окружающими, социальное 
благополучие семьи. Разрешение проблем интеграции людей с ОВЗ 
в общество и создание условий для их успешной и самостоятельной 
жизни предполагает помощь не только детям, но и их родителям и 
близким людям. Поэтому сегодня остро стоит проблема поддержки 
семьи ребенка с ОВЗ.

По оценкам экспертов ВОЗ и ЮНЕСКО, за последние 5 лет инвалид-
ность детей выявляется у 15% населения планеты, в России таких детей 
около 2 млн, что составляет примерно 5%. Согласно статистике Мини-
стерства просвещения, каждый год в России растет число детей с ОВЗ.

Сложившаяся обстановка обусловлена ухудшением демографиче-
ской ситуации, экологическими проблемами, социально-экономиче-
ским положением, улучшением качества диагностики и медицины, а 
также несовершенством системы взаимоотношений с семьей ребенка 
с ОВЗ [2, с. 208].

Для разрешения данной проблемы нами разработана стратегия соци-
ально-педагогического сопровождения семьи ребенка с ОВЗ на основе 
их проблем и запросов, которая внедрялась в образовательный процесс 
школы.

На основе контент-анализа имеющихся в педагогике понятий и с уче-
том идей аксиологического и деятельностного подходов [1] раскрыто 
современное понимание стратегии социально-педагогического сопрово-
ждения семьи ребенка с ОВЗ в образовательном процессе школы, которое 
заключается в целенаправленном поиске и обосновании возможностей 
и ресурсов (программно-методических, кадровых, инфраструктурных, 
партнерско-сетевых) сопровождения семьи, осуществляемых командой 
специалистов и направленных на содействие в формировании жизнен-
ных компетенций ребенка с ОВЗ посредством взаимодействия школы и 
семьи по вопросам обучения, воспитания, развития, социализации ре-
бенка с ОВЗ, а также выстраивании межличностных взаимоотноше-
ний в системах «семья-ребенок», «семья-школа», «семья-семья», «семья-
социум», «ребенок-школа», «ребенок-социум» (М. Альберт, М. Портер, 
М. Фалмер, Ф. Хедоури). 

Реализация стратегии сопровождения включает следующие этапы: 
организационно-диагностический, программно-проектировочный, оце-
ночно-коррекционный.
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1. На подготовительном (организационно-диагностическом) этапе 
осуществляются: организация и подготовка команды специалистов со-
провождения, разработка критериев и показателей уровня оптимальной 
семейной позиции, подготовка диагностического материала, выявление 
и диагностика семей ребенка с ОВЗ, нуждающихся в повышении уровня 
оптимальной семейной позиции, а именно: 

– формирование команды специалистов, участвующих в социально-
педагогическом сопровождении;

– выявление профессиональных дефицитов команды специалистов 
[3, с. 13];

– разработка критериев и показателей уровня оптимальной семейной 
позиции;

– подготовка диагностического материала для выявления уровня 
сформированности оптимальной семейной позиции;

– диагностика семей ребенка в ОВЗ, участвующих в эксперименталь-
ном исследовании;

– составление паспорта семьи.
На основе сравнительного анализа, анкетирования мы выявили про-

блемы и запросы современных семей, на основе чего выделили основ-
ные типы семей ребенка с ОВЗ.

2. Основной (программно-проектировочный) этап включает в себя 
создание и реализацию стратегии социально-педагогического сопрово-
ждения семьи ребенка с ОВЗ:

– подготовка команды специалистов по преодолению профессио-
нальных дефицитов;

– подбор командой специалистов технологий и техник сопровожде-
ния на основе полученных диагностических данных;

– разработка стратегии социально-педагогического сопровождения 
семьи ребенка с ОВЗ;

– составление маршрутных листов для каждой семьи ребенка с ОВЗ, 
участвующей в эксперименте;

– апробация стратегии социально-педагогического сопровождения 
семей ребенка с ОВЗ с учетом маршрутных листов.

На основе анализа проблем и потребностей семьи и ребенка коман-
дой специалистов сопровождения составляется программа помощи се-
мье (маршрутный лист). В программе определяются формы, методы и 
сроки работы с семьей и ребенком. В процессе выполнения составлен-
ного плана сопровождения в программу могут вноситься коррективы, 
которые также определяются командой специалистов на основе ана-
лиза динамики изменений в состоянии ребенка и семьи, происшедших 
в результате совместной деятельности специалистов и членов семьи. 
Семья ребенка с ОВЗ требует особого сопровождения, которое долж-
ны обеспечить специалисты разных профилей для учета всех сторон ее 
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жизнедеятельности. Именно родители, зная не только специфику забо-
левания ребенка, но и его настроение, привычки, предпочтения, особен-
ности поведения, могут вовремя заметить, помощь каких специалистов 
и когда может понадобиться. 

В целях выявления перспективных технологий, обеспечивающих 
повышение эффективности деятельности учреждений, социального 
обслуживания семьи и детей, расширение спектра социальных услуг и 
улучшение их качества, проводятся конкурсы на лучшие проекты по раз-
решению проблем семьи, возникших в связи с социально-экономически-
ми преобразованиями последнего десятилетия.

В зависимости от типа семьи, нуждающейся в помощи, исполь-
зуются различные технологии, цель которых – сохранение семьи как 
социального института в целом и каждой конкретной семьи в отдель-
ности. Вариативность технологий социально-педагогического сопро-
вождения семьи ребенка с ОВЗ – это разнообразие видов помощи и 
поддержки, оказываемых семьям ребенка с ОВЗ. Выбор технологий 
стратегии социально-педагогического сопровождения обусловлен на-
личием определенного вида трудностей (межличностных, педагоги-
ческих, социальных): психолого-педагогические технологии, соци-
ально-правовые технологии, медико-профилактические технологии. 
Выбранные технологии используются на каждом этапе реализации 
стратегии [4, с. 102].

На заключительном (оценочно-коррекционном) этапе проводится 
контрольная диагностика семей ребенка с ОВЗ, осуществляются анализ 
проделанной работы, систематизация и обобщение полученных резуль-
татов, уточнение выводов, оценка результатов деятельности и составле-
ние отчета.

Результатом практической работы с семьей ребенка с ОВЗ явля-
ется повышение оптимальной семейной позиции, способствующей 
формированию жизненных компетенций ребенка с ОВЗ. При необ-
ходимости работа по сопровождению может продлиться с целью до-
стижения определенных результатов. Семьи получают рекомендации 
специалистов по улучшению или поддержанию оптимальной семей-
ной позиции.

 Разработанная стратегия будет способствовать улучшению качества 
профессиональной деятельности команды специалистов при работе с 
разными типами семей, а также может использоваться  в процессе про-
фессиональной подготовки специалистов в вузах, в системах подготов-
ки и повышения квалификации педагогических кадров, для разработки 
спецкурсов при обучении специалистов школ, а также при проведении 
исследований, связанных с изучением проблем социально-педагогиче-
ского сопровождения семьи ребенка с ОВЗ, формирования жизненных 
компетенций ребенка с ОВЗ.
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В данной статье представлен опыт реализации проекта по взаимодействию об-
разовательной организации с родителями детей с ОВЗ. В ходе проекта раскрыва-
ются преимущества использования форм фольклорной арт-терапии. 
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Folklore Art Therapy as one of the Eff ective Technologies
in Working with Parents of Children with Disabilities

in an Educational Organization
Maksimovich Maria A.
Teacher-Psychologist of the State Autonomous Educational Institution of the Saratov 
region ‘Center of Education ‘Rodnik znanii’ (Engels)
mari.maksi@bk.ru
This article presents the experience of implementing a project on the interaction of an 
educational organization with parents of children with disabilities. During the project, 
the advantages of using forms of folklore art therapy are revealed.
Keywords: interaction with parents, children with disabilities, folklore-art therapy.



252

Все счастливые семьи похожи друг на друга, 
каждая несчастливая семья несчастна по-своему.

Анна Каренина. Л. Толстой [1]

Взаимодействуя с семьями, имеющими детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, мы сталкиваемся с тем, что родителям тяжело 
идти на контакт со специалистами, а специалистам образовательной ор-
ганизации сложно понять родителей. Каким же способом можно убрать 
этот барьер для оказания эффективной помощи детям с особыми обра-
зовательными потребностями. Ведь для того, чтобы полноценно и ка-
чественно оказывать образовательные услуги детям, нам необходимо 
найти и распознать в родителях партнеров по решению данного вопроса.

В работе с семьями нами была поставлена цель – коррекция нарушен-
ных межличностных отношений между родителями и детьми, а также 
повышение их социальной адаптации. Мы считаем, что эффективным 
средством достижения этой цели является фольклорная арт-терапия.

Фольклорная арт-терапия – технология, использующая народное твор-
чество в качестве средства коррекции коммуникативных затруднений и 
эмоциональных отклонений, включающая в себя такие методы, как музы-
кальная терапия, куклотерапия, цветотерапия, сказкотерапия и др.

Специалистами нашей образовательной организации был разработан 
и внедрен проект по взаимодействию с мамами детей дошкольного воз-
раста, имеющих нарушения в развитии, «Добрая мама – счастливый ма-
лыш». В рамках данного проекта с родителями были проведены мастер-
классы, психологические тренинги, куклотерапия. 

Рассмотрим основные этапы проекта: подготовительный, практиче-
ский и заключительный. На подготовительном этапе специалистами была 
подобрана и изучена литература по теме проекта. Педагоги-психологи раз-
работали опрос для родителей детей с ОВЗ на тему «Влияние форм народ-
ной педагогики на развитие ребенка», в котором родителям предлагалось 
ответить на такие вопросы: «Поете ли Вы своему ребенку колыбельные 
песни?»; «Как влияет пестование ребенка на его психическое развитие?»; 
«Играете ли Вы со своим ребенком в народные игры?» и др. Также была 
размещена информация в социальных сетях и мессенджерах образова-
тельной организации (на страницах «ВКонтакте» и «Телеграм-канале») в 
виде коротких статей о значении фольклора. Были проведены индивиду-
альные консультации и беседы с родителями.

В рамках практического этапа были проведены мастер-классы: «На-
родная пестушка для развития ребенка», «Колыбельная – пространство 
нежности»; арт-встреча по изготовлению народной куклы-оберега; игро-
тека «На завалинке» и др.

На мастер-классах мамы сочиняли и пели колыбельные песни, дели-
лись опытом и знаниями по применению детских народных игр и потешек. 
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Пропевание колыбельных песен способствовало снятию эмоцио-
нального напряжения, усталости и гармонизации внутреннего состояния 
родителя.

На встречах по куклотерапии мамам было предложено создать народ-
ную куклу-оберег. Процесс создания куклы – это исцеляющий процесс. 
Терапевтическая часть метода куклотерапии может быть направлена на 
поиск внутренних ресурсов, на повышение самооценки и самоценности. 
Большое преимущество занятий по созданию народной куклы еще и в 
том, что они имеют мотивирующий компонент, что дает силы на переос-
мысление жизни, ценностей, ориентиров. В процессе этой работы мно-
гие родители утверждают, что они внутренне меняются и начинают при-
нимать ребенка таким, какой он есть. 

На заключительном этапе была проведена совместная встреча «За са-
моваром», на которой все участники проекта делились своими впечатлени-
ями, рассказывали, с какими трудностями они столкнулись в ходе проекта 
и о том, какие изменения произошли в их отношениях с членами семьи.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что фольклорная арт-терапия в 
работе с семьями детей с ОВЗ является не только эффективной формой 
взаимодействия, которая помогает снять психологический барьер между 
родителями и специалистами образовательной организации, но и спосо-
бом принятия возможности создания счастливой жизни – как для ребен-
ка, так и для всей семьи.
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Взаимодействие с родителями детей
с ограниченными возможностями здоровья
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и стиль детско-родительских отношений
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В статье представлены результаты эмпирического исследования особенно-
стей взаимодействия родителей с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Образ ребенка, который складывается в восприятии у родителей, 
во многом определяет то, как будут проходить его социализация и развитие. 
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Цель исследования – определить особенности восприятия ребенка с ОВЗ его ро-
дителями, для того чтобы перейти к коррекционной работе. Коррекция детско-
родительских отношений начинается с осознания проблемы; данное исследова-
ние показало, что неадекватное восприятие ребенка с ОВЗ встречается у 50% 
родителей, принявших участие в исследовании. Работа с образом ребенка через 
взаимодействие с ним в специально организованных условиях помогает родите-
лям начать грамотно ему помогать, взаимодействовать с узкими специалистами, 
участвовать в определении образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ. Диа-
гностика детско-родительских отношений позволяет родителям увидеть их со 
стороны, как проявляются их контроль, требовательность, общение и эмоцио-
нальная поддержка ребенка.
Ключевые слова: образ, детско-родительские отношения, восприятие, приня-
тие ребенка.
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The article presents the results of an empirical study of the interaction between parents 
and children with disabilities. The image of the child, which develops in the percep-
tion of the parents, largely determines how the socialization and development of the 
child will take place. The purpose of the study was to determine the characteristics of 
the perception of a child with disabilities by his parents in order to move on to correc-
tive work. Correction of parent-child relationships begins with awareness of the prob-
lem, this study showed that inadequate perception of a child with disabilities occurs in 
50% of the parents who participated in the study. Working with the image of the child 
through interaction with him in specially organized conditions helps parents to begin to 
competently help him, interact with narrow specialists, and participate in determining 
the educational route for a child with disabilities. Diagnostics of parent-child relation-
ships allows parents to see them from the outside, how their control, exactingness, 
communication and emotional support of the child are manifested.
Keywords: image, parent-child relationship, perception, acceptance of the child.

Взаимодействие специалистов с родителями детей с ограниченными 
возможностями здоровья – одно из самых важных и необходимых усло-
вий для их развития и социализации. Сопровождени е и работа с родите-
лями со стороны педагогов-психологов имеют ряд трудностей, которые 
сказываются на прогрессе в развитии детей, а также на оптимальном вы-
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боре образовательного маршрута и коррекционных программ. Один из 
таких сложных моментов – это искаженный, нереалистичный образ сво-
его ребенка с ОВЗ у родителей, который мешает им увидеть перспективы 
и направления коррекционной работы или же, наоборот, предусматри-
вает массу негативных эмоций от несоответствия ребенка завышенным 
ожиданиям. Было проведено исследование, цель которого – изучить об-
раз ребенка и стиль детско-родительских отношений в семьях, воспи-
тывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Гипотеза 
исследования заключалась в предположении о том, что детско-роди-
тельские отношения в семье, воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, характеризуются преобладанием искаженного 
образа ребенка и доминирующего стиля отношения родителей к своим 
детям. Исследование проводилось с использованием таких методик, как 
диагностика родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин) и «Об-
раз ребенка» (это авторская модификация методики (рисунок человека), 
которая разработана и апробирована автором совместно с магистран-
том Н.В. Попковой). Исследование проводилось на базе инклюзивного 
детского сада МБДОУ № 16 «Колобок» г. Ульяновска. В нем приняли 
участие 10 семей, воспитывающих детей с задержкой психического и 
речевого развития в возрасте от 5 до 7 лет. 

В исследовании исходили из того, что образ ребенка – это совокуп-
ность представлений о нем, формирующихся в сознании родителя и 
проявляющихся в процессе взаимодействия с ним. Образ ребенка – это 
то, каким видят родители своего ребенка, какими чертами его наделя-
ют. Cтруктурно образ состоит не только из реальных характеристик, но 
и приписываемых ему черт, сторон, качеств. Физический образ – образ, 
который складывается на основе представлений о том, каким ребенок 
выглядит в глазах других, он представлен как комплексное единство 
его восприятий, установок, оценок, индивидуально-личностных ка-
честв. Психологический образ – подробная характеристика личност-
ных особенностей человека, состоящая из таких качеств, которых не 
видно, но можно описать (психологический портрет ребенка «глазами 
родителя»).

Стиль детско-родительских отношений – вторая исследуемая пере-
менная, сочетает в себе четыре измерения – контроль, требователь-
ность, общение и эмоциональную поддержку. По мнению А.С. Спи-
ваковской, «существуют различные типы семейных дисгармоний, 
которые доказывают сложность внутрисемейной жизни, поэтому, если 
родители обращаются к психологам по поводу состояния ребенка, это 
не значит, что “слабым звеном” семейной группы является именно 
ребенок» [1, с. 56]. Таким образом, проблема в восприятии ребенка с 
особенностями в развитии и отношение к нему есть часто психологи-
ческие проблемы самих родителей.
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Измерение родительского отношения состоит из следующих параме-
тров: «Принятие – отвержение», «Кооперация» (социальная желатель-
ность), «Симбиоз», «Авторитарная гиперсоциализация», «Маленький 
неудачник» (инфантилизация – инвалидизация) [3].

Как отмечает В.В. Ткачева, «родительская неадекватность в принятии 
ребенка с проблемами в развитии, недостаточность эмоционально-теплых 
отношений ведет к развитию у детей дисгармоничных форм взаимодей-
ствия с социальным окружением и формирует дезадаптивные характе-
рологические черты личности, поэтому в качестве доминирующих лич-
ностных тенденций у детей оказываются тревожность, агрессивность, 
отгороженность» [2, с. 8].

Родителям в исследовании предлагалось нарисовать своего ребенка и 
описать его. Критерии принятия ребенка: красивый рисунок ребенка, все 
на месте, много положительных характеристик. Критерии непринятия ре-
бенка: отказ от рисования ребенка/затруднения, ребенок без каких-либо 
частей лица и тела, преобладание негативных характеристик. 

Полученные результаты на первичном этапе исследования следую-
щие: родители обозначили личностные особенности: «добрый, забот-
ливый, отзывчивый», «он надежный», «он очень добрый», «он наивный, 
веселый», «красивый». Также были названы следующие физические ка-
чества детей: «немного неуклюжий, неаккуратный», «всегда в движении 
и в своих мыслях», «медленный», «медлительный», «несамостоятель-
ный», «непоседа, подвижный, любит танцевать и веселиться». Когни-
тивная сфера описывалась через следующие характеристики: «бывает 
сообразительный», «любит пофантазировать». При описании детей 
были названы следующие черты эмоциональной сферы: «плаксивый, 
чувствительный», «переживательный», «расстраивается по пустя-
кам», «порой бывает грустным». Также при описании детей были обо-
значены следующие коммуникативные характеристики: «слишком “в 
себе”», «неуверенный», «стеснительный», «в своих мыслях».

Наиболее значимыми для родителей оказались личностные и физиче-
ские характеристики детей. Когнитивная сфера практически не затрагива-
лась. Результаты проведенной методики показали, что нарисовали ребенка 
в полный рост 37,5%, не в полный рост 62,5%. Отсутствуют на рисунке 
ноги у 37,5%, отсутствует на рисунке часть туловища, руки, ноги у 25%. 
Это может свидетельствовать о том, что есть искажения в отношениях ро-
дителей и детей, родители не могут в полной мере понимать своих детей.

Были затруднения при рисовании и описании ребенка у 37,5% ис-
пытуемых. Они откладывали выполнение задания во времени, затруд-
нялись в подборе ребенку эпитетов. Положительные качества преоб-
ладают у 62,5% родителей, чаще отрицательными качествами своих 
детей наделяют 37,5%. Принятие ребенка демонстрируют только 50% 
испытуемых родителей. В симбиотических отношениях с ребенком с 
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ОВЗ находятся 80% родителей, большая часть опрошенных также на-
ходятся в авторитарных отношениях со своим ребенком. Все испытуе-
мые родители крайне болезненно относятся к неудачам своих детей, не 
считая их случайностью. 50% испытуемых мам видят своего ребенка в 
негативном ключе, не приспособленным к жизни и настаивают на без-
оговорочных послушании и дисциплине, испытывают часто по отно-
шению к ребенку чувства гнева, злости, раздражения. Родитель делает 
своего ребенка более младшим в сравнении с его настоящим возрас-
том, ограждает от трудных и неприятных моментов в жизни, не дает 
ему принимать решения самостоятельно, что говорит о том, что образ 
ребенка «инвалидизирован».

Вывод: полученные результаты изучения образа ребенка и стиля 
детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих ребенка с 
ОВЗ, свидетельствуют о необходимости разработки программы кор-
рекционной работы, включающей в себя занятия, позволяющие коррек-
тировать выявленные искажения в образе ребенка и стиле отношения 
родителей к своим детям с ОВЗ. Работа с восприятием образа ребенка – 
первый и важный этап.
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Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), все чаще 
выявляемый у 5–8% детей школьного возраста, относится к нейропсихо-
логическому расстройству [5]. К основным клиническим проявлениям 
СДВГ относят: дефицит (нарушение) внимания, гиперактивность, им-
пульсивность, а также проявления статико-локомоторной недостаточ-
ности [2]. СДВГ у детей начинается до 12 лет. Синдром возможно диа-
гностировать начиная с позднего дошкольного или школьного возраста. 
При этом симптомы должны быть значительно выраженны, сохраняться 
в течение 6 месяцев и приводить к нарушению функционирования ре-
бенка. Проявления СДВГ у ребенка хорошо заметны хотя бы в двух сфе-
рах (дома и в образовательной среде) [2].

Социальная и образовательная среда этого возрастного периода зна-
чительно расширяется, ребенок сталкивается с интенсивными информа-
ционными потоками. При этом ребенок с СДВГ не может справляться с 
адекватной обработкой информации, различные зрительные, звуковые, 
эмоциональные стимулы становятся для ребенка избыточными, вызы-
вая беспокойство, раздражение и агрессивность [6]. Ребенок с СДВГ 
испытывает существенные трудности в обучении, социальном взаи-
модействии – это становится актуальной проблемой самого ребенка и 
окружающего его сообщества, что требует от сопровождающих ребенка 
взрослых поиска условий и средств ее разрешения. 

Исследования норвежских ученых показывают, что коррекционно-
развивающая работа с ребенком с СДВГ наиболее эффективна не позд-
нее возраста 5–9 лет, когда его нервная система достаточно пластична и 
он еще не пострадал от негативного опыта неуспешного обучения [при-
вод. по: 4].
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На сегодняшний день высокий потенциал в развитии детей с разны-
ми образовательными возможностями и потребностями заложен в орга-
низациях дополнительного образования. Согласно Концепции развития 
дополнительного образования детей до 2030 г., одна из приоритетных 
задач – это укрепление потенциала дополнительного образования в ре-
шении задач социокультурной реабилитации детей-инвалидов, расшире-
ния возможности для освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья программ дополнительного образования по всем направлениям 
путем создания специальных условий в образовательных организаци-
ях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 
Один из принципов дополнительного образования – это клиентоцен-
тричность, обеспечивающая возможность участия в целевой модели 
путем внедрения персонифицированного финансирования. Методологи-
ческие аспекты концепции отражают направленность дополнительного 
образования на создание психологически безопасной образовательной 
среды для удовлетворения образовательных потребностей детей, разви-
тие их интегративных возможностей [1].

Каждый ребенок индивидуален, и не всегда педагогу в работе с 
детьми с ОВЗ удается достигнуть образовательных результатов, следуя 
только по заданной схеме. От педагога требуются наличие специальных 
теоретических знаний, гибкость мышления, педагогическое разнообра-
зие. Так, опыт работы с ребенком с СДВГ (мальчиком 8 лет) по допол-
нительной общеразвивающей программе «Цирковое искусство» показал 
нам, что могут возникать непредсказуемые ситуации, в которых педагогу 
необходимо быть готовым перестроить образовательный процесс, адап-
тировать его под нужды ребенка. 

Со слов мамы, мальчик ранее не посещал образовательные учрежде-
ния, не общался в группах, воспитывался дома. Начиная с первого груп-
пового занятия ребенок вел себя беспокойно, не мог сконцентрировать 
внимание на выполнении упражнений, подбегал к другим детям, садил-
ся на их коврики, залезал на стулья и подоконники. Настоятельно просил 
выключить сопровождающую занятие музыку, при этом зажимал уши. 

По результатам психолого-педагогического наблюдения мы выявили, 
что мальчик пока не готов заниматься в группе, и с согласия родителей 
он был переведен на индивидуальные занятия. Психолого-педагогиче-
ское сопровождение ребенка с СДВГ было направлено на освоение об-
разовательной программы, на развитие несформированных функций 
произвольной регуляции деятельности, процессов самоконтроля и пла-
нирования, его коммуникативных навыков. На каждом занятии педагог 
стремился решать следующие задачи:

– установить дружеский контакт с ребенком в начале занятия (встре-
тить с улыбкой, расспросить, как дела, как он себя чувствует, что нового, 
и т.д.);
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– заранее проговаривать с мальчиком алгоритм его действий (объяс-
нять конкретно, кратко и четко), сверяться с ним (понял ли он задание);

– проявлять настойчивость, требовательность выполнять упражне-
ние столько раз, сколько нужно (даже если он отвлекся);

– в случае, если ребенок проявляет нежелание выполнять задание, 
педагог предоставляет ему возможность выбора другого задания;

– в конце занятия следует проговорить с ним, что получилось особен-
но хорошо, над чем еще нужно работать и что можно выполнять дома;

– в любой ситуации педагогу стоит сохранять спокойствие [3].
Занятия с мальчиком проводились в дневное время в физкультурном 

зале, где достаточно просторно и мало отвлекающих предметов. Работа 
на занятии всегда начиналась с повторения, проигрывания с ним одних 
и тех же упражнений, с целью развития психических процессов (памяти, 
внимания, мышления) и формирования их произвольности. Так, ребенок 
мог лучше преодолевать собственные ограничения и справляться с за-
данием, при этом получал удовольствие и мотивацию к освоению следу-
ющих упражнений.

В процессе занятий приходилось преодолевать эмоциональную не-
стабильность ребенка. В начале каждого занятия при работе с предме-
тами (мяч, обруч и т.п.) и по окончании разминки он испытывал макси-
мальное волнение, видимо, сказывались его адаптация к началу занятия 
и утомление от длительной концентрации внимания при работе с под-
вижными предметами; мальчик беспокоился и проявлял признаки стра-
ха при образной импровизации (движения животных, проигрывание 
эмоций и т.п.) – ему еще сложно дифференцировать эмоции, наглядно-
образное мышление недостаточно развито. 

В ходе занятий мы выявили несколько приемов, которые позволяют 
сделать занятия более эффективными:

– выполнение упражнений лучше получается при расположении пе-
дагога и ребенка рядом, лицом к зеркалу, нежели лицом друг к другу;

– ребенок хорошо усваивает правильность выполнения упражнений, 
если следовать их четкой последовательности;

– для правильного выполнения упражнений следует разделять их на 
несколько более простых и прорабатывать постепенно;

– ребенок нуждается именно в репродуктивном воспроизведении 
упражнения, пока не воспринимая задание на слух.

В течение года отмечена положительная динамика развития мальчи-
ка: повысился уровень концентрации внимания (меньше отвлекается); 
при затруднениях выполнения упражнений он лучше справляется с эмо-
циональными переживаниями; укрепилось его физическое состояние 
(появилась гибкость спины, пластичность локтевых и коленных суста-
вов); ребенок выдерживает полное занятие 45 мин. (в начале года не бо-
лее 30 мин.); выполняет дома упражнения, рекомендованные педагогом.
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Таким образом, при работе с детьми с СДВГ уместен педагогиче-
ский подход, учитывающий индивидуальные особенности детей, их 
интегративные возможности. В организациях дополнительного обра-
зования заложен потенциал удовлетворения различных образователь-
ных потребностей детей, развития их возможностей, а также психо-
логически безопасной социализации детей с СДВГ и их интеграции в 
общество.
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Современная педагогика рассматривает семью ребенка с особыми 
образовательными потребностями (ООП) как ресурс, обладающий боль-
шим развивающим потенциалом. 

Семья заботится о ребенке с момента рождения и всю его жизнь: в 
процессе обучения и вне его, в быту и в социуме. Институт семьи об-
ладает рядом преимуществ перед другими социальными институтами: 
обеспечивает доверительную, комфортную, доброжелательную атмос-
феру; реализует индивидуальный подход к каждому члену семьи; спо-
собствует удовлетворению физических, эмоциональных, духовных, ин-
теллектуальных, социальных потребностей [1]. Семья обладает богатой 
информацией о ребенке с ООП, качественно отличающейся от той, ко-
торой владеют специалисты, составляющие мнение о нем на основании 
результатов обследования и диагноза, поведения и успеваемости. Специ-
алистам и семье важно объединить знания и возможности, для того что-
бы обеспечить «особому» ребенку благоприятные условия для развития 
и образования. 
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К сожалению, в контексте инклюзивного образования педагогический 
коллектив не имеет достаточных знаний, навыков, методов и приемов 
работы, необходимых для эффективного взаимодействия с родителями. 
Вместе с тем исследования показывают, что сотрудничество педагогов и 
родителей повышает мотивацию и успешность обучения детей с ООП, по-
ложительно сказывается на их поведении, обеспечивает более успешную 
коммуникацию. Вовлечение семьи, а точнее, степень ее вовлеченности в 
инклюзивный процесс играет решающую роль в развитии, обучении и 
воспитании «особого» ребенка [5]. В связи с этим в современном образо-
вательном процессе стало важным акцентирование внимания специали-
стов на работе не только с ребенком с ООП, но и с его семьей. 

Взаимодействие педагогического коллектива, ребенка и его семьи 
представляет собой модель, вариативность которой в каждом кон-
кретном случае зависит не только от особенностей и количества ее 
участников, но и от качества их общения. Остановимся на трех моде-
лях психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка с ООП. 
Они представляют собой своеобразную эволюцию (уровни) общения 
специалистов и семьи «особого» ребенка. Уровни отличаются различ-
ной степенью вовлеченности семьи в образовательный процесс, что 
во многом обусловлено особенностями используемых специалистами 
коммуникативных стратегий.

Присутствие характеризуется «иерархией» отношений, когда специ-
алисты выступают в роли экспертов (они «главные» в образовательном 
процессе), а родители/семья – в роли слушателей. Профессиональный 
дискурс насыщен терминами и не всегда понятен членам семьи. Сре-
ди специалистов распространена отстраненная манера общения, склон-
ность перебивать. И хотя основная цель специалистов – помочь родите-
лю «особого» ребенка осознать свою роль в деле его образования, налицо 
авторитарный стиль общения. Нередко родители не имеют возможности 
выразить свое мнение. В подобных ситуациях они чувствуют себя уяз-
вленными, приниженными, они «вне команды». Создается ситуация «мы 
и вы». Весьма распространен и другой подход: сами родители отказыва-
ются становиться членами команды психолого-педагогического сопро-
вождения, поскольку не представляют в ней свое место и роль, думая, 
что оказание помощи ребенку с ООП – дело исключительно профессио-
налов. Нередки также случаи, когда семья отрицает наличие проблемы у 
ребенка, пренебрегает рекомендациями педагогов. Общение психологов 
и педагогов с родителями ребенка с ООП в основном сводится к фор-
мальной передаче информации относительно успеваемости и поведения 
ребенка, происходит изредка, от случая к случаю, односторонне. Это 
наиболее распространенная, но наименее эффективная модель коммуни-
кации. Необходим другой уровень организации образовательной среды, 
переход к двустороннему общению.
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Участие, как модель организации инклюзивной образовательной 
среды, исключает иерархию и требует пересмотра ранее используемого 
малоэффективного стиля коммуникации. Меняется содержание профес-
сионального дискурса, структура встреч. Нередко родители «особого» 
ребенка не имеют представления, как его обучать и воспитывать, как по-
мочь ему в учебе и социализации. Поэтому основной коммуникативной 
стратегией специалистов становится обучение родителей обучающему 
поведению. Важно не только уметь говорить понятным языком, но и 
уметь слушать. Умение выслушать способствует появлению у членов 
семьи «особого» ребенка доверия к специалистам. Исследователи со-
ветуют, не критикуя, но и не проявляя равнодушия, попытаться понять 
проблемы семьи, суметь стать равными партнерами и объединить воз-
можности, знания и ресурсы. Большое значение для перехода от фор-
мального присутствия семьи в образовательном пространстве к участию 
в нем имеет наличие у специалистов таких качеств, как коммуникабель-
ность, уважение, профессионализм, умение договориться при принятии 
решений, чувство ответственности [5].

Участие, как модель организации образовательной среды, предпо-
лагает активное взаимодействие специалистов и членов семьи. Нужны 
общение и диалог: «общение в форме диалога – двусторонний про-
цесс» [2, с. 262]. Это частые посещения школы родителями, присут-
ствие на уроках, записи в дневнике, общение по телефону, по видео-
связи, посредством электронной почты, домашние визиты педагогов и 
психологов и др. Семейно-центрированный подход не ограничивается 
работой лишь с родителями «особого» ребенка. Это взаимодействие и 
с другими членами семьи։ сиблингами, бабушками и дедушками, те-
тями и дядями, а в некоторых случаях – даже с друзьями и соседями. 
Общение осуществляется в формате бесед, обсуждения конкретных 
ситуаций. Специалисты поощряют членов семьи действовать самосто-
ятельно, проявлять инициативу. Используется спиральная модель ком-
муникации։ общение между специалистами и семьей циклично, непре-
рывно, оно развивается и изменяется с течением времени [4]. В ходе 
правильно построенной коммуникативной стратегии и грамотного 
методического подхода постепенно возрастает информированность се-
мьи об образовательных особенностях и возможностях ребенка. Таким 
образом, удается достичь коррекции понимания родителями проблемы 
ребенка. Общение со специалистами способствует осознанию соб-
ственных ресурсов. Члены семьи убеждаются в необходимости делать 
что-то; делать нечто иначе, чем до сих пор; не делать чего-то, что они 
до сих пор делали [3]. Диалог между педагогами и родителями ребенка 
с ООП становится конструктивным. Меняется позиция семьи – от пас-
сивного наблюдателя к позиции активного участника образовательного 
процесса. В результате становится возможным переход на новый уро-
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вень организации образовательной среды, от модели участия к модели 
сотрудничества.

Сотрудничество специалистов и родителей характеризуется высо-
кой степенью вовлеченности семьи в образовательный процесс. Это наи-
более продуктивный уровень организации инклюзивного образования, 
сотрудничество единомышленников, у которых имеется общая позиция 
в вопросах развития и образования ребенка с ООП. Превалирует пар-
тнерский стиль общения. Члены семьи (в первую очередь родители) 
проявляют творческий подход к организации и реализации образования. 
Возникающие в процессе инклюзии проблемы разрешаются совместно. 
Активное участие семьи в коррекционно-педагогической работе имеет 
для них еще и психотерапевтическое значение. Справедливости ради 
нужно признать, что подобный уровень взаимодействия отмечается не 
так часто, однако к нему следует стремиться.

В качестве обобщения отметим следующее. Качество инклюзивно-
го образования зависит не только от профессиональных знаний и на-
выков, но и от профессионализма в общении с «особым» ребенком и 
его семьей. Решающая роль в процессе общения принадлежит специ-
алистам. Поэтому важно обучать педагогические кадры эффективным 
навыкам вербальной и невербальной коммуникации в сфере инклю-
зии на всех уровнях вузовского образования (бакалавриат, магистра-
тура, аспирантура) и на курсах повышения квалификации специали-
стов. Следует научить навыкам общения с «особым» ребенком (этому 
обучают, но недостаточно глубоко) и с его семьей (этому практически 
не обучают). Повышению результативности профессиональной комму-
никации будут способствовать написание курсовых, дипломных и дис-
сертационных работ по данной тематике, введение в учебные програм-
мы научных дисциплин, таких как «Навыки общения в педагогике», 
«Педагогическая деонтология», «Навыки общения в специальной пе-
дагогике», «Инклюзивное образование» и др. Необходима активизация 
подготовки будущих и действующих специалистов в сфере инклюзии 
для работы с семьей и через семью ребенка с ООП.
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Материнский монолог как технология развития
речи ребенка с аномальным развитием

Подосинов Владимир Николаевич,
детский психолог (педагог-психолог) МБУ «Реабилитационный центр
для детей и подростков имени А.И. Бороздина» (Новосибирск)
podosin@mail.ru
Материнский вокализ, слоговое пение, колыбельная, монолог, как техноло-
гия развития высших психический функций и коррекции поведения ребенка, 
становится наиболее актуальной в настоящее время развития современного 
общества. Материнская вербальная активность в развитии ребенка после 
3 месяцев жизни зачастую лишает ребенка колыбельных, слогового пения и 
монолога. Авторская технология более 35 лет помогает мамам стать активны-
ми участниками психокоррекционного процесса – от установки «созерцате-
ля» к установке «активного участника», исполнителя и соавтора текстового 
материала.
Ключевые слова: вокализ, монолог, материнская терапия, колыбельная, центр 
А.И. Бороздина, умственная отсталость, аутизм.

Maternal Monologue as a Technology for Developing
Speech of a Child with Abnormal Development

Podosinov Vladimir N.
Child Psychologist (Teacher-Psychologist) of the Municipal Budgetary Institution 
‘Rehabilitation Center for Children and Adolescents named after A.I. Borozdin’ 
(Novosibirsk)
podosin@mail.ru
Maternal vocalization, syllabic singing, lullaby, monologue, as a technology for the 
development of higher mental functions and correction of a child’s behavior is becom-
ing the most relevant at the present time of the development of modern society. Mater-
nal verbal activity, in the development of a child after 3 months of life, often deprives 
the child of lullabies, syllabic singing and monologue. The author’s technology has 
been helping mom to become an active participant in the psychocorrection process for 
more than 35 years, from the installation of a ‘contemplator’ to the installation of an 
‘active participant’ of the performer and co-author of the text material.
Keywords: vocalization, monologue, maternal therapy, lullaby, A.I. Borozdin center, 
mental retardation, autism.
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В первые годы жизни ребенка, после рождения, основополагающее 
влияние оказывает семейная речевая среда и ее эмоциональная окраска. 
Семья, как фактор социализации, занимает значительно более высокий 
ранг, чем детский сад, школа и другие социальные институты формиро-
вания личности, представляя собой сложную структуру и устойчивую 
систему. В процессе грудного вскармливания и дальнейшего общения со 
своим ребенком мать, как показало анкетирование, воспринимает свое 
общение с ребенком не как психотерапевт и не как специалист, «лечащий 
словом»! 

Даже в ситуации стресса мать остается матерью и не воспоминает о 
вербализованных приемах, улучающих психосоматическое состояние 
ребенка. Качественному развитию речи ребенка, начиная с дородово-
го периода (состояние беременности), помогают несколько периодов 
вербально-эмоциональной активности матери, которые можно назвать: 
«вокализ», «слоговое пение», «слоговой речитатив», «ассоциативный 
монолог», «монолог». «Детей надо учить музыке всех без исключения! 
Обучение музыке делает с нейронной сетью невероятную вещь, кото-
рая будет полезна, когда ребенок будет осваивать речь. Идет уникаль-
ная отстройка нейронной сети через восприятие музыки: эта чуть-чуть 
короче, эта чуть-чуть длиннее. Это ювелирная настройка нейронной 
сети», – об этом говорит Т.В. Черниговская, доктор биологических 
наук, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент 
РАО [3]. Продолжая эту тему профессора Т.В. Черниговской, следует 
отметить, что вокальная деятельность матери как раз создает предпо-
сылки для формирования и развития речи. Используя мотивационную 
готовность матери помочь своему ребенку, технология вербально-эмо-
ционального воздействия создает предпосылки для проникновения в 
глубины подсознания и «внедряет» понятийный ряд, формирует между 
ними ассоциативные связи. Получается, что материнский ГОЛОС, как 
речевая основа терапевтического и образовательного процесса ребенка 
с тяжелой умственной отсталостью, выступает средством образования 
и коррекции. Следовательно, используя данную технологию, можно во 
многом исправить недостатки, которые могли возникнуть уже на самых 
ранних этапах развития ребенка, и провести необходимую коррекцию 
во взаимоотношениях матери и ребенка. С помощью этой технологии 
вполне можно дать ребенку долговременную установку на здоровье, 
добро и счастье, т.е. создать мощную основу его психологической за-
щиты. «Материнская терапия» – это активная вербально-суггестивная 
деятельность матери, базирующаяся на интуитивно-научных знаниях о 
ребенке, организованная на принципах гуманистической психологии, 
имеющая цель создания предпосылок личностных изменений в ребен-
ке [2, с. 103]. Конечно, возможности восприятия ребенком материнской 
вербально-музыкальной активности, с отклонениями в развитии и в 
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норме, отличаются друг от друга. Что представляет собой ребенок с 
ОВЗ в такой технологии развития речи? Здесь уместно сказать многое 
со словом «нет» – понятийного аппарата, ассоциаций, ассоциативных 
связей между понятиями, сенсорных эталонов и т.п. Что получаем в 
результате: ЗПР, ТМНР, ОНР, УО, РАС. Однако через визуальную, ки-
нестетическую, аудиальную системы восприятия мира ребенку про-
должает поступать информация в мозг. Чем помочь ребенку, есть ли 
выход? Да, есть! Авторская технология (с 1988 г.) предлагает матери 
ребенка, на фоне музыкально-шумовой фонограммы релаксации, раз-
нообразные варианты вербального воздействия на ребенка: «вокализ», 
«слоговое пение», «слоговой речитатив», «ассоциативный монолог», 
«монолог». Высшим достижением матери в этой психокоррекционной 
работе является монолог. Собственно сам МОНОЛОГ является состав-
ной частью музыкально-шумовой фонограммы релаксации, что выво-
дит работу МАТЕРИ на более высокий, качественно новый уровень, 
чем если бы ребенок слушал голос психолога. Все встречи носят харак-
тер эмоциональных переживаний матери. Социальный прессинг и лич-
ностные качества их самих тормозят стартовую творческую деятель-
ность. С первого периода работы и до предпоследнего мать работает в 
режиме выплеска эмоциональных переживаний, что позволяет набрать 
наибольший объем текста, который войдет в текст монолога. В данной 
ситуации, когда он контролируется сознанием, роль матери в органи-
зации психокоррекции особенно велика. Работая с матерью над моно-
логом, мы за основу взяли теоретические принципы психотерапевтиче-
ской работы К. Роджерса. В процессе многоэтапного периода работы 
она постепенно приходит к САМООТКРЫТИЮ о своем личностном 
участии в этой работе и личной ответственности за результаты, даже 
если эти результаты будут только теоретическими.

При планировании стратегической линии в работе с матерью мы 
разделяем работу на два больших взаимозависимых этапа, каждый из 
которых делится на многие периоды. Адаптационный (подготовитель-
ный) имеет целью изучение матери и ребенка как непосредственно, 
так и через опосредованную форму: изучаются автобиографические, 
анкетные данные, продуктивные виды деятельности ребенка и т.д. 
Программа-минимум создает предпосылки для проведения основной 
работы с ребенком. Важно удерживать в поле зрения весь ход собы-
тий и оперативно выстраивать тактическую сторону работы. Про-
ведение основного занятия с ребенком – это самое кратковременное 
занятие, по сравнению с подготовительным и послеэксперименталь-
ным периодами работы. По мере ответственности заключительный 
или постэкспериментальный период является самым ответственным, 
самым напряженным и непредсказуемым, самым продуктивным в де-
ятельности самого ребенка. Конструирование монолога – это творче-
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ский процесс, и мамы это осознают, но работу по «придумыванию» 
текста они (мамы) в основном тормозят из-за малого опыта публично-
го философствования на темы любви и семьи в домашней обстановке. 
На первом и последующих занятиях оговариваются слова, затем сло-
восочетания, потом фразы и предложения.

Следующий этап – это конструирование монолога, и здесь от мамы 
многое зависит, очень часто они переделывают то, что сделали ранее. 
Очень часто «переделывание» длится весь терапевтический период, под-
сказывая психологу, что мамы в поиске разрешения внутренних проблем. 

В заключительный период «сдачи» текста монолога мамы с радостью 
вдруг видят, что изменения начались у ребенка в лучшую сторону. Со-
единяя монолог и музыкально-шумовую фонограмму релаксации, соз-
данную при участии матери, последняя, видя конечный продукт своей 
терапевтической деятельности, понимает ее значимость и начинает фор-
мировать занятия по использованию этой технологии. Однако спешить 
нельзя. Монолог матери – переживаемое внутреннее психоэмоциональ-
ное состояние, воплощенное в собственной речи, обращенной к субъек-
ту общения для создания предпосылок для личностных изменений как 
матери, так и ребенка. Мать сама конструирует все предложения своего 
монолога – от слов в предложении до последовательности предложений 
(и расстановки пауз)!

В начале века известный психоневролог Владимир Михайлович 
Бехтерев (1857–1927) начал изучать влияние музыки на организм че-
ловека. Ученый пришел к выводу, что музыка может избавлять от уста-
лости и заряжать человека энергией, положительно влиять на системы 
кровообращения и дыхания. По инициативе В.М. Бехтерева в России 
в 1913 г. был основан Комитет по исследованию музыкально-терапев-
тических эффектов, в который вошел ряд видных врачей и представи-
телей музыкального мира. Специальные исследования С.С. Корсакова, 
В.М. Бехтерева, И.М. Догеля, И.М. Сеченова, И.Р. Тарханова, Г.П. Ши-
пулина и др. выявили положительное влияние музыки на различные 
системы организма человека: сердечно-сосудистую, дыхательную, 
центральную, нервную. Важными стали выводы о том, что отрица-
тельные эмоции (страх в первую очередь) блокируют функции коры 
головного мозга, что приводит к потере ориентировки человека в окру-
жающей среде и может стать причиной его смерти. Положительные же 
эмоции от общения с искусством оказывают лечебное воздействие на 
психосоматические процессы, содействуют психоэмоциональному на-
пряжению человека, мобилизуют его резервные силы, обусловливают 
его творчество во всех областях искусства, науки и всей жизни в целом. 
Именно эти выводы отечественных ученых легли в основу научного 
обоснования использования искусства в коррекционной работе с взрос-
лыми пациентами и детьми [1].
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Участвуя в такой психокоррекционной работе вместе с психологом, 
мама знакомится с основами психотерапевтической работы, сама пробу-
ет быть исполнителем (суггестологом) этой технологии. Голосовые  ха-
рактеристики матери, слышанные еще внутриутробно, содержательная 
речь и музыкально-шумовая фонограмма релаксации создадут предпо-
сылки мозгу для восприятия звуковых основ и форм речи.
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В российском образовании активно происходят системные измене-
ния, направленные на обеспечение доступности среднего профессио-
нального образования и профессионального обучения для детей с инва-
лидностью и  ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
Сегодня получение качественного профессионального образования 
людьми с инвалидностью и ОВЗ является одним из неотъемлемых ус-
ловий успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 
жизни общества, значительно расширяет их возможности для професси-
онального самоопределения и последующего трудоустройства.

В бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический 
колледж» особое внимание уделяется решению вопросов, связанных с 
обучением и воспитанием студентов с инвалидностью и ОВЗ, их соци-
альной поддержкой.

С 2017 года ежегодная средняя численность обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ составляет 32,2 человека от общего количества 
обучающихся Советского колледжа по таким нозологическим груп-
пам, как: нарушение функции зрения – 3%; нарушение функций 
верхних и нижних конечностей – 5%; нарушения функций эндо-
кринной системы и метаболизма – 3%, нарушение интеллекта – 3%, 
легкие ментальные нарушения – 7%.

Согласно Конституции РФ, Федеральному закону от 29 декабря 
2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-
ному закону от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Государственной программе 
«Доступная среда», на базе колледжа разрабатываются и успешно реа-
лизуются адаптированные программы с учетом нозологических групп 
поступивших абитуриентов. Своевременно оказывается комплекс ус-
луг по социальному, психолого-педагогическому и реабилитационному 
сопровождению.
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Если у этих студентов имеется документ, подтверждающий нужда-
емость в дополнительных условиях для успешного обучения (справка 
МСЭ, программа ИПРА, свидетельство об образовании), на основании 
чего они получают среднее профессиональное образование в доступных 
для них условиях, созданных на базе БУ «Советский политехнический 
колледж», то как быть с абитуриентами, которые обучались в школе по 
адаптированной основной общеобразовательной программе основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития и 
имели статус «обучающийся с ОВЗ» на основании заключения ТПМПК 
Советского района города Югорска?

Год от года отмечается увеличение количества детей с ЗПР и умствен-
ной отсталостью, получающих образование в условиях массовой школы. 
Так, в рамках межведомственного взаимодействия с Управлением обра-
зования администрации Советского района по вопросу организации по-
лучения начального и среднего профессионального образования детьми, 
обучающимися по основным адаптированным программам для детей с 
ЗПР и умственной отсталостью, представляется ежегодный прогноз ко-
личества выпускников 9-х классов данной категории: 2021/22, 17 ч. – 
ЗПР, 4 ч. – УО; 2022/23, 23 ч. – ЗПР, 7 ч. – УО; 2023/24, 23 ч. – ЗПР, 
12 ч. – УО, и это только по Советскому району, обучающиеся поступают 
и из других регионов, областей России. 

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях для детей 
с ЗПР и умственной отсталостью предусмотрен федеральный государ-
ственный образовательный стандарт основного общего образования, 
который обеспечивает вариативность содержания образовательных про-
грамм основного общего образования, возможность формирования про-
грамм основного общего образования, различного уровня сложности и 
направленности с учетом образовательных потребностей и способно-
стей обучающихся, включая детей с ОВЗ. 

Данная программа погружает детей с ЗПР и умственной отсталостью 
в благоприятные условия среды, в ситуацию успеха, при этом недоста-
точно развивает их интеллектуальные, познавательные способности, 
оставляя их ниже уровня сверстников. Что в итоге дает эта ситуация 
успеха? Адаптацию? Если ребенок обучается в классе, где максимум 12 
человек и организуется индивидуальное сопровождение, может ли счи-
таться социальная адаптация успешной? 

При поступлении в колледж у таких детей в аттестате не прописано, 
что они обучались по адаптированной основной общеобразовательной 
программе, оценки намного лучше, чем у среднестатистического нормо-
типичного ученика, который, например, обучается средне, на «3», «4», 
иногда «5», и в итоге у обучающегося с ЗПР средний балл выше! 

Родители, окрыленные успехом сдачи «экзаменов», отличным атте-
статом, верой в то, что ребенок абсолютно здоров, подают документы 
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на обучение по основным профессиональным образовательным про-
граммам среднего профессионального образования. При поступлении в 
колледж родители в основном скрывают статус ребенка с ОВЗ. 

У подростков с ЗПР в первом полугодии обучения по результатам 
первой промежуточной аттестации выявляются трудности в освоении 
образовательных программ и социальной адаптации. 

При выявленных трудностях обучающийся направляется на психолого-
педагогический консилиум колледжа, на котором обследуется специали-
стами ППк. В условиях ППк выявляется, что данный студент ранее имел 
статус ОВЗ и обучался по адаптированной основной общеобразовательной 
программе. 

Основные сложности в адаптации у обучающихся с ЗПР – это дли-
тельное нахождение в большом коллективе (в основном такие дети обу-
чались в маленьком классе, в колледже приходится обучаться с 25 обуча-
ющимися), появляются головные боли, связанные с шумом, возникают 
трудности в коммуникации со сверстниками, они часто становятся от-
верженными. 

Основной контингент поступающих с ЗПР мужского пола, выбира-
ют технические профессии: «Мастер по ремонту и обслуживанию авто-
мобилей», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей», «Машинист лесозаготовительных и трелевоч-
ных машин» и т.д., которые предполагают получение водительских прав. 
В связи с особенностями интеллектуальной деятельности такие обуча-
ющиеся не могут получить медицинское заключение к управлению 
транспортным средствам, что ведет их к неосвоению профессионально-
го модуля с последующим отчислением. Но такие студенты успешны в 
освоении модулей обслуживающего направления, например: «Текущий 
ремонт различных типов автомобилей». 

Обучающиеся по профессии «Повар-кондитер» более успешны в ос-
воении профессиональных навыков и компетенций на практических за-
нятиях в условиях мини-групп и в ситуациях, когда имеют возможность 
индивидуального сопровождения мастера производственного обучения. 

Ввиду особенностей интеллектуальной и нервной системы такие обуча-
ющиеся не могут в обычном темпе здорового ребенка осваивать профес-
сиональные навыки, им требуется больше времени и индивидуальное 
сопровождение, а в системе среднего профессионального образования 
не предусмотрена адаптированная программа для обучающихся с ЗПР, 
которая бы обеспечивала вариативность содержания профессиональных 
программ среднего образования, возможность выбора моделей с учетом 
профессиональных образовательных потребностей и способностей обуча-
ющихся, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

Профессиональная успешность обучающихся с задержкой психиче-
ского развития в условиях СПО и дальнейшая профессиональная адап-
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тация будут эффективны в рамках межведомственного взаимодействия 
ППк общеобразовательных школ, колледжа, управления образования, 
отвечающих за образование детей с ОВЗ, предварительной профориен-
тации, продуманного профессионального маршрута с учетом индивиду-
альных особенностей.
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Введение

На современном этапе развития системы образования, в том чис-
ле высшего образования, как профессионально-ориентированной 
системы, ярко выражена тенденция использования инклюзивности 
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(инклюзии) во всех сферах ее проявления. Как верно подметила 
С.В. Алехина [3, с. 6], сама по себе «…идея инклюзии подразуме-
вает, что… сама система должна быть готова к включению любого 
ребенка». С данным постулатом трудно не согласиться, тем более 
что в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» прямо прописана необходимость «…равного доступа к об-
разованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» 
[1]. К величайшему сожалению, именно из-за достаточно большого 
разнообразия этих самых образовательных потребностей и индиви-
дуальных возможностей самих обучающихся существует проблема-
тика структурирования возможных подходов и технологий примене-
ния двигательной активности в рамках здоровьесберегающего блока 
базовых практико-ориентированных дисциплин, формируемых уни-
версальных компетенций обучающихся студентов. Исходя из этого, 
в данной аналитической статье предпринята попытка осмысления 
парадоксов инклюзии в физкультурно-спортивной деятельности 
студентов вузов и поиска возможностей для их преодоления.

Соматическое здоровье студентов вузов с особыми 
образовательными потребностями

Безусловно, соматическое здоровье студентов зависит от достаточ-
ного количества факторов, немаловажным из которых является культу-
ра их двигательной активности – физическая культура личности. Тем 
не менее проведенные исследования группы авторов [7] предъявляют 
нам результаты достоверно неутешительные – и в мировом сообще-
стве стран, и в Российской Федерации соматическое здоровье имеет 
тенденцию к ухудшению, независимо от того, имеют студенты особые 
образовательные потребности или нет. Более того, при сравнении соб-
ственных данных с аналогичными [8, с. 7] студенты из-за изменения 
условий образовательной среды в период обучения (стресс, нагрузки 
физические и интеллектуальные, нерегулярное, некачественное пи-
тание и т.д.) с каждым семестром все больше предъявляют жалобы к 
состоянию собственного здоровья. В той же работе отмечаются и ухуд-
шающиеся референсные значения здоровья поступающих первокурс-
ников с хроническими патологиями. Отдельной обширной статистики 
по динамике соматического здоровья студентов с особыми образова-
тельными потребностями на данный момент найдено не было, однако 
методом интерполяции можно с достаточной уверенностью утверж-
дать, что вышеозначенная тенденция ухудшения вполне возможна и в 
большой степени вероятна. Более того, представляется весьма затруд-
нительным констатировать этот факт именно из-за очень большого раз-
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нообразия образовательных потребностей и индивидуальных возмож-
ностей данного контингента обучающихся.

Инклюзия в физкультурно-спортивной деятельности
студентов вузов

Общеизвестным фактом является то, что терминологически «ин-
клюзия – это включение», то есть мультиаспектное, автономное, равно-
правное взаимодействие в процессе образования – формальное и не-
формальное [6]. Однако же А.В. Агеевец с соавт. [9] отмечает, что в 
большинстве российских вузов занятия по практической физической 
культуре проходят «по старинке», с результирующей составляющей в 
виде контрольных нормативов (ГТО, спортивно-специальных, профес-
сионально-специальных и т.д.). Как отмечают авторы [9, с. 14], из-за 
некоторого методического вакуума многие вузы «…практические за-
нятия по физической культуре… поспешили перевести частично или 
полностью в разряд самостоятельной работы…». Возникает законо-
мерный вопрос: тогда каким образом возможно применить инклюзию 
в физкультурно-спортивной деятельности студентов вузов, если сами 
студенты, имеющие или не имеющие особых образовательных потреб-
ностей, атомизируются в индивидуальной работе? Более того, к сожа-
лению, согласно тому же Федеральному закону «Об образовании» [1, 
п. 5, 7], единой системы применения инклюзии не существует, а про-
фессорско-преподавательский состав профилирующих кафедр вправе 
использовать дифференциацию студентов по четырем функциональ-
но-нозологическим группам, что ввиду не всегда достаточного уровня 
профессиональной подготовки или мотивации способствует даже ис-
ключению студентов с особыми образовательными потребностями из 
практической, не то что инклюзивной, физкультурно-спортивной дея-
тельности [7], замене ее на реферативное или теоретическое, самосто-
ятельное изучение аспектов лечебной физической культуры, связанных 
с наличествующими у студентов отклонений в состоянии здоровья. 
Данная проблема, по нашему мнению, в достаточной степени сужает 
возможности создания и развития «…инклюзивной культуры в образо-
вательном сообществе…» [3, с. 7] просто потому, что взаимодействия 
«преподаватель-студент» в одной из самых энергоемких дисциплин 
высшего образования не происходит – не создаются ценностные ори-
ентации студентов на здоровый образ жизни, их аксиологический и 
праксиологический опыт [4], рефлексия на него [5].

В общепедагогической практике существует большое количе-
ство педагогических технологий, которые могут быть использова-
ны (и используются) в практическом применении с использовани-
ем инклюзии [7]. Это и технологии компетентностного освоения, 
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и корригирующие когнитивные технологии, и социально ориентиру-
ющие технологии, даже инклюзивно-достиженческие. Все представ-
ленные технологии могут быть и должны использоваться в обширном 
пространстве физкультурно-спортивной деятельности студентов с 
особыми образовательными потребностями. К сожалению, практи-
ко-ориентированность и обширность педагогического потенциала 
технологий к реализации, в совокупности с большим количеством 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивиду-
альных возможностей самих студентов, приводят к вопросу о мате-
риально-техническом обеспечении образовательного процесса в до-
статочной мере – адаптированные спортивные базы и оборудование, 
достаточно специфичное и дорогое; квалификация профессорско-пре-
подавательского состава профилирующих кафедр; финансовое обе-
спечение индивидуально-массовой работы и ее научная актуальность; 
обеспечение безопасности и медико-социального сопровождения; тью-
торское обеспечение физкультурно-спортивной деятельности и т.д.

Парадоксы инклюзивной профессиональной образовательной 
среды вузов в области физкультурно-спортивной деятельности 

студентов с особыми образовательными потребностями

Исходя из всей проблематики, представленной выше, в достаточной 
мере можно охарактеризовать некоторое количество парадоксов исполь-
зования инклюзии в физкультурно-спортивной деятельности студентов с 
особыми образовательными потребностями:

1. Организационно-методический парадокс (соответствие уровня 
профессиональной подготовки профессорско-преподавательского соста-
ва ее востребованности).

2. Организационно-экономический парадокс (соответствие матери-
ально-технической базы вуза ее достаточной востребованности).

3. Медико-социальный парадокс (соответствие уровня медицинского, 
социального и тьюторского обеспечения его востребованности).

4. Психолого-педагогический парадокс (соответствие аксиологиче-
ского и праксиологического опыта студента с особыми образовательны-
ми потребностями его реализации в области физкультурно-спортивной 
деятельности вуза).

5. Парадокс безопасности образовательной среды в области физкуль-
турно-спортивной деятельности студентов с особыми образовательны-
ми потребностями (соответствие безопасности физкультурно-спортив-
ной деятельности при совместно-распределенном взаимодействии всех 
участников образовательного процесса).

6. Достиженческий парадокс (соответствие уровня динамики дости-
жений в физкультурно-спортивной деятельности студентов с особыми 
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образовательными потребностями балльно-рейтинговой оценке уровня 
достижений относительно здоровых студентов).

Данные парадоксы инклюзии в области физкультурно-спортивной 
деятельности студентов с особыми образовательными потребностями 
и индивидуальными возможностями должны быть с достоверной точ-
ностью преодолены для полноценного включения студентов в образо-
вательный процесс в области физкультурно-спортивной деятельности 
студентов вузов. На данный момент существуют лишь некоторые, от-
дельно изучаемые компоненты, которые с течением времени и развитием 
системы высшего образования могут быть объединены в единый кластер 
образовательной среды.
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В статье рассмотрен подход к развитию инклюзивной образовательной сре-
ды в процессе подготовки и проведения публичной защиты индивидуальных 
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Public Defense of Individual Projects by Students
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‘Chelyabinsk social and professional college ‘Sphere’ (Chelyabinsk)
katerinag1983@mail.ru
The article discusses an approach to developing an inclusive educational environment 
in the process of preparing and conducting public defense of individual projects by 
students with hearing impairments in a vocational institution. 
Keywords: development of inclusive educational environment in college, defense of 
individual project, vocational institution, students with hearing impairments.

Глобализация, полноценный международный рынок и информатиза-
ция абсолютно всех сфер жизни человека окончательно закрепили про-
ектный подход не просто как способ управления, но и как философию 
ведения производственной деятельности и бизнеса.

Освоение принципов проектного управления стало необходимостью 
для любой профессии, что повлекло включение элементов проектной де-
ятельности в школьную программу. 
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Система среднего профессионального образования продолжает фор-
мировать компетенции выпускников, органично развивая тему проект-
ного управления в образовательных программах.

Данное обстоятельство обусловило введение во все образовательные 
программы государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Челябинский социально-профессиональный кол-
ледж “Сфера”» (ГБПОУ «Челябинский колледж “Сфера”») дисциплины 
«Основы проектной деятельности» для освоения современных компе-
тенций на уровне, требуемом рынком труда.

Образовательный процесс в ГБПОУ «Челябинский колледж “Сфе-
ра”» идет в условиях полной инклюзии обучающихся с особенностя-
ми различных видов нозологии. Обучение студентов с нарушениями 
слуха в контексте изучения курса «Основы проектной деятельности» 
требует особого подхода в связи со спецификой данного учебного 
предмета.

Дисциплина «Основы проектной деятельности» изучается на первом 
курсе в течение двух семестров, предполагает изучение теоретического 
и практического материала в области проведения студенческого научно-
го исследования. Задачи данного предмета таковы: 

1. Составление научного текста.
2. Оформление научного текста в форму документа «Индивидуаль-

ный проект» с учетом требований к печатной форме.
3. Публичная защита проекта.
При изучении дисциплины «Основы проектной деятельности» у 

большинства студентов, как показывает опыт, самые значительные за-
труднения возникают в ходе подготовки и проведения публичной защиты 
индивидуального проекта. Это связано с отсутствием опыта публичных 
выступлений, волнением, стеснением, низким уровнем критической оцен-
ки информации, необходимой для включения в текст доклада. Студенты с 
нарушениями слуха, кроме перечисленных затруднений, имеют ограни-
чения, связанные с нарушением или невозможностью устной речи; обу-
словленные специфической коммуникацией с преподавателем и членами 
комиссии, оценивающей защиту проекта; вызванные лингвистическими 
возможностями жестового языка при обозначении научных терминов.

Данные ограничения являются достаточно серьезным вызовом для 
развития инклюзивной образовательной среды колледжа. Рассмотрим 
возможные решения, которые были выработаны в ГБПОУ «Челябинский 
колледж “Сфера”» в 2022/23 учебном году:

1. Использование максимально большого количества изобразитель-
ных средств для публичной защиты индивидуальных проектов студента-
ми с нарушениями слуха (мультимедийные презентации с включением 
полных текстов положений, выносимых на защиту; видеофайлы с уча-
стием студента с нарушением слуха с демонстрацией информационного 
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материала по проекту и использованием письменных текстовых блоков, 
показываемых студентом).

2. Обязательное сопровождение сурдопереводчиком процесса подго-
товки и защиты индивидуального проекта.

3. Создание благоприятной, дружеской атмосферы в коллективе сту-
дентов. Поддержка сокурсников с нарушениями слуха или без – залог 
уверенности докладчика, пример настоящей развивающей среды учреж-
дения. Такая поддержка реализуется в активном зрительном контакте с 
докладчиком, в технической помощи при трансляции презентации.

4. Коллективная работа всех преподавателей и психологической 
службы колледжа, выражающаяся в определении концепции защиты ин-
дивидуальных проектов, позволяющей учесть индивидуальные особен-
ности студентов с нарушениями слуха и исключающая их психологиче-
ский и физический дискомфорт.

5. Техническое сопровождение необходимыми сре дствами визуали-
зации информации, обучение особенностям работы с программными 
продуктами, позволяющими создавать мультимедийные презентации и 
видеоматериалы. Стоит заметить, что для проведения итоговых меро-
приятий (каким является публичная защита индивидуальных проектов) 
учебное заведение, в котором обучаются студенты с нарушениями слуха, 
должно располагать запасом батареек для слуховых аппаратов.

Таким образом, публичная защита индивидуальных проектов студента-
ми с нарушениями слуха становится важным обстоятельством, влияющим 
на развитие инклюзивной образовательной среды. Учет особенностей 
проведения процедуры защиты требует от учебного заведения проведения 
комплекса мероприятий – от выбора содержательного компонента образо-
вания до учета технических проблем, возникающих у студентов с наруше-
ниями слуха, при использовании слуховых аппаратов.

Формирование профессиональных кулинарных 
навыков в условиях инклюзивной мастерской

Захарова Елизавета Сергеевна, 
педагог-психолог РБОО «Центр лечебной педагогики» (Москва)
elizabhetta@bk.ru
Карпова Надежда Алексеевна 
педагог-психолог РБОО «Центр лечебной педагогики» (Москва)
n.k.08@mail.ru
В статье представлен опыт обучения молодых людей с психическими наруше-
ниями по специальности «Кулинария» в условиях Гастрономической модельной 
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площадки РБОО «Центр лечебной педагогики». Анализируются факторы, вли-
яющие на эффективность обучения. Представлены авторская разработка чек-
листа для оценки сформированности профессиональных навыков и предвари-
тельные результаты исследования динамики сформированности этих навыков в 
процессе обучения.
Ключевые слова: молодые люди с психическими нарушениями, профессиональ-
ная подготовка, кулинария, диагностическая оценка, профессиональные навыки. 

Formation of Professional Culinary Skills
in an Inclusive Workshop

Zakharova Elizaveta S. 
Educational Psychologist of Regional Non-commercial Organization
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elizabhetta@bk.ru
Karpova Nadezhda A.
Educational Psychologist of Regional Non-commercial Organization
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The article presents the experience of teaching young adults with mental disorders cook-
ing skills in the Gastronomic model platform in the Center for Curative Pedagogics, 
Moscow. The factors infl uencing the eff ectiveness of training are analyzed. The author’s 
development of a checklist for assessing the formation of professional skills and prelimi-
nary results of the study of the dynamics of the formation of these skills in the learning 
process are presented.
Keywords: young adults with mental disorders, vocational training program, culinary, 
diagnostic evaluation, professional skills. 

Молодые люди, имеющие психические расстройства и нарушения 
психического развития, в большинстве своем имеют значительные труд-
ности с получением профессиональной подготовки и дальнейшим тру-
доустройством. Одной из ключевых проблем является отсутствие стой-
кой мотивации к профессиональной деятельности, отказ от обучения или 
трудоустройства при столкновении с трудностями [7]. Многие молодые 
люди поступают на программы профессиональной подготовки исходя из 
принципа «куда возьмут», впоследствии бросают их, другие заканчива-
ют, но не трудоустраиваются. 

Одной из эффективных форм профессиональной подготовки для лю-
дей с психическими нарушениями, позволяющей преодолеть трудности 
формирования учебной мотивации, являются профессиональные пробы, 
создание таких условий обучения, где люди получают профессиональ-
ную подготовку в условиях, максимально приближенных к естественной 
рабочей среде, но в окружении наставников – специалистов психолого-
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педагогической поддержки [1; 2; 6]. Создание таких условий возможно 
в ремесленной или рабочей мастерской, где процесс обучения является 
одновременно и процессом изготовления продукта, обладающего соци-
альной и художественной ценностью [3; 5; 6]. Молодые люди, обладаю-
щие разными возможностями, умениями и навыками, включаются под 
руководством мастера производственного обучения в общий рабочий 
и творческий процесс, принимая разное участие в технологической це-
почке операций, необходимых для изготовления продукта или изделия. 
Таким образом, в мастерской присутствуют ученики с разным уровнем 
как возможностей, обусловленных тяжестью нарушений, так и профес-
сиональной подготовки [6]. 

В нашей статье мы представляем опыт обучения молодых людей с 
психическими нарушениями по специальности «Кулинария» в условиях 
Гастрономической модельной площадки (далее – ГАМП) РБОО «Центр 
лечебной педагогики» (ЦЛП). По форме ГАМП является инклюзивной 
мастерской, в которой работают профессиональные повара и специ-
алисты психолого-педагогического сопровождения вместе с молодыми 
людьми, имеющими разный уровень интеллектуальных и психических 
нарушений. Эти молодые люди являются студентами ГАМПа, но одно-
временно включены в рабочие процессы приготовления пищи. Мастера 
производственного обучения – профессиональные шеф-повара опреде-
ляют подходящие виды деятельности для каждого студента. Совместно 
со специалистами психолого-педагогического сопровождения в процес-
се обучения выстраивается индивидуальный обучающий маршрут каж-
дого участника мастерской.

Формированию учебной и профессиональной мотивации способ-
ствует и выбранное направление подготовки. Реализация интереса к 
еде и приготовлению пищи затрагивает как базовые нейробиологи-
ческие, так и социокультурные потребности человека и выступает 
стимулом развития устойчивой мотивации студентов к процессу об-
учения [8; 9; 10].

В настоящий момент в ГАМП при поддержке фонда «Вклад в буду-
щее» проводится комплексное исследование эффективности реализуе-
мой программы профессиональной подготовки. Одной из задач иссле-
дования является организация диагностики развития профессиональных 
навыков участников в процессе обучения.

В исследовании динамики сформированности профессиональных на-
выков приняли участие 23 человека возрастом от 19 до 42 лет (13 муж. 
и 10 жен.). 10 из них проживают в семье, 13 – в учебно-тренировочных 
квартирах. 22 человека имеют интеллектуальные нарушения разной сте-
пени (3 – обусловленные генетическим синдромом); 2 человека имеют 
расстройства шизофренического спектра; 2 – расстройства аутистиче-
ского спектра; 1 – эпилепсию. 
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Все молодые люди обучаются кулинарным навыкам. Четверо мо-
лодых людей проходят курс обучения профессиональным кулинарным 
навыкам (профессиональной подготовки) и осваивают навыки, необхо-
димые для работы на профессиональной кухне на открытом рынке тру-
да. Остальные обучаются элементарным кулинарным навыкам (пред-
профессиональная подготовка, направленная на подготовку студентов к 
применению элементарных кулинарных навыков в быту и к возможно-
сти вспомогательных работ на кухне).  

Помимо обучения кулинарным навыкам, 11 человек обучаются также 
по профессии «Кондитер» (в сотрудничестве с Технологическим коллед-
жем № 21). 11 человек получают образование по профессии раздатчика 
(работа в зале и на линии раздачи, уборка и мытье посуды).

Для оценки развития профессиональных навыков у участников про-
граммы мастера и специалисты психолого-педагогического сопровожде-
ния ГАМП в 2022 г. разработали  чек-лист кулинарных навыков. 

У каждого студента в процессе наблюдения за его деятельностью 
в мастерской оценивается уровень поддержки/самостоятельности при 
выполнении конкретных производственных операций по осваиваемым 
разделам программы. Критерии оценивания уровня самостоятельности 
были сформированы с опорой на разработанную в Центре лечебной пе-
дагогики и дифференциального обучения Псковской области систему 
[1]. Описательная оценка основывается также на исследованиях сопро-
вождения трудовой деятельности обучающихся с ментальными наруше-
ниями в ГБПОУ «Технологический колледж № 21». В основе оценки ле-
жит идея о постепенном снижении уровня необходимого сопровождения 
при усвоении культурно обусловленного способа выполнения навыка, 
носителем которого изначально является сопровождающий, но посте-
пенно способ интериоризуется студентом [5]. 

Всего выделяется пять уровней сформированности профессиональ-
ного навыка: 

0 баллов – не выполняет;
1 балл – выполняет со значительной помощью сопровождающего (ве-

дущая роль у сопровождающего);
2 балла – выполняет с частичной помощью (с опорой на сопрово-

ждающего);
3 балла – выполняет самостоятельно, но с периодической (контроли-

рующей) помощью;
4 балла – выполняет самостоятельно.
Студенты ГАМП, участвующие в исследовании, прошли первичное 

обследование сформированности профессиональных навыков осенью 
2022 г. и повторное в июне 2023 г.

Проводя это исследование, мы ставили задачи не только диагно-
стики сформированности навыков у студентов, но и оценки самой 
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методики. Разработанная методика оказалась чувствительной к изме-
нениям в сформированности профессиональных навыков у студентов. 
Среди 23 студентов прогресс в развитии навыков хотя бы в одном из раз-
делов показали 18 человек. При этом трое из молодых людей, не показав-
ших прогресса в обучении, посещали ГАМП в течение года всего один раз 
в неделю, получая, таким образом, меньшее воздействие программы, чем 
большинство студентов, посещающих ГАМП два и более раз в неделю. 
Еще одна девушка, не показавшая прогресса в развитии навыков, и вовсе 
на время прерывала обучение в ГАМП по семейным обстоятельствам.

Прогресс в развитии навыков оказался очень разным у всех студен-
тов: у некоторых участников исследования изменился уровень сформи-
рованности лишь одного оцениваемого навыка, у других мы выявили 
прогресс по нескольким навыкам каждого из разделов. Анализ повли-
явших на это факторов входит в ближайшие задачи исследования. Так, у 
студентов, которые показали высокий уровень сформированности про-
фессиональных навыков уже при первом обследовании, прогресс в раз-
витии навыков при повторном обследовании был менее выражен.

Выводы

Программа профессиональной подготовки в ГАМП учитывает ряд 
факторов (максимальная приближенность к рабочей среде, структури-
рованный процесс психолого-педагогического сопровождения, единство 
обучения и изготовления конечного продукта), влияющих на формиро-
вание стойкой профессиональной мотивации студентов и успешное раз-
витие их профессиональных навыков. В настоящее время проводится 
исследование эффективности обучения в ГАМП. Важным этапом стала 
разработка системы оценивания сформированности профессиональных 
навыков студентов. Предварительные результаты позволяют говорить о 
чувствительности этого инструмента к прогрессу в обучении кулинар-
ным навыкам. Статистическая обработка результатов, а также подроб-
ный анализ индивидуальных случаев (case study) пока не проводились и 
являются ближайшими перспективами исследования.
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Приобретение социальных навыков студентами начинается задолго 
до выпуска из учебного заведения. Проблема требует постепенного, по-
этапного разрешения, начиная с поступления абитуриента в техникум. 
Тема эта сложная и требует особой проработки следующих отдельных 
вопросов:

1. Выбор специальности абитуриентом, имеющим инвалидность. 
Профессиональный выбор для любого подростка является сложным 
процессом, а для ребенка с инвалидностью тем более составляет осо-
бые трудности. Некоторые подростки, несмотря на проведенную с ними 
профориентационную работу, не соглашаются с предложенными реко-
мендациями специалистов техникума о доступных специальностях и 
профессиях для определенной нозологии. И делают свой выбор невер-
но – часто в пользу такого критерия, как престижность специальности, 
не учитывая своих возможностей здоровья. Причем родители нередко 
идут на поводу у своих детей, сообщая в приемной комиссии: «Но она/он 
же хочет», и результат к концу обучения в части трудоустройства оказы-
вается не совсем ожидаемый. Можно привести пример выпускницы это-
го года, имеющей нозологию по зрению. Вопреки всем уговорам специ-
алистов она поступила на специальность «Экономика и бухгалтерский 
учет». Училась с удовольствием, подтверждением тому – полученный по 
окончании обучения диплом с отличием (не пользуется шрифтом Брай-
ля – слабовидящая). Но, обсуждая с обучающейся и родителями тему 
трудоустройства, пришли к выводу, что большая нагрузка на глаза, в слу-
чае трудоустройства по специальности, не лучшим образом скажется в 
будущем на здоровье выпускницы. И только сейчас, вспоминая мнение 
специалистов приемной комиссии и тьютора, студентка поняла, что ее 
ожесточенные споры и упрямство родителей усложняют процесс трудо-
устройства. Девочка очень способная и хорошо обучаемая, в настоящее 
время планирует поступление в высшее учебное заведение.
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Многие выпускники намерены продолжить обучение в вузе, кто-то 
будет совмещать учебу и работу, а кому-то материально помогают роди-
тели – продолжат очное обучение.

2. Воля самого студента к достижению целей (психологический 
аспект). Личности, имеющие инвалидность, имеют объективные причи-
ны, затрудняющие процесс трудоустройства, им сложнее адаптироваться 
к требованиям социума. Однако они остаются личностями, способными 
быть очень целеустремленными и сильными, в итоге возможность про-
цесса трудоустройства повышается. Примером тому может служить вы-
пускница по специальности «Управление качеством продукции, процес-
сов и услуг». Обучаясь на 3-м и 4-м курсах, прошла практику стажером 
на заводе «Кемеровохиммаш» – в филиале АО «Алтайвагон», где полу-
чила профессиональный опыт в отделе технического контроля. Проявляя 
огромное желание трудиться, показала хорошие результаты как профес-
сионал, чем вызвала уважение сотрудников предприятия. По окончании 
прохождения практики от работодателя поступило предложение по тру-
доустройству. Окончив с отличием учебное заведение, приняла решение 
работать на заводе. 

3. Успешное участие студентов в различных профессиональных кон-
курсных мероприятиях.

Воздействие процесса участия обучающихся в профессиональных 
соревнованиях на результат приобретения социальных навыков можно 
представить по следующим критериям:

В период прохождения конкурса, олимпиады, чемпионата зарождает-
ся дух соперничества. Появляется нужная мотивация: «Я хочу быть луч-
шим». Можно отметить, что в школьные годы некоторые из детей, име-
ющих инвалидность, были ничем не примечательной личностью. Да, это 
так – из рассказов родителей. Один из таких студентов впоследствии три 
года подряд, участвуя в региональном чемпионате «Абилимпикс», стал 
получать 1-е место в компетенции «Электромонтаж». Начиная с перво-
го его участия наблюдались изменения личностного развития, менялось 
отношение к результатам обучения. Появилось намерение преуспеть в 
изучении дисциплин профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства». В этом году 
студент окончил учебное заведение, имея в дипломе оценки «хорошо» 
и «отлично». 

Участие в конкурсе дает возможность развития коммуникативных 
качеств. Подростки заводят новые знакомства. После достигнутых по-
бед и получения дипломов сверстники проявляют уважение – появля-
ется авторитет в группе. Для многих из них участие в чемпионате, а не 
победа – это уже один из способов самосовершенствования. Появляю-
щаяся в этот период адекватная самооценка мотивирует действовать, 
помогает раскрытию не только потенциала в учебе, но и творческих 
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способностей. Появляются самоуважение и чувство собственного до-
стоинства.

Подтверждение участия в конкурсах дипломами и сертификатами – 
это возможность студента пополнить своим результатом личное порт-
фолио, просматривая которое многие гордятся своими достижениями и 
стремятся преуспеть в делах. По окончании учебного заведения итоги 
участия в профессиональных конкурсных мероприятиях дают возмож-
ность составить собственное резюме более информативно, представив 
работодателю лучшие результаты профессиональных навыков.

4. Работодатели часто отказываются принимать на работу инвали-
дов в связи с определенными ограничениями по состоянию здоровья, и 
это главное, а также отсутствием доступной среды, психологическими 
особенностями инвалидов, в связи с необходимостью планового лече-
ния, требующего перерыва в работе. Также важным фактором, затруд-
няющим трудоустройство, является предоставление для инвалидов до-
полнительных льгот – сокращение рабочего времени, предоставление 
дополнительного отпуска. Все эти вопросы задавались на профориента-
ционных мероприятиях в течение учебного года специалистами техни-
кума представителям стабильно работающих предприятий г. Кемерово, 
таких как ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», АО «КемВод», ООО 
«Ремонтно-эксплуатационное управление 9». Некоторые вопросы на 
тему трудоустройства инвалидов иногда ставили работодателей в тупик. 

Примером благоприятного стечения описанных обстоятельств яв-
ляется выпускник ГПОУ ККСТ, получивший в 2023 г. диплом «с отли-
чием» по специальности «Право и социальное обеспечение». В приня-
тии решения выбора профессии на тот момент абитуриент, имеющий 
нозологию ОДА (не колясочник), в первую очередь ориентировался на 
состояние своего здоровья. Было очевидно, что для него нужна специ-
альность, которая подразумевает интеллектуальный труд. В процессе об-
учения у него появилась мечта – при трудоустройстве заняться защитой 
прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Он уверенно 
шел к своей цели, участвуя в различных профессиональных конкурсных 
мероприятиях: в конференции «Взгляд в профессиональное будущее», 
где выступил с исследовательской работой на тему трудоустройства ин-
валидов, получив диплом I степени; в международном конкурсе эссе 
«Право в эпоху перемен» по направлению «Права человека», получив 
диплом III степени. Принимал участие в чемпионатах «Абилимпикс» 
по компетенциям: «Документационное обеспечение управления и ар-
хивоведение», «Обработка текста», «Юриспруденция». Участвуя и по-
беждая в различных профессиональных конкурсах, студент приобретал 
социальные навыки, тем самым повышая возможность реализации себя 
в профессиональном плане. Для обучающегося было продумано место 
прохождения практики с учетом его потребностей и нозологии. По окон-
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чании учебного заведения выпускник благополучно проходит стажиров-
ку в строительной компании г. Кемерово ООО «Партнер» и надеется на 
постоянное трудоустройство.

Делая вывод, можно заметить, что положительное решение рассмо-
тренных вопросов позволяет создать ключевой фактор успеха в социа-
лизации при трудоустройстве выпускников профессиональных образо-
вательных организаций, имеющих инвалидность.

Мы возлагаем надежды на студентов, которым благополучно удались 
все четыре процесса социализации – выбор специальности, постановка 
цели в процессе обучения, удачное участие в профессиональных кон-
курсных мероприятиях, планирование трудоустройства по окончании 
учебного заведения.
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адаптации студентов СПО с интеллектуальными

нарушениями
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сионального образования (СПО) с интеллектуальными нарушениями. Рассма-
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The article is devoted to the methods of social adaptation of students of sec-
ondary vocational education (SPE) with intellectual disabilities. The definition 
and characteristics of intellectual disabilities, the necessary conditions for ad-
aptation, as well as methods successfully used in the modern system of SPO 
are considered. Special attention is paid to the analysis of current problems and 
challenges in the field of adaptation. Using a wide range of sources, the article 
emphasizes the importance of an integrated approach to the education of persons 
with disabilities and highlights key aspects that can serve as a basis for further 
research and improvement of practices in this area.
Keywords: intellectual disabilities, social adaptation, secondary vocational education 
students, inclusive education, adaptation methods, the Law on the Education of Per-
sons with Disabilities, special needs, problems and challenges.

Введение

Одна из первостепенных задач современного российского и между-
народного образования – это подготовка обучающихся к активной, само-
стоятельной жизни, их социализация и помощь в самостоятельном вы-
боре ими жизненного пути, в первую очередь если речь идет о системе 
среднего профессионального образования  (СПО), – профессионального. 
В настоящее время остро стоит вопрос социальной адаптации и трудо-
вой социализации уязвимых групп обучающихся с ОВЗ, в частности с 
интеллектуальными нарушениями. Идея интеграции таких выпускников 
в социум как полноценных граждан, способных самостоятельно овла-
деть профессией и работать, берет свое начало в научных трудах оте-
чественных психологов и дефектологов. Эти работы посвящены роли 
трудовой деятельности в развитии личности с нарушениями интеллекта 
[2; 3]. Студентам означенной категории необходима специализированная 
поддержка, для того чтобы полностью раскрыть свой потенциал и инте-
грироваться в общество.

Социальная адаптация является одним из важнейших аспектов такой 
поддержки, поскольку позволяет обучающимся развить навыки и уве-
ренность в себе, необходимые для взаимодействия с другими людьми 
и участия в общественной деятельности. Однако создание условий для 
социальной адаптации студентов с нарушениями интеллекта может быть 
сложной и трудной задачей, требующей многостороннего подхода, учи-
тывающего уникальные потребности каждого студента. Цель данного 
исследования – изучить особенности создания условий для социальной 
адаптации учащихся с нарушениями интеллекта в программах специаль-
ного образования. Задачи исследования – выявить основные проблемы и 
возможности создания условий для социальной адаптации, провести об-
зор существующей литературы по эффективным стратегиям социальной 
адаптации и разработать рекомендации по улучшению результатов со-
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циальной адаптации учащихся с нарушениями интеллекта. Достижение 
поставленных целей позволит внести вклад в разработку эффективных 
стратегий поддержки социальной адаптации студентов с нарушениями 
интеллекта, улучшить качество их жизни и полностью реализовать им 
свой потенциал.

Методы социальной адаптации студентов СПО
с интеллектуальными нарушениями

Формирование навыков самообслуживания, социально-бытовой ори-
ентировки, привитие трудовых навыков, нацеливание на получение про-
фессии с последующим трудоустройством – основа социальной адап-
тации обучающихся с интеллектуальными нарушениями [1]. Основные 
методы направлены на: 

– формирование нравственных и правовых знаний, оценок и убеж-
дений (рассказ, беседа, разъяснение, убеждение, диспут, ролевые 
игры, моделирующие правильное поведение в различных ситуациях, 
и др.); 

– формирование опыта общественных отношений, умений и привы-
чек социально-нормативного поведения (организация различных видов 
физкультурно-спортивной деятельности, межличностного общения в 
разнообразных ситуациях, упражнение, приучение);

– стимуляцию и подкрепление социально-нормативного поведения 
личности и коллектива (команды) (поощрение, осуждение, наказание) [4].

Описание необходимых условий для адаптации

Необходимым условием для успешной адаптации является разработ-
ка инклюзивных систем и политик образования, особенно в странах с 
низким и средним уровнями дохода [5; 6; 7]. Соединенные Штаты, на-
пример, подчеркивают важность соблюдения тематических областей За-
кона об образовании лиц с инвалидностью (IDEA) [4].

Перечисление и анализ методов,
которые успешно применяются в современной

системе СПО

Существует несколько методов и активностей, которые могут по-
мочь студентам с инвалидностью в успешном освоении основного 
образовательного содержания: это поддержка, модификации и содей-
ствие студентам [9]. Адаптация практик для студентов с особыми об-
разовательными потребностями также является неотъемлемой частью 
этого процесса [4].
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Проблемы и вызовы в области адаптации
студентов СПО с интеллектуальными нарушениями

Несмотря на существующие методы, проблемы и вызовы остаются 
в области адаптации. Это нехватка ресурсов, недостаточная подготовка 
преподавателей и сложности в интеграции студентов в общее образова-
тельное пространство. Детальный анализ текущих проблем и их возмож-
ных решений может служить основой для дальнейших исследований и 
усовершенствования практик в этой области.

Вывод

Образование лиц с инвалидностью требует комплексного подхода, 
включая разработку и реализацию эффективных методов адаптации. 
Влияние этого фактора на успех обучения студентов с интеллектуальны-
ми нарушениями не может быть недооценено, и необходимо продолжать 
работу в этом направлении. 

Исследуемые литературные источники охватывают разнообразный 
спектр вопросов, связанных с образованием и социальной адаптацией 
студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Важность данных источников заключается в том, что они обеспечи-
вают комплексный взгляд на существующие методы, законодательную 
основу и практические подходы к социальной адаптации студентов с ин-
теллектуальными нарушениями в различных образовательных контек-
стах. Эти данные могут служить основой для дальнейшего исследования 
и разработки стратегий, направленных на улучшение условий обучения 
и социальную интеграцию студентов.
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Для российской системы высшего образования существенным трен-
дом последнего десятилетия становится привлечение иностранных сту-
дентов. Очевидно, что такой процесс отражает ряд противоречивых тен-
денций, связанных с действием различных групп интересов. Ключевое 
противоречие заключается в достижении баланса между обеспечением 
качества образовательного процесса и сохранением выгод от привлече-
ния иностранных студентов для всех участников образовательного про-
цесса. Полагаем, такой баланс возможен за счет обеспечения инклюзии 
в высшем образовании, а методологической основой такого обеспечения 
может стать применение используемых в педагогической практике при-
емов работы с гетерогенными группами обучающихся.

Отметим, что понятие инклюзии в настоящее время претерпевает 
концептуальные изменения: если ранее в образовании этот термин упо-
треблялся применительно к практикам, направленным на принятие то-
чечных педагогических и организационных решений, бенефициарами 
которых являлись обучающиеся с особыми потребностями здоровья, 
то в настоящее время инклюзию следует понимать как системную дея-
тельность, выгоду от которой получают все участники образовательно-
го процесса. Акцент в обеспечении инклюзии смещается с признания 
особых потребностей отдельных обучающихся на признание особен-
ностей и ценности каждого участника группового образовательного 
процесса. Доступность высшего образования для индивида вне за-
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висимости от детерминанты социального статуса, будь то состояние 
здоровья или принадлежность к иной культуре, видится целью инклю-
зивного процесса в ведущих мировых университетах [1]. Параллель-
но разрабатывается концепт гетерогенной группы как единицы орга-
низации педагогического воздействия в самом широком смысле, что 
открывает перспективу сочетания двух подходов и нуждается в допол-
нительном теоретико-методологическом обосновании. Это позволяет 
сформулировать основную задачу данного исследования: проанализи-
ровать теоретические подходы и практику обеспечения инклюзивности 
среды вуза для иностранных студентов в аспекте работы с гетероген-
ными группами обучающихся. 

Применение концепта гетерогенности в образовании расширяется в 
связи с объективными процессами глобализации, повышения доступ-
ности высшего образования и вовлечения в академическую среду ранее 
не представленных в ней лиц с сохранением коллективного (группово-
го) характера организации образовательного процесса. Гетерогенность 
группы обучающихся проявляется через выбранный признак, каждый 
из которых может быть социально-демографическим, социально-пси-
хологическим, индивидуально-типологическим или характеризовать 
состояние здоровья [2]. Для установления гетерогенности группы мо-
гут применяться различные основания, включая акцентуации характера 
личности [6]. Формируя собственный подход, предположим, что гетеро-
генной становится такая группа, где, во-первых, имеются отличающиеся 
между собой по определенному признаку индивиды, во-вторых, это от-
личие оказывает или может оказать влияние на взаимодействие в группе, 
в-третьих, такое влияние может быть описано с позиции качества обуче-
ния и образовательных результатов как группы, так и индивида. Если эти 
условия не соблюдаются, группу можно считать гомогенной, однород-
ной по составу. Следует признать относительную условность свойства 
гетерогенности/гомогенности, так как эти свойства проявляются при со-
отнесении состава группы с внешней средой, при этом оценка гетероген-
ности или гомогенности группы может существенно различаться. Это, 
в частности, проявляется в аспекте восприятия иностранных студентов: 
являясь по факту гетерогенной группой, их группы могут воспринимать-
ся университетским сообществом как гомогенные [7]. Гетерогенность 
группы иностранных студентов предполагает различие их индивидуаль-
ного опыта и, как следствие, дифференциацию подходов к их академиче-
ской аккультурации [4]. Наш собственный опыт подтверждает высокую 
гетерогенность иностранных студентов, особенно в тех случаях, когда 
группа формируется из представителей разных стран. Инклюзивный 
подход в работе с гетерогенными группами иностранных студентов в 
высшем образовании предполагает создание таких условий, при которых 
взаимодействие в группе способствует достижению образовательного 
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успеха каждого, сопутствуя интеграции иностранцев в образовательное 
и культурное пространство принимающей страны, преодолевая их от-
чужденность. 

Методология инклюзивного подхода в работе с иностранными сту-
дентами подтверждается наличием специализированных исследований. 
Иностранных студентов как бенефициаров программ инклюзии Печ-
ского университета упоминает А. Варга c соавторами: обеспечение ин-
клюзивности, включающей признание уникальности каждой личности 
и их характеристик, повышает разнообразие и способствует созданию 
благоприятной образовательной среды для всех, что расценивается как 
общественное благо [9]. В свою очередь, обеспечение инклюзивного 
характера образовательной среды университета представляется возмож-
ным за счет использования инструментов, направленных на преодоление 
состояния отчужденности студентов-иностранцев:

– обеспечение связанного с получаемой специальностью трудоустрой-
ства, которое способствует образовательным успехам [8];

– организация активностей, направленных на объяснение социо-
культурных норм принимающей страны, работа с талантами, создание 
электронной инфраструктуры обратной связи для иностранных студен-
тов [3];

– создание групп психологической поддержки для иностранных сту-
дентов [11].

В то же время обеспечение инклюзивности среды применительно к 
иностранным студентам подвергается критике, что отражается в иссле-
дованиях сторонников школы дискурсивного анализа. Так, исследова-
тели Шанхайского университета, анализируя содержание 10 веб-сайтов 
американских университетов, приходят к выводу об ограниченности 
поддержки и доминировании «неинклюзивного» языка, противопостав-
ляющего иностранцев местным студентам, приходя к выводу об отраже-
нии неорасистских тенденций в академической среде США [10]. Ана-
лизируя практику инклюзии элитарных университетов Великобритании, 
исследователи Эксетерского университета приходят к выводу о прот иво-
речивости самого понятия инклюзии: во-первых, распространение прак-
тик менеджериализма и экономической эффективности привело к тому, 
что инклюзивность воспринимается как некое декларируемое свойство,  
которое способствует конкурентоспособности университета без фак-
тического удовлетворения социального запроса; во-вторых, элитарный 
характер университета сам по себе ставит под вопрос его инклюзив-
ность [5]. Эти проблемные обстоятельства демонстрируют сложность 
концепта инклюзии и побуждают к дальнейшим его исследованиям в 
различных аспектах.

Таким образом, процессы инклюзии в высшем образовании, за-
трагивая интересы иностранных студентов, протекают противоречи-
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во и требуют повышенного внимания как со стороны администрации 
вузов, так и со стороны преподавателей. Методология работы с ге-
терогенными группами позволит реализовать цели инклюзии через 
признание ценности индивидуального образовательного опыта и по-
требностей каждого иностранного студента. Вместе с тем эта мето-
дология требует проработки и развития, подготовки специалистов в 
сфере педагогики.
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В статье рассмотрены особенности профессиональной подготовки педагогиче-
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The article discusses the features of professional training of teachers to work with 
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grams, the main problems. 
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В условиях инклюзивного образования каждый педагог оказывается 
в новом эмоционально-психологическом и педагогическом пространстве, 
которое требует целенаправленного и последовательного развития гибких 
навыков работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Без специальной подготовки эти навыки не формируются и вы-
зывают стойкое неприятие всей системы инклюзивного образования. 
Педaгогические рaботники образовательного учреждения должны не 
только знать основы коррекционной педагогики и специальной психо-
логии и иметь достаточно полное представление об особенностях психо-
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
но и владеть технологиями организации образовательного, реабилитаци-
онного и абилитационного процессов таких детей.

Задача специалистов институтов развития образования и повышения 
квалификации, сопровождающих процесс инклюзивного образования, 
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состоит в организации получения возможности отточить имеющиеся на-
выки применения специальных приемов и технологий работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и приобрести новые. 
С этой целью необходимо организовать систему подготовки специали-
стов, основанную на выявлении профессиональных дефицитов педаго-
гических работников, осуществляющих педагогическую деятельность в 
условиях инклюзии.

Основой любой системы методического сопровождения является 
реализация дополнительных образовательных программ повышения 
квалификации, среди которых особое место будут занимать програм-
мы, включающие в себя не только общие сведения об организации ин-
клюзивного образования в школе и детском саду, но и программы, на-
правленные на практико-ориентированное использование современных 
технологий коррекции нарушений развития детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Реализация в рамках программ дополнительного профессионального 
образования модулей, которые рассматривают успешные практики реа-
лизации коррекционно-развивающих занятий в условиях инклюзивного 
образования в общеобразовательных организациях, технологии обуче-
ния и воспитания детей с разными нозологиями и др., ориентирует педа-
гогов на изучение эффективных способов коррекционно-развивающего 
воздействия с целью совершенствования практических навыков работы 
с различными категориями детей. Этой же цели посвящаются и ежегод-
ные серии научно-практических конференций, мастер-классов, педаго-
гических мастерских, семинаров и вебинаров, инициируемые специали-
стами институтов развития образования и повышения квалификации, 
лабораториями и кафедрами специального образования.

Педагоги, прошедшие специальную профессиональную подготовку, 
с большей уверенностью и адекватностью воспринимают нестандарт-
ные ситуации, связанные с психолого-педагогическими особенностями 
детей с ОВЗ, и эффективно на них реагируют. Поэтому включение в 
программы дополнительного профессионального образования модулей, 
раскрывающих нозологические характеристики, также обеспечивает 
развитие новых профессиональных компетенций, среди которых умение 
диагностировать уровень развития ребенка с особыми потребностями, 
что является одним из важнейших условий для определения его потен-
циальных возможностей и образовательных пределов.

Между тем опыт работы в области инклюзивного образования 
наглядно показывает, что не все профессиональные дефициты учи-
тываются при разработке программ повышения квалификации. Так, 
тесное взаимодействие с педагогами-практиками в области инклюзии 
выявляет ряд проблем, которые, несомненно, требуют скорейшего 
разрешения.
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Одни педагоги, при всем знании особенностей психофизического 
развития детей с особыми образовательными потребностями, часто пси-
хологически не готовы принять «особенного» ребенка, другие, прора-
ботав некоторое время с детьми разных нозологических групп, эмоци-
онально выгорают. Вопросы этики, толерантности и эмпатии в работе с 
родителями детей в рамках инклюзивного образования на сегодняшний 
день являются самыми актуальными.

Да, успешно работать с детьми, имеющими нарушения развития, не 
могут люди, не имеющие специальной подготовки. Однако знание основ 
коррекционной педагогики и специальной психологии, методов и техно-
логий организации инклюзивного образовательного и воспитательного 
процессов, но при отсутствии мотивационного компонента не сделает 
работу эффективной. 

И задача специалистов институтов развития образования и повы-
шения квалификации, на наш взгляд, – дополнить имеющиеся програм-
мы повышения квалификации модулями, содержание которых если не 
устраняло, то компенсировало бы профессионально-эмоциональные де-
фициты педагогов, работающих в условиях инклюзии. И тогда профес-
сионально-личностная готовность и профессионально-гуманистическая 
направленность личности педагога будут ориентиром готовности педа-
гога к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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В современном мире цифровая трансформация охватывает все сферы нашей 
жизни, включая образование. Одним из важных аспектов этой трансформации 
является интеграция искусственного интеллекта в образовательный процесс. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) это может стать эф-
фективным инструментом социальной адаптации, обеспечивая равные возмож-
ности и инклюзивность. В данной статье рассматривается, как искусственный 
интеллект способствует социальной адаптации лиц с ОВЗ в условиях цифровой 
трансформации образования.
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In the modern world, digital transformation covers all areas of our life, including educa-
tion. One of the important aspects of this transformation is the integration of artifi cial 
intelligence (AI) into the educational process. For people with disabilities, it can become 
an eff ective tool for social adaptation, providing equal opportunities and inclusiveness. 
This article examines how artifi cial intelligence contributes to the social adaptation of 
people with disabilities in the context of digital transformation of education.
Keywords: artifi cial intelligence, digital transformation, educational process, persons 
with disabilities, individualization.

Современные технологии обладают высоким потенциалом револю-
ционных изменений в сфере образования Российской Федерации, осо-
бенно когда речь идет о включении лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) в образовательный процесс [2]. Искусственный 
интеллект (ИИ) становится ключевым инструментом в достижении 
целей инклюзивного образования. Путем интеграции ИИ в образова-
тельные практики открываются новые возможности для адаптации, 
интеграции и поддержки обучающихся с различными потребностями. 
Отличительным аспектом внедрения цифровых устройств и интеллек-
туальных технологий является их модульность, позволяющая комби-
нировать различные «гаджеты» для создания систем с различными 
функциями и возможностями. Этот подход облегчает построение об-
разовательных решений, которые могут быть адаптированы к разноо-
бразным инклюзивным потребностям и практикам.

Специфика инновационных процессов цифровой трансформации в 
инклюзивном образовании заключается в том, что ресурсы искусствен-
ного интеллекта и нейроцифровые устройства призваны помогать обуча-
ющимся с ОВЗ компенсировать их ограничения и эффективно интегри-
роваться в социальное взаимодействие [1]. 

Применение технологий ИИ обладает возможностью существенно 
повысить результативность педагогической деятельности и реализовать 
концепцию индивидуализированного обучения, основанную на уникаль-
ных потребностях обучающихся с ОВЗ [4]. Следует отметить, что данное 
инновационное направление способствует созданию оптимальных усло-
вий для обучения и личностного развития обучающихся с ОВЗ. Основной 
задачей, стоящей перед внедрением искусственного интеллекта в инклю-
зивное образование, является обеспечение равных возможностей для всех 
обучающихся, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

При анализе потребностей обучающихся с нарушениями зрения стано-
вится очевидным, насколько важными являются технологии искусствен-
ного интеллекта, такие как синтезаторы речи и голосовые интерфейсы. 
В случае обучающихся с нарушениями слуха имеют первостепенное зна-
чение голосовые команды, звуковые подсказки и способность трансфор-
мировать речь в текст. Для детей с травмами опорно-двигательного ап-
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парата использование специальных клавиш быстрого доступа, устройств 
ввода и сенсоров оказывается незаменимым. Такой подход мотивирует их, 
активизирует познавательные процессы и гарантирует доступное образо-
вание даже для обучающихся с физическими ограничениями.

Выделим несколько аспектов применения ИИ как эффективного ин-
струмента социальной адаптации лиц с ОВЗ в условиях цифровой транс-
формации образования:

1. Индивидуализация обучения.
Одним из основных преимуществ использования искусственного 

интеллекта в образовании является возможность индивидуализации 
обучения. ИИ может анализировать данные обучающего процесса и 
адаптировать его под конкретного обучающегося с ОВЗ. Например, для 
обучающихся с нарушениями слуха можно использовать автоматиче-
ские системы распознавания речи и субтитры для лекций.

2. Доступность образования.
Искусственный интеллект способствует повышению доступности об-

разования для лиц с ОВЗ. Он может использоваться для создания специ-
ализированных образовательных материалов, которые будут адаптиро-
ваны под конкретные потребности обучающихся с ОВЗ. Например, для 
обучающихся с нарушениями зрения могут быть разработаны учебные 
материалы с аудиосопровождением и системами голосовой навигации.

3. Содействие коммуникации.
Для лиц с ОВЗ важно иметь возможность эффективно общаться с 

педагогами и другими обучающимися. Искусственный интеллект может 
помочь в этом аспекте, предоставляя средства альтернативной комму-
никации. Текстовые интерфейсы, машинный перевод и голосовые асси-
стенты могут сделать коммуникацию более удобной и понятной.

4. Развитие общих навыков.
ИИ также способствует развитию общих навыков у лиц с ОВЗ. С по-

мощью специализированных программ и приложений, адаптированных 
под конкретные потребности обучающегося, можно эффективно трени-
ровать навыки чтения, письма, математики и др.

5. Технологии дополненной и виртуальной реальности. 
Использование технологий дополненной и виртуальной реальности 

может создать учебные среды, которые обогащают образовательный 
опыт учеников с разнообразными потребностями [3, c. 395]. Например, 
симуляции могут помочь обучающимся с мобильными ограничениями 
понять определенные концепции без физической нагрузки.

С развитием технологий и исследований в области искусственного ин-
теллекта ожидается дальнейшее совершенствование инструментов, предна-
значенных для адаптации лиц с ОВЗ. Возможно, появятся новые специали-
зированные решения, такие как виртуальные ассистенты, анализирующие 
выражения лица и жесты для более эффективной коммуникации.
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Примеры внедрения ИИ в обучение лиц с ОВЗ демонстрируют потен-
циал технологии в создании более доступных, индивидуализированных 
и эффективных образовательных практик. Также следует отметить, что 
развитие и внедрение искусственного интеллекта в образование должно 
сопровождаться обучением педагогов. Преподаватели должны быть го-
товы использовать новые технологии, а также адаптировать свой подход 
к обучению в контексте инклюзивности.

Искусственный интеллект действительно может стать мощным ин-
струментом социальной адаптации лиц с ОВЗ в условиях цифровой транс-
формации образования. Этот инструмент способен устранять барьеры, 
создавая условия для равных возможностей и повышенной инклюзивно-
сти. Однако важно помнить, что разработка и внедрение этих технологий 
требует тщательной работы, внимания к потребностям обучающихся с 
ОВЗ и обучения педагогов. Следование этим принципам позволит создать 
более справедливую и доступную систему образования для всех, незави-
симо от их специфических потребностей.
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ставлений у детей с ментальными нарушениями. Научная новизна связана с 
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Процесс перехода процесса обучения на всех его ступенях в особую 
цифровую образовательную среду – это одно из важнейших направ-
лений, тенденций, векторов развития современного образовательного 
процесса. Это обусловлено тем, что цифровые технологии могут зна-
чительно улучшить процесс обучения и повысить его эффективность. 
Современные достижения в области цифровых технологий привели к 
повышению качества образования детей с особыми образовательными 
потребностями, поскольку использование компьютеров повышает каче-
ство преподавания и расширяет возможности педагогов, работающих 
с данной категорией детей. При этом широкое внедрение в педагогику 
цифровых технологий требует выработки взвешенных научно обосно-
ванных решений.

Компьютеризированное обучение имеет ряд преимуществ по 
сравнению с использованием традиционных технологий. Реализация 
уникальных возможностей средств цифровых технологий создает 
предпосылки для небывалой в истории педагогики интенсификации 
образовательного процесса. Цель данной статьи – проанализировать 
эффективность использования цифровых технологий в образовании 
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детей с ментальными нарушениями, выделить преимущества и недо-
статки использования цифровых технологий, а также препятствия, с 
которыми сталкиваются дети с ментальными нарушениями при ис-
пользовании этих технологий. 

Цифровые технологии также помогают обучающимся с ограничен-
ными возможностями здоровья в достижении академических успехов. 
J. Harish и др. провели обзор влияния информационно-коммуникацион-
ных технологий в классах, где учатся дети с особыми образовательными 
потребностями. Исследователи отметили, что использование компью-
терных технологий в образовательной среде содействует активному кон-
струированию знаний и повышению мотивации учащихся, что, в свою 
очередь, способствует улучшению памяти и выполнению заданий [6].

Исследование C. Whalen и др. было направлено на изучение исполь-
зования цифровых технологий для формирования учебного поведения у 
детей с нарушениями развития. При помощи программы TeachTown, ос-
нованной на передовых методах ABA, дети младшего школьного возрас-
та обучались различным навыкам. Исследование показало, что специ-
ально разработанная компьютерная программа TeachTown способствует 
обучению детей с аутизмом и другими нарушениями развития импрес-
сивной речи, социальным и когнитивным навыкам [4].

Помимо этого, A. Carreon и его коллеги в своем обзоре указали на 
возможность использования в коррекционно-образовательном процессе 
технологии виртуальной реальности (VR) для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья. Иммерсивные свойства VR-технологий, 
которые подразумевают появление новых возможностей во взаимодей-
ствии с учебным материалом, способны внести большой вклад в разви-
тие академических навыков в различных дисциплинах [3]. 

S. Benavides-Varela и соавторы провели метаанализ эмпирических 
данных об эффективности цифровых вмешательств для учащихся с 
трудностями в обучении математике [5]. По результатам исследований, 
проанализированных авторами, внедрение цифровых технологий можно 
рассматривать как надлежащий инструмент для помощи детям с трудно-
стями в обучении математике, способный предложить дополнительные 
возможности для выполнения математических задач в альтернативном 
технологическом контексте. 

Делая выводы из проведенного анализа, можно отметить ряд пре-
имуществ использования компьютерных средств в процессе образова-
ния детей с ментальными нарушениями по сравнению с традиционными 
средствами обучения, а именно:

– возможность задействовать одновременно зрительный, слуховой 
анализатор за счет современных средств мультимедиа;

– развитие зрительно-моторной координации при выполнении тон-
ких манипуляций компьютерной мышью [2];
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– повышение интереса к выполнению заданий, предъявленных на 
экране компьютера в игровой форме;

– возможность индивидуализации обучения;
– развитие произвольной регуляции деятельности;
– предоставление возможности ребенку в некоторой степени само-

стоятельно оценивать правильность выполнения задания.
Но, выделяя преимущества данного инновационного метода в обра-

зовании детей с особыми образовательными потребностями, нельзя не 
обратить внимания и на риски, связанные с его реализацией.

Один из главных рисков успешной интеграции цифровых техно-
логий в образовательный процесс – это низкий уровень готовности 
учителей к работе с такими технологиями [1]. Некоторая часть педаго-
гического сообщества часто склоняется к мнению, что использование 
компьютерных игр может стать вредной зависимостью, вызванной их 
развлекательной природой. В то же время существуют исследования, 
которые представляют научное опровержение теории опасности и не-
серьезности компьютерных игр, а также негативного влияния инфор-
матизации, которое, по мнению многих ученых, можно считать сильно 
преувеличенным [8].

Существует лишь несколько исследований, посвященных статистике 
распространения технологий среди студентов с нарушениями интеллек-
та. Национальная конференция The Arc, посвященная проблеме умствен-
ной отсталости, провела национальный опрос родителей относительно 
использования технологий их детьми школьного возраста с умственной 
отсталостью. В результате опроса было установлено, что учащиеся с на-
рушениями интеллекта в целом недостаточно используют технологии. 
Основными причинами были названы стоимость устройства, необходи-
мость обучения, боязнь получить негативную оценку своей деятельно-
сти [6].

Wehmeyer и его коллеги выявили шесть барьеров использования 
цифровых технологий учащимися с ментальными нарушениями, вклю-
чая поиск и приобретение оборудования, нехватку времени на обучение 
учащихся и учителей работе с оборудованием, а также время на полу-
чение и подготовку оборудования к использованию, высокую стоимость 
устройств и нехватку средств для доступа к устройствам или услугам, а 
также знаний учителей и подготовки в области вспомогательных техно-
логий [7].

В целом, использование цифровых технологий в обучении детей с 
ментальными нарушениями может быть эффективным инструментом, 
но требует индивидуального подхода и учета потребностей каждого ре-
бенка. Необходимо учитывать трудности, с которыми могут столкнуться 
дети при работе с цифровыми технологиями, и предоставлять им альтер-
нативные способы обучения, если это необходимо.
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Для минимизации обозначенных рисков необходимо включать 
цифровые технологии в образовательный процесс системно, с опорой 
на общедидактические принципы, а также принципы специальной пе-
дагогики. Более того, каждое вмешательство должно вестись с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей психофизического 
развития детей той категории, на которую направлено вмешательство. 
При этом внедрение компьютерных технологий не отрицает традицион-
ных технологий, а предполагает насыщение образовательной системы 
информационными средствами, информационными технологиями и ин-
формационной продукцией. 

Эффективность использования цифровых технологий в образовании 
детей с ментальными нарушениями – это важная тема, которая требует 
большого внимания. Несмотря на то что цифровые технологии могут зна-
чительно облегчить процесс обучения и развития детей с ментальными 
нарушениями, педагоги, использующие данные технологии в образова-
нии детей с особенностями развития, также могут столкнуться с рядом 
препятствий. Однако, несмотря на все эти препятствия, правильная под-
готовка и использование цифровых технологий могут стать эффективным 
средством для обучения и развития детей с ментальными нарушениями. 
Более тщательное изучение методов и технологий, способных наилучшим 
образом соответствовать потребностям каждого ребенка, может помочь 
улучшить результаты их обучения и подготовки к будущей жизни.
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В статье рассмотрена проблема создания педагогических условий по разви-
тию связной речи детей, имеющих разные уровни психофизиологического 
развития. В качестве инновационного метода работы в инклюзивной среде 
предлагается анализ авторского компьютерного приложения, разработанного 
в целях развития связной речи дошкольников посредством педагога, родителя 
и сверстников.
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Computer Technology for the Development of Coherent
Speech of Preschool Children

Neustroeva Elena S.
Postgraduate Student of the Institute of Psychology and Pedagogy Shadrinsk State 
Pedagogical University (Shadrinsk)
neustroewa.lenus05@yandex.ru
The article considers the problem of creating pedagogical conditions for the develop-
ment of coherent speech of children with diff erent levels of psychophysiological devel-
opment. As an innovative method of working in an inclusive environment, an analysis of 
the author’s computer application developed for the development of coherent speech of 
preschoolers through a teacher, parent and peers is proposed. 
Keywords: inclusive environment, coherent speech, preschool age, pedagogical condi-
tions, computer technology.

В настоящее время в связи с распространением инклюзивной практики 
в дошкольных образовательных организациях встает вопрос о создании 
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единых педагогических условий по развитию детей разных психофизио-
логических категорий (Н.Н. Малофеев, О.А. Козырева).

Всех детей с особыми образовательными потребностями, как и боль-
шей части детей с нормотипичным развитием, в последнее время объ-
единяет модально-неспецифическая закономерность в развитии – это 
низкие показатели в состоянии связной речи.

Учитывая сложность этого психологического феномена, нужно спо-
собствовать его развитию у дошкольников, организуя специальные за-
нятия и создавая педагогические условия.

На первый план сегодня выступают инновационные технологии, ко-
торые особенно привлекают детей психологически, и этим дают эффек-
тивность в развивающей работе с ними.

Применение компьютерной технологии по развитию связной речи 
детей дошкольного возраста стало проблемой нашего исследования.

Инклюзивная реорганизация дошкольных образовательных учрежде-
ний в последнее время гласит об обеспечении единого образовательного 
пространства для разнородной группы детей [3].

Создание инклюзивного пространства в педагогическом процессе 
предполагает полное включение воспитанников, имеющих особые об-
разовательные потребности, в этот процесс, наравне с детьми, характе-
ризующимися нормотипичным развитием.

Согласно «концепции включения», представленной в исследовании 
О.Е. Потаповой, инклюзивное пространство – это специально созданная 
среда, комбинирующая условия специального (для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) и общего (для нормотипичной категории детей) 
образования с целью качественного его получения каждым из дошкольни-
ков, независимо от уровня их психофизиологического развития [4, с. 5].

Иначе интерпретируя процесс инклюзии, А. Андреева представила 
трактовку его как процесса, способствующего возможности эффектив-
ного развития детей [1].

Эффективность развития в любом педагогическом процессе обеспе-
чивается через создание условий, сопровождающих воздействие педа-
гога и родителя на детей, а также деятельностью самих воспитанников.

Педагогические условия, в понимании Н. Ипполитовой, это сово-
купность факторов, под влиянием которых происходит развитие детей в 
ходе целенаправленных мероприятий [привод. по: 7].

К педагогическим условиям исследователи (О.Г. Тавстуха, О.Е. По-
тапова, Н.М. Борытко) относят диалоговое взаимодействие между всеми 
участниками педагогического процесса (воспитатель, логопед, дефекто-
лог, психолог, родители, ребенок); материально-техническое обеспече-
ние (дидактический инструментарий традиционного и инновационного 
типов); методическое сопровождение (приемы педагогического воздей-
ствия, активизирующие, поддерживающие и развивающие ребенка) [5].



313

Под эффективностью развития ученые понимают получение всеми 
детьми социального опыта в ходе совместного времяпрепровождения 
под влиянием специально созданных педагогических условий [8, с. 240].

Первостепенным фактором социализации любого человека является 
его речь.

Посредством речи ребенок способен осознавать окружающую его 
действительность (пополняя словарный запас, обнаруживая логические 
связи между объектами, явлениями природной действительности); обо-
значать собственные впечатления и формировать свое видение мира; де-
литься с другими собственным отношением к людям, природе, жизни и 
иным вещам.

В последнее время у старших дошкольников диагностируются низ-
кие показатели состояния связной речи (В.И. Яшина, Т.А. Ладыженская, 
Т.Н. Ушакова).

Основные проблемы находятся в области структурирования соб-
ственной речи детьми и языкового оформления [6].

Для детей с особенностями в развитии, где идет искажение закономер-
ностей речевого развития, осуществление всех вышеназванных процес-
сов становится еще более сложным из-за «тяжести поражения» составных 
компонентов связного высказывания (страдают структуры меньшей еди-
ницы связного высказывания – слова, а потом и предложения). Так теряет-
ся возможность объясняться друг с другом и взаимодействовать.

Во многом такое состояние обусловливается тем, что детям не хвата-
ет речевой практики, а также непосредственного или специально орга-
низованного общения с взрослым (М.И. Лисина, Е.И. Тихеева).

В силу этого подчеркивается особая важность организации специаль-
ного развивающего пространства по работе с речевыми проявлениями 
для всех детей дошкольного возраста, пребывающих в инклюзивной сре-
де (К.Д. Ушинский, А.П. Усова, Е.А. Флерина).

Применение традиционных практик по развитию связной речи в ге-
терогенном составе группы, очевидно, будет представлять некоторые 
сложности по охвату всех детей одновременно и взаимодействию с каж-
дым отдельно со стороны педагога, так как в зависимости от нарушения 
у ребенка наблюдаются свой уровень речевого развития, свои особенно-
сти восприятия и свой темп обучения.

На основе этого при создании новой среды – инклюзивной должен 
появиться и новый инструментарий по развитию речи детей (И.А. Гаре-
ева, Л.А. Ремезова, Ж.В. Алюшина). 

Таким инструментарием мы считаем компьютерные технологии. 
Сущность их соответствует современным реалиям в интересах и спо-
собностях детей и взрослых.

Технология – это системность в охвате всех объектов, участвующих 
в процессе (З.А. Литова).
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В педагогике это выражается в комплексности воздействия (педагог, 
ребенок, родитель), во взаимосвязи инструментария, в систематичности 
выполнения и т.д.

Под понятием «компьютерная технология в педагогике» мы имеем в 
виду совокупность методов, приемов и средств, выполняющих функцию 
хранения и оперирования информацией разными участниками педагоги-
ческого процесса.

Данный аспект раскрывается в компьютерном приложении, разрабо-
танном нами для развития связной речи дошкольников.

Приложение опирается на принципы: природосообразности (ребенок 
активизирует те ресурсы личности, которые у него есть), от простого к 
сложному (ребенок выбирает доступный ему уровень выполнения или 
двигается от легкого к сложному постепенно), доступности (приложение 
доступно для использования как в учреждении, так и в домашних усло-
виях на устройстве, с принципом работы которого знакомы практически 
каждый дошкольник и взрослый человек), диалогичности (приложение 
использует функцию общения в разных вариациях: ребенок-педагог, ре-
бенок-родитель, родитель-педагог, родитель-родитель и т.д.), вариатив-
ности (приложение включает игры с разными задачами, опорными сти-
мулами и способами осуществления деятельности).

Все особенности разработанного нами приложения по развитию 
связной речи подкрепляются педагогическими условиями, реализован-
ными в цифровой форме.

Среди таких педагогических условий мы определили: руководящий 
извне взрослый (педагог, родитель); аудиоинструкции и образцы речи 
на материале художественных произведений, по которым необходимо 
выполнить задание; наглядная основа в виде предметных и сюжетных 
картинок реалистического характера; функция записи собственного 
связного сочинения ребенка с целью контроля и последующего анализа 
собственной речи.

Таким образом, исследование по проблеме применения компьютер-
ной технологии в развитии связной речи детей дошкольного возраста в 
инклюзивной среде показало:

1. Инклюзивный процесс в дошкольном образовании предполагает 
охват разнородной категории детей по уровню психофизиологического 
развития. При этом для их полноценной социализации важно общение, 
которое обеспечивается связной речью, пребывающей у многих в пода-
вленном состоянии.

2. Работа педагога по развитию связной речи в инклюзивной среде с 
дошкольниками, имеющими разные стартовые возможности речи, тре-
бует поиска инновационной формы, которая соответствовала бы идее 
природосообразности каждого ребенка и опиралась на его потенциаль-
ные возможности, раскрывая их.
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3. Одним из инновационных направлений в развитии связной речи 
детей является применение компьютерной технологии, посредством ко-
торой нами было разработано специальное приложение, реализующее 
творчески-речевой подход ко всем детям инклюзивной группы (находясь 
как в ней, так и в домашних условиях).
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Статья посвящена вопросам дополнительных профессиональных компетенций, 
необходимых выпускникам вузов из числа лиц с инвалидностью для успешного 
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трудоустройства и содействия занятости. На основе опроса выявлена потреб-
ность в компетенциях, необходимых для продвижения личного бренда в медиа-
пространстве с помощью инструментов социальных сетей. Реализован онлайн-
курс «Продвижение личного бренда в социальных сетях», освоение которого 
позволит выпускникам с инвалидностью найти удаленную работу, продвигать 
свои услуги и проекты.
Ключевые слова: инклюзивное высшее образование, трудоустройство инвали-
дов, личный бренд, цифровые компетенции, онлайн-курс.
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The article is devoted to the issues of additional professional competencies required by 
university graduates from among persons with disabilities for successful employment 
and business promotion. Based on the survey, the need for competencies necessary to 
promote a personal brand in the media space using social media tools was identifi ed. An 
online course ‘Personal brand promotion in social networks’ has been implemented, the 
development of which will allow graduates with disabilities to fi nd a distant job, promote 
their services and projects.
Keywords: inclusive higher education, employment of the disabled, personal brand, 
digital competencies, online course.

Вопросы профессиональной ориентации лиц с инвалидностью, со-
провождения их инклюзивного профессионального образования и со-
действия последующему трудоустройству являются ключевыми в 
социально ориентированной государственной политике Российской Фе-
дерации. От эффективности трудоустройства выпускников во многом за-
висит эффективность системы инклюзивного образования как социаль-
ного института.

В рамках работы по повышению доступности и качества инклюзив-
ного высшего образования Ресурсным учебно-методическим центром 
по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья (далее – РУМЦ) Челябинского государственного университета было 
проведено исследование с целью выявления необходимых выпускникам 
вузов из числа лиц с инвалидностью профессиональных компетенций, 
которые, по их мнению, помогут в успешном трудоустройстве и постро-
ении карьеры [1].
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Было опрошено 140 студентов выпускных курсов и выпускников из 
20 вузов Свердловской, Челябинской и Курганской областей, в резуль-
тате чего выявлен перечень дополнительных профессиональных ком-
петенций, которые необходимы для успешного трудоустройства после 
окончания вуза [2]. Больше половины опрошенных отметили важность 
овладения технологиями эффективной коммуникации с людьми и само-
презентации. Практически каждый второй считает важным умение рас-
сказать аудитории, в том числе с использованием социальных сетей, о 
себе как специалисте, о своих профессиональных навыках. Более 40% 
опрошенных хотели бы владеть навыками продвигать свои профессио-
нальные компетенции и услуги с помощью медиапространства Интерне-
та. Для выпускников с инвалидностью также важно освоить цифровые 
компетенции, финансовые и предпринимательские компетенции, со-
циальные медиа, основы права, иностранные языки. Полезным для со-
действия их занятости опрошенные считают умение грамотно оформить 
свой аккаунт в социальных сетях, создавать и продвигать полезный и 
интересный контент.

Результаты опроса легли в основу разработки программ дополнитель-
ного профессионального образования. Первая программа направлена на 
получение компетенций, связанных с умением продвигать себя и свои 
услуги в социальных медиа, создавая и продвигая полезный и интерес-
ный контент и взаимодействуя при этом с разными людьми.

Развитие личного бренда – одна из обязательных компетенций со-
временного человека, актуальная для тех, кто позиционирует себя как 
хорошего специалиста. Человек с сильным личным брендом расширяет 
полезные связи, привлекает работодателей, клиентов, партнеров, инве-
сторов, новых знакомых. Построение и развитие личного бренда в со-
циальных сетях – один из самых доступных, но при этом эффективных 
способов продвижения.

С целью получения компетенций, необходимых для продвижения 
личного бренда в медиапространстве с помощью инструментов соци-
альных сетей, РУМЦ ЧелГУ разработал для выпускников вузов с инва-
лидностью онлайн-курс «Продвижение личного бренда в социальных 
сетях».

Курс рассчитан на обучающихся старших курсов и выпускников 
образовательных организаций высшего образования, имеющих инва-
лидность или ограниченные возможности здоровья, независимо от на-
правления подготовки (специальности). Для освоения материалов курса 
слушателям необходимы базовые знания сети Интернет и навыки рабо-
ты на персональном компьютере.

Поскольку обучение проводится в цифровой образовательной среде, 
программа доступна для лиц с различными нарушениями здоровья: с на-
рушениями зрения (слабовидящими и слепыми), с нарушениями слуха 
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(слабослышащими и глухими), с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, с нервно-психическими нарушениями, с нарушениями других 
органов и систем организма.

В результате освоения онлайн-курса слушатель будет знать, что такое 
личный бренд и бренд организации, для чего нужен личный бренд, со-
ставляющие личного бренда, основы SMM, разновидности социальных 
медиа, популярных в России, принципы функционирования современ-
ных социальных медиа, правила реферирования, аннотирования и ре-
дактирования текстов, основы копирайтинга, рекламные возможности 
современных социальных медиа; уметь выявлять сильные стороны сво-
ей личности, выстраивать стратегию развития бренда, регистрировать, 
оформлять и наполнять сообщества, использовать возможности соци-
альных сетей для бесплатного продвижения; размещать информацион-
ные сообщения, рекламные материалы на площадках, реагировать на во-
просы и комментарии участников сообществ, владеть навыками работы 
с людьми в социальных медиа.

Для размещения онлайн-курса выбрана образовательная платформа 
Stepik. Данная платформа входит в федеральный портал «Мое образо-
вание», созданный по проекту «Современная образовательная среда в 
Российской Федерации». Выбор данной платформы обусловлен ее до-
ступностью и удобством для лиц с инвалидностью с различными вида-
ми нарушений здоровья (интуитивно понятный интерфейс, комфортное 
контрастное сочетание цвета текста и цвета фона, возможность добав-
ления субтитров к видео, возможность управления курсором с клавиа-
туры и проч.). Освоение курса возможно как на сайте Stepik.org, так и 
в мобильных приложениях для iOS и Android. Регистрация на платфор-
ме очень проста: нужно указать свои фамилии, имя, адрес электронной 
почты и пароль. Возможен вход и через аккаунты в социальных сетях. 
Онлайн-курс «Продвижение личного бренда в социальных сетях» досту-
пен по ссылке: https://stepik.org/course/106685. 

Курс включает 14 содержательных тем, в каждой из которых есть 
текстовый материал, видеолекция (слайд-презентация) с субтитрами, 
практические задания, контрольные вопросы, дополнительные матери-
алы. По всему курсу имеется список рекомендованной литературы и ис-
точников, а также полезные ссылки. Итоговая аттестация представлена 
тестовыми заданиями и практической работой. Все материалы можно 
изучать в любое удобное время в пределах срока обучения. После за-
вершения курса каждый слушатель имеет полный, не ограниченный по 
времени доступ к материалам курса.

За два года обучение по курсу прошли почти 100 человек из числа 
студентов выпускных курсов и выпускников из Челябинского государ-
ственного университета и 15 вузов-партнеров из Челябинской, Сверд-
ловской, Курганской областей. Слушатели высоко оценили организацию 
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обучения на курсе, его содержание и практическую значимость. Один 
из слушателей курса отметил, что преподаватели объясняют материал 
грамотно и понятно, а полученные в итоге знания можно полностью ис-
пользовать на практике. «Отличный базовый курс о том, что, как и для 
чего нужно использовать. Осталось все начать создавать и применять от 
А до Я», – написал он в отзывах о курсе. Другая выпускница с инвалид-
ностью отметила познавательность и доступность освоения материалов 
курса. «Было очень удобно, особенно видео с субтитрами, и отдельно 
текстовые! Спасибо за курс!» – написала она в комментариях. Еще один 
студент отметил, что курс по-настоящему мотивирует: «Было довольно 
интересно, появилось вдохновение создать по-настоящему успешный 
бизнес».

Поскольку курс размещен в свободном доступе, записаться на него, 
пройти обучение, получить итоговый сертификат может любой заинте-
ресованный пользователь. Всего курс прошли почти 4000 человек, что 
говорит о его востребованности и качестве материалов. 

Владение социальными сетями с целью продвижения личного бренда 
позволит выпускникам с инвалидностью найти удаленную работу, про-
двигать свои услуги в качестве самозанятых или индивидуальных пред-
принимателей.
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