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Глава 1 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ 

С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ, ИНКЛЮЗИЯ

1 Л Общая характеристика интегрированного обучения
• J .  и воспитания как тенденция развития образования 

лиц с особенностями психофизического развития

Экономическая и социокультурная детерминированность развития 
процессов интеграции. Идея совместного обучения и воспитания детей 
с особенностями психофизического развития (ОПФР) и детей нор
мально развивающихся — неотъемлемая часть философии открыто
го, свободного общества, отражающая не только отношение к правам 
и возможностям лиц с особенностями развития, но и уровень разви
тия общества. Реализация интегрированного обучения (инклюзивно
го образования) позволяет ребенку жить в семье, а родителям активно 
участвовать в его воспитании.

Попытки совместного обучения детей с нарушениями развития 
вместе с обычными детьми предпринимались с тех времен, когда 
было признано их право на образование. В истории специальной пе
дагогики описано немало случаев обучения в массовых школах детей 
с ОПФР. Однако в большинстве случаев они были не совсем удачны
ми, так как педагоги школ не владели основами дидактики специаль
ного образования.

Одним из первых обосновал идею интеграции Л. С. Выготский, 
который указывал на необходимость создания такой системы обуче
ния, в которой аномальный ребенок не исключался бы из общества 
детей с нормальным развитием «для успешной практики социальной 
компенсации имеющегося у ребенка физического дефекта» [1, с. 39].

Вместе с тем современная форма интеграции в образовании по
является за рубежом только во второй половине XX в. Социально- 
экономическими детерминантами возникновения интегрированного 
обучения явились:
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• экономический рост, наличие финансовых средств для предо
ставления ребенку с особенностями в развитии всех необходи
мых ему специальных образовательных услуг и особых условий 
жизнедеятельности;

• демократическое общественное устройство, социальные преоб
разования в обществе, идеи достоинства и самоценности каждой 
личности, имеющей все права для реализации своих интересов 
и потребностей, готовность общества к взаимодействию с людьми 
с особенностями развития;

• демократизация и гуманизация образования, признание права 
каждого ребенка на получение образования.
Начиная с середины XX в. по инициативе родителей, которые 

хотели разрушить стену, разделяющую их детей и здоровых детей, 
в США и странах Западной Европы развиваются процессы включения 
детей с особыми образовательными потребностями в обычные учеб
ные заведения.

Понятия «интеграция», «интегрированное обучение и воспитание». 
Идея интеграции базируется на концепции «нормализации» жизне
деятельности лиц с инвалидностью, выдвинутой скандинавскими уче
ными (Н. Э. Бенк-Миккельсен -  1959 г., Б. Нирье — 1968 г.). Основное 
положение концепции состоит в том, что «люди с ограниченными воз
можностями при соответствующих условиях могут усвоить социально 
значимые навыки и стереотипы поведения, которые считаются необ
ходимыми для нормального социального функционирования нарав
не с другими членами общества, для того чтобы жить в обществе неза
висимой жизнью в соответствии со своими особыми потребностями». 
«Принцип нормализации означает, что для людей с ... нарушениями 
делаются доступными такие формы повседневного существования 
и условия жизни, которые являются как можно более близкими к об
щепринятым или фактически полностью совпадают с ними» [2, с. 61].

Основываясь на принципе «нормализации» и имея экономиче
ские, технологические и информационные возможности, развитые 
страны Европы, США, Японии стали создавать специальную образо
вательную среду в системе массового образования, делать максималь
но доступной для лиц с ограничениями городскую инфраструктуру,



снимать информационные и другие барьеры, расширять возможно
сти участия этой категории населения в социальной жизни.

Интеграция в общество человека с особыми образовательными 
потребностями и ограниченной трудоспособностью сегодня означает 
процесс и результат предоставления ему прав и реальных возможно
стей участвовать во всех видах и формах социальной жизни (включая 
и образование) наравне и вместе с остальными членами общества 
в условиях, компенсирующих ему отклонения в развитии и ограни
чения возможностей.

Социальная интеграция (применительно к лицам с ОПФР) — это 
полное, равноправное включение во все сферы социума, достижение 
возможности полноценной независимой жизни и самореализации 
в обществе.

В системе образования интеграция означает возможность выбора 
для детей с ОПФР: получение образования в учреждении специаль
ного образования или, с равными возможностями, в учреждении об
щего образования (учреждение дошкольного образования, общеоб
разовательная школа и пр.).

В Кодексе об образовании Республики Беларусь интегрированное 
обучение и воспитание определяется как «организация специального 
образования, при которой обучение и воспитание лиц с особенностя
ми психофизического развития осуществляются одновременно с ли
цами, не относящимися к лицам с особенностями психофизического 
развития» [3].

Формы интеграции. Российские авторы (Н. Н. Малофеев, Н. М. На
зарова) выделяют две формы интеграции в образовании: интерналъ- 
ную и экстерналъную [4].

Интернальная интеграция — это интеграция внутри системы 
специального образования. Например, дети со множественными 
нарушениями (у ребенка интеллектуальная недостаточность и на
рушение слуха) интегрируются в соответствующие специальные 
учреждения образования для детей с нарушением слуха, где обуча
ются в отдельных классах.
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Экстернальная интеграция предполагает взаимодействие специ
ального и массового образования. Например, современные классы 
интегрированного обучения и воспитания в Республике Беларусь.

Условия успешной интеграции. Для успешной реализации идей ин
тегрированного обучения и воспитания необходимо наличие следу
ющих условий. На уровне общества: демократическое общественное 
устройство с гарантированным соблюдением прав личности; финан
совая обеспеченность, создание адекватного ассортимента специаль
ных образовательных услуг и особых условий жизнедеятельности 
для детей с ОПФР в условиях учреждений общего образования; нена
сильственный характер протекания интеграционных процессов, воз
можность выбора, альтернативы при наличии гарантий получения 
образовательных и коррекционных услуг, предоставляемых системой 
общего и специального образования; готовность общества в целом, 
социальных групп, отдельных людей к интеграционным процессам, 
к сосуществованию и взаимодействию с людьми с ОПФР.

На уровне системы образования: нормативное правовое и науч- 
но-методическое обеспечение процесса интегрированного обучения 
и воспитания; психологическая готовность всех его участников; про
фессиональная компетентность и педагогическая готовность педаго
гов к работе с детьми с особенностями психофизического развития; 
наличие в учреждении необходимой для детей с ОПФР адаптивной 
образовательной среды.

Кроме того, на успешность интегрированного обучения и воспи
тания оказывают влияние внешние и внутренние условия со стороны 
самого ребенка с ОПФР (Н. Н. Малофеев, Н. Д. Шматко) [4].

К внешним условиям, обеспечивающим эффективную интегра
цию детей с отклонениями в развитии, относятся: раннее выявление 
нарушений (на первом году жизни) и проведение коррекционной 
работы с первых месяцев жизни; желание родителей обучать ребенка 
вместе со здоровыми детьми, стремление и готовность помогать ре
бенку в процессе совместного обучения; наличие возможности ока
зывать ребенку с особенностями психофизического развития эффек
тивную, квалифицированную коррекционную помощь.
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К внутренним условиям, от которых зависит успешность инте
грации, относят: уровень психофизического развитая ребенка (чем 
ближе он к норме, тем выше успешность совместного обучения и вос
питания); способность ребенка обучаться и воспитываться вместе 
с нормально развивающимися детьми; психологическая готовность 
ученика с особенностями психофизического развития к интегриро
ванному обучению и воспитанию.

Л Л  Общая характеристика инклюзивного обучения 
\.% л* и воспитания как тенденции развития образования 

лиц с особенностями психофизического развития

Понятия «инклюзия», инклюзивное образование. Широкое внед
рение в 70-80-х гг. интеграционных инноваций в образовательную 
практику массовой школы США и стран Западной Европы привело 
к появлению ряда проблем, которые во многом были обусловлены 
неготовностью учителей к новому виду профессиональной деятель
ности и к новой ответственности. Стало понятно, что необходима 
значительная предваряющая организационно-методическая работа: 
подготовка педагогов, нахождение оптимальных способов адаптации 
учебных планов, разработка новых методических подходов, приемов 
и средств, которые позволяли бы всем детям с особенностями участво
вать в общем учебном процессе. Поэтому в последние десятилетия на 
смену понятию «интеграция» пришло понятие «инклюзия».

Необходимость введения термина «инклюзия» основана на пред
положении, что механическое объединение в одном классе или груп
пе обычных детей и детей с ОПФР не означает полноценного участия 
последних в жизни класса.

Инклюзивное (от лат. include — заключаю, включаю), или вклю
ченное, образование подразумевает доступность образования для 
всех, приспособление к различным нуждам всех детей. Идеология 
инклюзивного образования не 
цию детей, обеспечивает равн< 
дает особые условия для дете



потребности [5]. Инклюзия — это процесс удовлетворения индивиду
альных образовательных потребностей каждого ученика посредством 
вовлечения его в учебную, общественную, культурную жизнь класса 
и школы в целом. Цель инклюзивной школы — дать каждой лично
сти адекватное ее возможностям образование и предоставить макси
мальные возможности для развития.

На сегодняшний момент не существует единого определения поня
тия инклюзии. Согласно методическим материалам ЮНЕСКО, инклю
зивное образование — это такая организация процесса обучения, при 
которой ВСЕ дети, независимо от их физических, психических, интел
лектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования и обучаются по месту житель
ства вместе со своими сверстниками в таких школах общего типа, кото
рые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают 
своим ученикам необходимую специальную поддержку [6].

Концепция развития инклюзивного образования лиц с особенно
стями психофизического развития в Республике Беларусь, утверж
денная 22.07.2015 г., определяет инклюзивное образование как «обучение 
и воспитание, при котором обеспечивается наиболее полное включе
ние в совместный образовательный процесс обучающихся с разными 
образовательными потребностями, в том числе лиц с особенностями 
психофизического развития, посредством создания условий с учетом 
индивидуальных потребностей, способностей, познавательных воз
можностей обучающихся» [7].

Под особыми образовательными потребностями понимается 
необходимость в специальных условиях, методах и дополнительных 
средствах обучения, обусловленная особенностями (физическими, 
психическими, социальными, лингвистическими) и способностями 
обучающегося. Соответственно, понятие «дети с особыми образова
тельными потребностями» шире, чем понятие «дети с особенностями 
психофизического развития», и включает в себя, кроме последних, 
детей с нарушениями поведения; детей, находящихся в социально 
опасном положении; детей из семей национальных меньшинств; ода
ренных и талантливых детей и др. [7]. При этом, как указано в Кон
цепции, для Республики Беларусь наиболее актуальной является
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организация инклюзивного образования для детей с особенностями 
психофизического развития, что связано с вариативностью их особых 
образовательных потребностей, необходимостью создания адаптив
ной образовательной среды и др.

Сегодня инклюзивное образование -  это не просто модная тен
денция, а естественный этап в развитии не только системы образова
ния в мире, но и понимания подходов к образованию всех детей, име
ющих особые образовательные потребности. Эго одно из основных 
направлений реформы и трансформации системы образования, цель 
которой — реализация права на образование без дискриминации. 
Необходимы преобразования не только в процессе обучения и воспи
тания, но и качественное изменение мировоззрения, изменения цен
ностных, нравственных оснований, новое осмысление методологиче
ских основ образования, изменение отношений между участниками 
образовательного процесса.

Методологические основы инклюзивного образования рассматри
вались рядом авторов в русле различных концепций и подходов 
(С. В. Алехина, Н. М. Назарова, М. М. Семаго, В. В. Хитрюк и др.) [8-11].

Зарубежные авторы на основе положений Саламанкской декла
рации о принципах, политике и практической деятельности в сфере 
образования лиц с особыми потребностями формулируют основные 
ценности инклюзии: ценность человека не зависит от его способно
стей и достижений; каждый человек способен чувствовать и думать; 
каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услы
шанным; все люди нуждаются друг в друге; подлинное образование 
может осуществляться только в контексте реальных взаимоотноше
ний; разнообразие усиливает все стороны жизни человека; каждый 
ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности 
и учебные потребности; дети с нарушениями в развитии должны 
иметь доступ к обучению в обычных школах; все люди нуждаются 
в поддержке и дружбе ровесников; для всех обучающихся достиже
ние прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем 
в том, что не могут; совместное обучение детей различных нацио
нальностей, религий и культур обогащает всех; совместное обучение 
всех детей увеличивает степень участия каждого отдельного учащегося
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в академической и социальной жизни школы и снижает степень изоля
ции учащихся во всех процессах, протекающих внутри школы [12; 13].

Принятие ценностей и принципов инклюзивного образования 
позволяет формировать толерантное отношение к проявлению лю
бой «инаковости», а также противостоять дискриминационным на
строениям, бороться с проявлениями негативных социальных стерео
типов и дискриминации.

Принципы инклюзии:
1. Социальная модель понимания инвалидности предполагает пере

ход от медицинской модели понимания проблем инвалидности 
и необходимость разработки новой стратегии образования лиц 
с ОПФР. С позиций социальной модели причина инвалидности 
кроется не в состоянии здоровья человека, не в его нарушении, 
а в существующих в обществе физических (архитектурных) и со
циальных (предрассудки, стереотипы) барьерах. Социальный 
подход к пониманию инвалидности закреплен в Конвенции ООН 
«О правах инвалидов» (2006 г.): «Инвалидность является резуль
татом взаимодействия, которое происходит между имеющими на
рушения здоровья людьми и отношенческими, и средовыми ба
рьерами и которое мешает их полному и эффективному участию 
в жизни общества наравне с другими» [14].
При социальной модели понимания инвалидности ребенок с ин

валидностью или другими особенностями в развитии не является 
«носителем проблемы». Проблемы и барьеры в обучении такого ре
бенка создает общество и несовершенство общественной системы 
образования, которая не соответствует разнообразным потребностям 
всех обучающихся в условиях общего учреждения образования. Для 
успешного осуществления включения детей с ОПФР в общеобразова
тельный процесс и реализации социального подхода требуются из
менения системы образования. Общая система образования должна 
стать гибкой и способной к обеспечению прав и возможностей обуче
ния всех детей без какой-либо дискриминации.
2. Поддержка разнообразия и принцип индивидуального подхода, что пред

полагает акцент на персонализации процесса обучения, на раз
работке индивидуальной образовательной программы, на выбор
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методов, форм и средств обучения и воспитания каждого учени
ка группы. Не ребенок подгоняется под существующие в образо
вательном учреждении условия и нормы, а, наоборот, вся система 
образования подстраивается под потребности и возможности кон
кретного ребенка.

3. Принцип универсального дизайна. Универсальный дизайн -  это та
кой дизайн продуктов, методик, программ, учебников, окруже
ний и сред, который позволяет использовать их в максимально 
возможном масштабе всеми людьми без необходимости приспо
собления этих продуктов или сред и придания им особой формы. 
Инклюзивная практика в образовании предполагает повышение 
качества жизни ребенка с ОПФР и его семьи, не ухудшая качества 
жизни других участников образовательного процесса, и создание 
необходимых условий для достижения успеха в социальной адап
тации и образовании всеми без исключения детьми независимо от 
их индивидуальных особенностей, учебных достижений, языка, 
культуры, их психических и физических возможностей.

4. Принцип поддержки и коммуникации между всеми участниками 
инклюзии. Инклюзия — это активное включение детей, родителей 
и специалистов области образования в совместную деятельность: 
совместное планирование, проведение общих мероприятий, се
минаров, праздников для создания инклюзивного сообщества. 
Усилия педагогов будут эффективны, только если они поддержи
ваются родителями, понятны им и соответствуют потребностям 
ребенка. Обеспечение участия людей с ограниченными возмож
ностями во всех сферах жизни.

5. «Презумпция компетентности» — основополагающий принцип 
изменения мышления специалистов, заключается в том, что опора 
делается на знания и умения ребенка, его сильные стороны, а не 
фиксируются его нарушения и недостатки.
Таким образом, инклюзивное образование базируется на идее 

ценности каждой личности, признания уникальности и «непохоже
сти», когда отличительная особенность (в том числе и нарушение 
в развитии, инвалидность) человека рассматривается как вариант 
проявления индивидуальности. Это формирует толерантное отно
шение к «инаковости» и понимание права каждого бьггь включенным
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в социум, а в образовании — права каждого ребенка обучаться в среде 
сверстников.

Международные документы по инклюзивному подходу. Идеи инклю
зивного образования получили значительное распространение 
в мире благодаря принятым международным документам.

Понятие «инклюзия» и целевой приоритет инклюзивного образо
вания впервые закреплен на международном уровне в Саламанкской 
декларации ЮНЕСКО, принятой правительствами 92 стран и 25 меж
дународными организациями на Международной конференции по 
специальным нуждам в образовании (Special Needs Education), состо
явшейся в июне 1994 г. в г. Саламанка (Испания). Саламанкская декла
рация утверждает, что каждый ребенок, обладая уникальными осо
бенностями, интересами, способностями и учебными потребностями, 
должен иметь доступ к получению образования в обычной школе, 
в которой созданы условия для удовлетворения его образовательных 
потребностей. Инклюзивные школы предполагают доступность об
разования для всех детей, в том числе и с ОПФР, их социализацию, 
активное участие в деятельности коллектива [15].

Принятая в 2000 г. Дакарская рамочная концепция действий (Dakar 
Framework for Action) включала в себя Всемирную декларацию по об
разованию для всех -  ОДВ (Education for All -  EFA), которая про
возгласила своей целью предоставить каждому ребенку возможность 
получить начальное школьное образование к 2015 г. Кроме того, 
в документе подчеркивается, что инклюзивное образование являет
ся фундаментальной стратегией для развития систем образования 
стран мира [16].

Пути реализации инклюзии были определены Генеральной Ас
самблеей ООН в Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006 г. В ней ука
зывается, что возможности людей ограничиваются обществом, а не 
присущими людям теми или иными психофизическими недостатка
ми. Статья 24 Конвенции гласит: «Государства-участники признают 
право инвалидов на образование. В целях реализации этого права без 
дискриминации и на основе равенства возможностей государства- 
участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях 
и обучение в течение всей жизни» [14]. Конвенция утверждает право



всех детей на инклюзивное образование -  включение их в общую систе
му образования с получением необходимой индивидуальной под
держки и обеспечением соответствующими приспособлениями.

По состоянию на апрель 2017 г., 173 государства участвуют в Кон
венции, 92 государства -  в Факультативном протоколе, который был 
принят и вступил в силу одновременно с Конвенцией. В Республике 
Беларусь принят закон «О ратификации Конвенции о правах инва
лидов» (№ 424-3 от 18.10.2016).

Кроме того, основные принципы обеспечения доступа к образо
ванию для всех излагаются в разработанных под эгидой ЮНЕСКО 
в 2009 г. «Руководящих принципах политики в области инклюзивно
го образования». Этот документ содержит конкретные рекомендации 
политическим деятелям и руководству соответствующих ведомств 
по формированию политики и практическим мерам по поддержке 
инклюзивного образования [6].

Необходимость движения в направлении инклюзии осознается 
всеми странами, в том числе постсоветского пространства. Совмест
но с другими странами -  членами ЕврАзЭС 27.06.2012 г. в г. Бишкеке 
(Республика Кыргызстан) состоялось XXI заседание Совета по образо
ванию при Интеграционном Комитете Евразийского экономического 
сообщества. На заседании был одобрен Перечень индикаторов по инклю
зивному образованию для детей с особыми образовательными потребностя
ми и принято решение о разработке проекта Соглашения о сотруд
ничестве государств — членов Евразийского экономического сооб
щества в области инклюзивного образования. Республика Беларусь 
участвовала в разработке индикаторов инклюзивного образования 
(Например: коэффициент охвата образованием детей с ОПФР, доля 
обучающихся на всех уровнях образования, соотношение специаль
ных и обычных педагогов в учреждениях дошкольного, общего сред
него образования, соотношение расходов на образование в расчете 
на одного учащегося с ОПФР к ВВП на душу населения, количество 
учебников и научно-методической литературы и др.) [17].

На 45-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи го
сударств -  участников СНГ был принят Модельный закон «Об инклю
зивном образовании» (постановление № 45-5 от 25.11.2016 г.), который
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рекомендован для использования в национальных законодатель
ствах государств -  участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
и направлен в Совет по сотрудничеству в области образования госу
дарств — участников СНГ [18].

В результате комплекса мероприятий в 2016—2017 гг. разработан 
проект Рекомендаций в области психолого-педагогического и ор
ганизационного обеспечения развития инклюзивного образования 
в государствах — участниках СНГ и его эффективных образователь
ных практик, который будет представлен на заседании Совета по со
трудничеству государств —участников СНГ в области образования.

Направления реализации инклюзивного образования, основные инди
каторы инклюзивного образования. Процесс перехода к инклюзивной 
школе — это процесс изменения всего образовательного учреждения, 
направленный на устранение барьеров для равноправного и откры
того участия всех детей в учебном процессе и жизни школы. При этом 
актуальным становится создание системы критериев для анализа 
и оценки происходящих инклюзивных процессов.

Индекс инклюзии — это система внутреннего мониторинга, которая 
позволяет учебному заведению регулярно осуществлять самоконт
роль относительно уровня эффективности внедрения инклюзивно
го образования и разрабатывать планы развития на основе анализа 
результатов оценки. Индекс инклюзии отражает различные показа
тели, которые определяются на местном уровне с учетом конкретного 
контекста. Данные показатели инклюзивности образования могут быть 
как количественные (индикаторы ЕврАзЭС), так и качественные.

Английские авторы Тони Бут и Мэл Эйнскоу предлагают три на
правления (критерия) реализации инклюзии в учреждении: доступ
ность образования, создание инклюзивной культуры, развитие инклюзивной 
практики [19]. Разработанные зарубежными авторами критерии мож
но адаптировать к условиям Республики Беларусь и представить ря
дом показателей (индикаторов) [20].
1. Доступность образования:

1.1. близость расположения образовательного учреждения к месту 
жительства ребенка с ОПФР (ребенок с ОПФР имеет возмож
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ность обучаться и воспитываться в учреждении образования, 
расположенном в непосредственной близости от дома);

1.2. доступность здания, помещений (организация и создание 
в учреждении образования пространственных ресурсов, обла
дающих необходимым стимулирующим и поддерживающим 
потенциалом, безбарьерной среды);

1.3. доступность образовательной среды (индивидуальный подбор 
образовательной среды, форм, методов и приемов обучения, 
использование в процессе обучения детей с ОПФР адаптивных 
технологий, технических средств обучения, средств специаль
ного назначения и т. д.);

1.4. наличие в штате сотрудников образовательного учреждения 
ассистентов педагогов для оказания помощи в организации 
учебно-воспитательного процесса для детей с выраженны
ми нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, 
незрячих, с расстройствами аутистического спектра и др.;

1.5. привлечение специалистов (инструкторов ЛФК, физиоте
рапевтов, медицинских работников и т. д.) к оказанию необ
ходимой коррекционной помощи в условиях учреждения 
образования.

2. Создание инклюзивной культуры:
2.1. готовность и способность сотрудников образовательного уч

реждения к работе с детьми с ОПФР: толерантное отношение 
к детям с ОПФР; принятие принципов и ценностей инклю
зивного образования; владение практическими компетенция
ми, необходимыми для успешной реализации инклюзивного 
образования (умения осуществлять индивидуальный подбор 
форм и методов обучения, адаптировать учебный материал, 
организовывать совместное обучение и др.); сотрудничество 
и кооперация (командное взаимодействие участников инклю
зивного образования); организация системы оказания кон
сультативной помощи специалистам учреждения образова
ния и, прежде всего, не имеющим специального образования; 
систематическое повышение квалификации специалистов 
инклюзивного образования;
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2.2. готовность и способность учащихся к совместному обучению 
и взаимодействию в условиях инклюзивного образования: 
формирование у нормально развивающихся учащихся то
лерантного отношения к детям с ОПФР, развитие эмпатии, 
идентификации обычных учащихся себя со сверстниками 
с особенностями развития; гармонизация взаимоотношений 
в детском коллективе, включение детей с особенностями пси
хофизического развития в коллектив, обучение учащихся кон
структивным приемам взаимодействия;

2.3. организация взаимодействия с родителями: информирован
ность родителей об особенностях инклюзивного образования, 
принятие ими инклюзивных ценностей; сотрудничество се
мьи и образовательного учреждения (обеспечение активного 
участия родителей ребенка с ОПФР в учебно-воспитательном 
процессе); взаимодействие семей -  участников инклюзивного 
процесса (организация совместной деятельности, активное 
участие во внеклассных и внешкольных мероприятиях семей 
детей с ОПФР и семей нормально развивающихся детей).

Развитие инклюзивной практики:
3.1. степень включенности учащихся с ОПФР в учебный процесс 

во время урока (создание учителем условий для активного 
участия ребенка с особенностями психофизического развития 
в учебной деятельности во время урока с учетом его возмож
ностей и уровня развития);

3.2. взаимодействие учащихся в ходе учебной деятельности (орга
низация педагогом атмосферы сотрудничества на уроке, сво
бодное обращение за помощью к одноклассникам учащихся 
с ОПФР, предложение помощи со стороны нормально разви
вающихся учащихся);

3.3. уровень благополучия микроклимата детского коллектива 
(социометрический статус детей с ОПФР, уровень сформиро- 
ванности коллектива, деятельность педагога по оптимизации 
межличностного общения в детском коллективе);

3.4. стимулирование и поощрение педагогами дружеских отноше
ний с учащимися с особенностями психофизического развития;



3.5. демонстрация коллективных и индивидуальных достижений 
учащихся;

3.6. степень участия детей с ОПФР во внеклассных и внешкольных 
мероприятиях (создание в учреждении образования условий 
для активного участия детей с особенностями психофизиче
ского развития во внеклассных и внешкольных мероприятиях 
с учетом их особенностей и возможностей).

Различия интегрированного обучения и воспитания и инклюзивного 
образования. Сопоставив существующую систему интегрированного 
обучения и воспитания и основные подходы к определению инклю
зивного образования, А. М. Змушко выделяет следующие основные 
отличия, представленные в таблице 1 [21, с. 23]:

Таблица 1 — Отличия интеграции и инклюзии
Интегрированное 

обучение и воспитание
Инклюзивное
образование

Образовательная среда не всегда учитывает 
потребности каждого обучающегося

Образовательная среда создана с учетом 
потребностей каждого обучающегося

Ребенок приспосабливается к условиям 
обучения

Учреждение приспосабливается к ребенку

Ребенок с особенностями часть учебных 
занятий проводит вне основного класса 
(группы)

Ребенок с особенностями вместе с классом 
(группой) на всех занятиях

Учащийся с ОПФР обучается по отдельным 
учебным программам

Учебная программа общая, но на ее основе 
при необходимости составляется индивиду
альная учебная программа

Педагоги не всегда профессионально под
готовлены к работе с детьми с ОПФР

Педагоги готовы к работе с детьми с осо
бенностями

Отношение: я терплю рядом с собой 
другого

Толерантное отношение: я принимаю дру
гого

Анализ Концепции развития инклюзивного образования лиц 
с особенностями психофизического развития в Республике Беларусь 
позволяет выделить следующие принципиально значимые характе
ристики инклюзивного образования, отличающие его от интегриро
ванного обучения и воспитания:
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• инклюзивное образование реализует образовательные програм
мы основного и дополнительного образования (интегрированное 
обучение и воспитание — специального образования);

• инклюзивное образование осуществляется на уровнях дошколь
ного, общего среднего, профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования (интегрированное обучение 
и воспитание только на двух уровнях основного образования — 
дошкольного образования и общего среднего образования) [7]. 
Актуальные направления развития общего и специального образова

ния в Республике Беларусь. Переход к инклюзивному образованию 
как приоритетное направление в развитии общего и специального 
образования в Республике Беларусь закреплен в Программе разви
тия специального образования в Республике Беларусь на 2012-2016 гг. 
и реализуется в подпрограмме «Развитие системы специального образова
ния» Государственной программы «Образование и молодежная политика» 
на 2016-2020 гг.

По данным отчета о работе отдела специального образования Ми
нистерства образования Республики Беларусь, в 2016 г. по состоянию на 
15.09.16 г. республиканский банк данных включает сведения о 149 919 де
тях с ОПФР (в том числе дети-инвалиды — 11288 человек) [22].

В условиях интегрированного обучения и воспитания 
в 2016/17 учебном году получали образование 68,6 % детей с ОПФР. 
Они обучались в 1335 специальных группах и 979 группах интегри
рованного обучения и воспитания в учреждениях дошкольного обра
зования; в 198 специальных классах и 4851 классе интегрированного 
обучения и воспитания в учреждениях общего среднего образования. 
Более 30 % детей с ОПФР продолжили обучаться в 45 специальных до
школьных учреждениях, 27 вспомогательных школах (вспомогатель
ных школах-интернатах), 25 специальных общеобразовательных шко
лах (специальных общеобразовательных школах-интернатах).

В течение последних лет идет активное создание безбарьерной 
среды в учреждениях образования регионов. По оперативной инфор
мации к началу 2016/17 учебного года в республике насчитывалось 
256 учреждений дошкольного, общего среднего, специального и до
полнительного образования с безбарьерной средой. Доля учрежде
ний образования с безбарьерной средой составляет 3,3 % от общего 
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количества учреждений дошкольного, общего среднего и специаль
ного образования [22].

Современная система образования в нашей стране направлена 
на возможно более полное включение всех детей в единую образова
тельную среду и создание специальных условий для обучающихся 
с ОПФР в учреждениях основного образования. Для этого все вновь 
строящиеся учреждения общего среднего образования изначально 
оснащаются безбарьерной средой [22].

В нашей стране утвержден План мероприятий по реализации 
в 2016-2020 годах Концепции развития инклюзивного образования лиц 
с особенностями психофизического развития в Республике Бмарусъ, ко
торый начал осуществляться уже в 2016 г. [23]. В том числе внесены 
предложения с учетом современных образовательных тенденций 
в проект новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образова
нии; включены мероприятия по развитию инклюзивного образова
ния в подпрограмму «Развитие системы специального образования» 
Государственной программы «Образование и молодежная политика», 
которые направлены на развитие сети учреждений образования, реа
лизующих инклюзивное образование, ресурсных центров в учрежде
ниях общего среднего образования, а также на развитие адаптивной 
образовательной среды для лиц с ОПФР в учреждениях образования 
и процессов охвата обучающихся инклюзивными формами образо
вания; реализуется республиканский экспериментальный проект 
«Апробация модели инклюзивного образования в учреждении об
разования», экспериментальными площадками которого являются 
восемь учреждений общего среднего образования и шесть центров 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, представ
ляющих разные регионы республики. В 2016/17 учебном году функ
ционировали 20 классов инклюзивного образования.

С целью обеспечения единого подхода в учреждениях дошколь
ного и общего среднего образования к организации интегрирован
ного обучения и воспитания, повышения качества образовательного 
процесса детей с ОПФР разработаны Методические рекомендации по 
совершенствованию работы по организации интегрированного обучения 
и воспитания [24].
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При этом основными проблемами реализации интегрированно
го обучения и воспитания и инклюзивного образования в Респуб
лике Беларусь остаются недостаточная разработанность практиче
ской реализации идей инклюзивного образования, проблема готов
ности к совместному обучению всех участников образовательного 
пространства, необходимость создания адаптивной образовательной 
среды в учреждении, формирование толерантного отношения к детям 
с ОПФР в обществе.

Вопросы и задания
для самостоятельной работы

1. Оцените наличие условии успешной реализации идей интегри
рованного обучения и воспитания на различных уровнях совре
менного белорусского общества.

2. Сравните различные определения инклюзивного образования. 
Какое, на Ваш взгляд, является наиболее полным и точным?

3. Оцените основные подходы к обучению и воспитанию детей 
с ОПФР с позиций медицинской и социальной моделей понима
ния инвалидности. Сформулируйте основные отличия, заполни
те таблицу:

Медицинская 
модель понимания 

инвалидности

Социальная модель 
понимания 

инвалидности

Определение инвалидности

Основные термины

Что находится в центре внимания?

Направления деятельности

Социальная оценка ребенка с ОПФР

В чем причина «неуспешности» ребенка с ОПФР

Как осуществляется обучение?

Обеспечение доступности

Реакция социального окружения

Социальные отношения
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4. Ознакомьтесь со ст. 24 «Образование» Конвенции ООН о правах 
инвалидов. Составьте логическую схему к одному из ее разделов.

5. Заполните таблицу «Преимущества и риски интегрированного 
обучения и воспитания» для разных субъектов образовательного 
процесса.

Участники Преимущества Риски

Дети с ОПФР

Дети без ОПФР

Родители детей с ОПФР

Родители детей без ОПФР

Педагоги обычные

Учителя-дефектологи
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'лава 2 СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕГРАТИВНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО 

И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

f\ Л Современные интегративные тенденции в России
А  и других государствах СНГ

В Российской Федерации первые образовательные учреж
дения с совместным обучением появились на рубеже 1980-1990 гг. 
Они работали опытным путем, практически отсутствовала норма
тивно-правовая база, крайне низок был и уровень доступности об
разовательной среды. В 1990 г. в Москве по инициативе специали
стов и группы родителей открылась школа «Ковчег» (ГБОУ Школа 
№ 1321). Она принимала и продолжает принимать детей с любыми 
ограничениями здоровья: физическими, эмоциональными, интел
лектуальными. При этом ее двери открыты и для обычных детей. 
В 2016 г. школа стала лауреатом II степени Всероссийского конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа России» [1].

В 1997 г. в Москве создана региональная общественная органи
зация людей с инвалидностью «Перспектива», целью которой стало 
полное включение людей с ограниченными возможностями (в Рос
сийской Федерации принят термин ограниченные возможности 
здоровья (ОВЗ), в Республике Беларусь аналогичный термин — осо
бенности психофизического развития (ОПФР. -  Прим. автора) во все 
сферы общественной жизни, в том числе образование. Сначала дея
тельность организации сводилась к проведению просветительских 
мероприятии и подготовке педагогов нового топа. В 2005 г. «Перспек
тива» вышла на новый уровень: приступила к реализации проекта 
по развитию инклюзивных школ в Российской Федерации (при под
держке Евросоюза, Детского фонда ООН и Агентства США по между
народному развитию) [2].

В 2008 г. Россия подписала, а в 2012 г. ратифицировала Конвен
цию ООН «О правах инвалидов». С 2011 г. действует программа «До
ступная среда», цель которой — интеграция инвалидов в общество,
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создание системы комплексной реабилитации. В 2009 г. был создан 
Институт проблем инклюзивного образования при Московском го
родском психолого-педагогическом университете. В 2010 г. Концеп
ция инклюзивного образования нашла отражение в Национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа»; в 2012 г. — в На
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.
и, наконец, в новом законе «Об образовании» [3].

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ включает следующие определения [4]:

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — фи
зическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психо
логическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педа- 
гогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий;

Ь  индивидуальный учебный план -  учебный план, обеспечива
ющий освоение образовательной программы на основе индиви
дуализации ее содержания с учетом особенностей и образователь
ных потребностей конкретного обучающегося; 
инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к об
разованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

Ь  адаптированная образовательная программа — образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизиче
ского развития, индивидуальных возможностей и при необходи
мости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и соци
альную адаптацию указанных лиц.
Сегодня в России инклюзивное образование реализуется относи

тельно детей с ОВЗ. Такое рассмотрение идеи инклюзии определен
ным образом сужает принятое во всем мире определение и саму кон
цепцию инклюзивного образования. Существует ряд противоречий 
между специальным и общим образованием, происходит планомер
ное сокращение числа коррекционных школ.

Российские авторы (Н. Н. Малофеев, Н. М. Назарова, Н. Д. Шмат
ко) выделяют несколько моделей совместного обучения, позволя
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ющих осуществлять включение детей с ОВЗ с учетом уровня развития 
каждого ребенка, выбирая возможный для него «объем» интеграции, 
то есть одну из моделей: постоянная полная, постоянная неполная, 
постоянная частичная, временная частичная и эпизодическая [5].

Постоянная полная интеграция предполагает обучение ребен
ка с тем или иным нарушением в развитии на равных с нормально 
развивающимися детьми в общих дошкольных группах и классах. 
Данная модель может быть эффективна для тех детей, чей уровень 
психофизического и речевого развития соответствует или приближа
ется к возрастной норме и кто психологически готов к совместному со 
здоровыми сверстниками обучению.

Постоянная неполная интеграция рекомендуется для тех де
тей, чей уровень психического развития несколько ниже возрастной 
нормы, кто нуждается в систематической и значительной коррекци
онной помощи, но при этом способен в целом раде предметных об
ластей обучаться совместно и наравне с нормально развивающимися 
сверстниками, а также проводить с ними большую часть внеклассно
го времени. Смыслом такой интеграции является максимальное ис
пользование всего потенциала уже имеющихся у ребенка и довольно 
значительных возможностей общения, взаимодействия и обучения 
с нормально развивающимися детьми

Постоянная частичная интеграция может быть полезна тем, кто 
способен наравне со своими нормально развивающимися сверстника
ми овладевать лишь небольшой частью необходимых умений и навы
ков, проводить с ними только часть учебного и внеклассного времени. 
Такая модель интеграции направлена на расширение общения и вза
имодействия детей с ОВЗ с нормально развивающимися сверстника
ми. Данная модель интеграции может бьггь реализована в дошколь
ных учреждениях комбинированного вида, имеющих как группы для 
нормально развивающихся детей, так и специальные группы, а также 
в массовых школах, где открыты специальные классы.

При временной частичной интеграции дети с ограниченными воз
можностями здоровья, обучающиеся в специальных группах (клас
сах) регулярно, не реже 2-х раз в месяц, объединяются с нормально 
развивающимися сверстниками для проведения совместных воспита
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тельных мероприятий. Тем самым создаются условия для приобрете
ния опыта общения с нормально развивающимися детьми, происхо
дит подготовка к переходу на следующую форму интегрированного 
обучения.

Следующая модель интеграции эпизодическая, ориентирова
на на специальные дошкольные и школьные учреждения, которые 
ограничены в возможностях проведения целенаправленной работы 
по совместному с нормально развивающимися детьми воспитанию 
и обучению своих воспитанников. Целью эпизодической интеграции 
является целенаправленная организация хотя бы минимального со
циального взаимодействия детей с выраженными нарушениями раз
вития со сверстниками, преодоление тех объективных ограничений 
в социальном общении, которые создаются в условиях специальных 
(коррекционных) учреждений, где обучаются только дети с ограни
ченными возможностями здоровья.

Одним из основных условий успешной реализации инклюзив
ных процессов является ранняя помощь ребенку с особенностями 
в развитии. При условии получения своевременной ранней помощи 
в необходимом объеме до 60 % детей группы риска могут получить 
значительную компенсацию нарушений и оказаться подготовленны
ми к инклюзивному образованию. Теоретическое и практическое из
учение вопросов оказания ранней комплексной помощи детям с ОВЗ 
осуществляется JI. И. Аксеновой, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько, 
Ю. А. Разенковой, Е. А. Стребелевой, Н. Д. Шматко и др. [3]. Предо
ставление ребенку комплексной медико-психолого-педагогической 
помощи в возрасте до трех лет позволяет предупредить возникнове
ние и развитие вторичных нарушений, смягчает ограничения жизне
деятельности, а впоследствии и трудоспособности.

В поотедние годы в Российской Федерации обучение и воспита
ние всех детей, в том числе с ограниченными возможностями здоро
вья, осуществляется в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов. Так, с 1 января 2014 г. был введен в действие Федераль
ный государственный образовательный стандарт дошкольного обра
зования (далее ФГОС ДО) [6].
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С 1 сентября 2016 г. начали действовать Федеральный государ
ственный образовательный стандарт начального общего образова
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Фе
деральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару
шениями) [7; 8].

Стандарты используются при получении образования в специаль
ных коррекционных образовательных организациях, специальных 
(коррекционных) классах (группах) в общеобразовательных органи
зациях, в условиях совместного обучения с другими обучающимися 
в общеобразовательных организациях, при получении образования 
в форме семейного образования, а также при обучении на дому или 
в медицинских организациях.

В Федеральном государственном образовательном стандарте до
школьного образования предусмотрена программа коррекционной 
работы, которая должна бьгть направлена на обеспечение недостат
ков в физическом и психическом развитии и оказание детям помощи 
в освоении основной образовательной программы. Содержание кор
рекционной работы и/или инклюзивного образования включается 
в Программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Определены также специальные условия для получения образова
ния детьми с ОВЗ; механизмы адаптации Программы для указанных 
детей; регламентация использования специальных образовательных 
программ и методов, специальных методических пособий и дидакти
ческих материалов; порядок проведения групповых и индивидуаль
ных коррекционных занятий; осуществление квалифицированной 
коррекции нарушений развития. В стандарте указано, что коррекци
онная работа и/или инклюзивное образование детей с ОВЗ, осваива
ющих Программу в группах комбинированной и компенсирующей 
направленности (в том числе и для детей со сложными нарушения
ми), должны учитывать особенности развития и специфические об
разовательные потребности каждой категории детей.

Федеральный государственный образовательный стандарт на
чального общего образования обучающихся с ограниченными воз-
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можносгями здоровья включает общие требования к структуре, усло
виям реализации и результатам усвоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы (АООП), а также требования для 
различных категорий обучающихся с ограниченными возможностя
ми здоровья. Определены сроки освоения АООП начального общего 
образования: от четырех до шести лет дифференцированно с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся.

Федеральный государственный образовательный стандарт обра
зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны
ми нарушениями) также содержит общие требования к структуре, 
условиям реализации и результатам усвоения адаптированной ос
новной общеобразовательной программы. Предусмотрено два вари
анта реализации программы: для обучающихся с легкой интеллек
туальной недостаточностью и для обучающихся с умеренной, тя
желой и глубокой интеллектуальной недостаточностью, а также 
для обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями. 
Сроки освоения программы определяются дифференцированно, 
исходя из особых образовательных потребностей указанных групп 
обучающихся.

Определение варианта АООП для обучающегося с ОВЗ осуществ
ляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных на осно
ве его комплексного психолого-медико-педагогического обследова
ния, а в случае наличия инвалидности — с учетом Индивидуальной 
программы реабилитации и мнения родителей (законных предста
вителей). В процессе освоения АООП возможны переходы с одного 
варианта на другой с учетом мнения родителей.

Образовательный стандарт разработан для начального образова
ния, ведется работа по созданию специальных требований в стандар
ты для обучающихся в среднем и старшем звене.

Большое внимание уделяется подготовке специалистов к работе 
в условиях инклюзивного образования. Разработаны профессиональ
ные стандарты педагога-психолога, помощника (ассистента), уточня
ется профессиональный стандарт тьютора. Идет создание образова
тельных программ, уточняются вопросы финансирования инклюзив
ного образования.
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Инклюзивное образование в Казахстане. Развитие инклюзивного об
разования в республике нашло отражение в «Государственной про
грамме развития образования», в «Национальном плане действий по 
развитию инклюзивного образования» в рамках выполнения «Кон
венции о правах инвалидов» [9]. Согласно Государственной програм
ме развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг. пла
нируется к 2020 г. увеличить до 70 % долю школ, создавших условия 
для инклюзивного образования от их общего количества. В целом 
можно выделить основные направления в планах мероприятий по ре
ализации Государственной программы: увеличение доли школ, соз
давших условия для инклюзивного образования; увеличение доли де
тей, охваченных инклюзивным образованием, от общего количества 
детей с ограниченными возможностями в развитии (ОВР -  термин, 
аналогичный термину ОПФР в Республике Беларусь. -  Прим. авто
ра); совершенствование системы инклюзивного образования в школе 
и повышение качества образовательных услуг.

Во всех регионах идет создание кабинетов коррекции и инклю
зивного образования для оказания коррекционно-педагогической 
поддержки детям с раннего возраста. К 2020 г. планируется: в 3030-ти 
школах создать условия для равного доступа к обучению и воспита
нию детей с ограниченными возможностями (наличие в школах пе- 
дагогов-дефектологов, психолого-педагогического сопровождения 
детей, специальные индивидуальные технические и компенсаторные 
средства); увеличить долю школ, создавших условия для инклюзивно
го образования, от общего количества школ на 70 %; доля школ, соз
давших «безбарьерный доступ» для детей-инвалидов, составит 20 % 
от общего количества школ; доля детей, охваченных инклюзивным 
образованием, достигнет 50 % от общего количества детей с ОВР.

Концепция инклюзивного образования Республики Казахстан 
предусматривает использование различных моделей и форм интегра
ции в зависимости от вида и возможностей образовательной органи
зации. Это позволяет наиболее полно реализовать преимущество со
вместного обучения детей различных категорий. Как и в Российской 
Федерации, различают несколько форм и видов интегрированного 
обучения: полная интеграция, постоянная неполная интеграция,
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частичная и временная. При этом в образовательном учреждении 
обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 
успешность инклюзивного образования обеспечивается готовностью 
не только самой школы к осуществлению этого процесса, но и соци
ально-психологической готовностью всех субъектов образовательного 
пространства [9].

В Украине инклюзивное образование активно развивается в течение по
следних десятилетий. Этот процесс условно разделяется на несколько 
периодов: стихийный, или переходный (1991-2003 гг.), интеграцион
ный (2003-2010 гг.), период «включения», или инклюзии (с 2010 г.).

Основными стратегическими ориентирами современной государ
ственной образовательной политики признана диагностика и анализ 
проблем образования детей и молодежи с особыми потребностями; 
формирование законодательной базы урегулирования права на обра
зование лиц с особыми потребностями; популяризация идей инклю
зивного образования, стимулирование и активизация общественных 
инициатив; внедрение проектов и программ развития инклюзивного 
образования и предоставления им поддержки на местах; подготовка пе
дагогических кадров к деятельности в условиях инклюзивной образова
тельной модели; модернизация системы управления образованием [10].

В рамках действующего законодательства инклюзивное образова
ние понимается как система образовательных услуг, которая основы
вается на принципе реализации основного права детей на образова
ние и права учиться по месту жительства, что предусматривает учебу 
ребенка с особыми образовательными потребностями, в частности 
ребенка с особенностями психофизического развития, в условиях об
щеобразовательного заведения [11].

Основным документом, который регламентирует процесс внед
рения инклюзивной образовательной модели в Украине, является 
Концепция развития инклюзивного образования в Украине (2010 г.), 
которая определяет целью внедрения новой образовательной модели 
формирование новой философии общества, направленной на пози
тивное отношение к детям и лицам с нарушениями развития и инва
лидностью; создание условий для реализации государственной поли
тики в части обеспечения конституционных прав и государственных
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гарантий детям с особыми образовательными потребностями в сфере 
образования; усовершенствование системы образования и социаль
ной реабилитации детей с нарушениями развития, в том числе с ин
валидностью, путем внедрения инновационных технологий, в част
ности, инклюзивного обучения, с использованием адаптированного 
международного опыта [11].

Основным условием реализации концепции признано комплекс
ное решение вопросов, связанных с кадровым, учебно-методическим, 
нормативно правовым и организационным обеспечением инклюзив
ного образования.

В дошкольных и школьных образовательных учреждениях осу
ществляется как интегрированное (специальные классы для детей 
с отклонениями в развитии с оказанием психолого-медико-педа- 
гогической помощи), так и инклюзивное обучение детей с психо
физическими нарушениями (обучение детей с психофизическими 
нарушениями в одном классе учителем и помощником -  ассистен
том, владеющим дефектологическими знаниями и коррекционными 
технологиями). В классах инклюзивного обучения в будущем предпо
лагается уменьшить количество учащихся.

«Благотворительный Фонд Порошенко» совместно с Министер
ством образования и науки Украины проводят масштабную социально
образовательную программу «Инклюзивное образование — уровень 
сознательности нации». Обучающие тренинги для педагогов и психо
логов прошли в четырех областях (Запорожской, Днепропетровской, 
Житомирской, Хмельницкой). К июлю 2019 г. проект должен охва
тить все регионы Украины [12].

Л  Л  Современные интегративные тенденции 
в тш в государствах Европы и США

Разработка и внедрение проектов по инклюзивному образова
нию за рубежом начинается с 70-х гг. XX в. Несмотря на сравнитель
но недавнюю практику в реализации подобных проектов, опыт в дан
ной области накоплен достаточно большой. Это касается разработок
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в области учебно-методического комплекса, законодательной базы, 
а также экономической и технологической обеспеченности.

Включение людей с особенностями в развитии и инвалидностью 
в социум осуществлялось по четырем основным направлениям [13]:
1. Расширение доступа к образованию. Данная политика на началь

ных этапах развития инклюзивных процессов. Ее главной целью 
является расширение образовательных возможностей для людей 
с инвалидностью, этнических меньшинств, а также людей из не
благополучных слоев общества. Данная политика реализуется 
путем различных соглашений и финансового стимулирования 
учебных заведений, принимающих участие в подобных проектах.

2. Включение (мейнстриминг). В данном контексте рассматривается 
непосредственное взаимодействие инвалидов и обычных людей 
преимущественно в рамках досуговой деятельности.

3. Интеграция предполагает непосредственное включение всех де
тей в образовательный процесс с учетом их личностных, физиче
ских и психологических особенностей.

4. Инклюзия является таким видом образовательной деятельности, 
когда люди с различными ограничениями и потребностями мо
гут обучаться наравне с людьми, не имеющими никаких отклоне
ний. Таким образом, инклюзивное образование исключает любую 
дискриминацию и делает процесс обучения доступным для всех. 
Достигается это путем модернизации школ, в первую очередь пе
репланировки учебных классов, а также разработки индивидуаль
ной образовательной программы.

Во Франции Закон об образовании 1989 г. закрепил права на по
лучение образования всех детей и подростков, проживающих на тер
ритории страны, независимо от социального происхождения, куль
турного уровня и национальной принадлежности. В этом же законе 
были также подтверждены интегративные тенденции в специальном 
образовании.

При некоторых школах для детей, имеющих отклонения в раз
витии (чаще — интеллектуальные нарушения), создаются классы 
усовершенствования (или специальные классы). Решение о зачисле
нии ребенка в такой класс принимает специальная комиссия, при
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обязательном согласии родителей (в письменном виде). Для нормаль
но развивающихся детей, которым свойственны различные проб
лемы поведения или трудности общения, а также для детей с вре
менными задержками развития организуются классы адаптации. 
Пребывание ребенка в таких классах бывает временным, а в классах 
усовершенствования — постоянным.

В рамках общеобразовательной школы, помимо указанных клас
сов, предусмотрены и другие варианты получения образования для 
детей с различными нарушениями [14]:
1. Ребенок может учиться в обычном классе, по общей программе, 

но во время пребывания в школе и вне ее получать дополнитель
ную помощь (лечебные процедуры, педагогическую и психоло
гическую помощь и поддержку и т. д.). Например, дети с двига
тельными расстройствами могут посещать обычный класс и од
новременно -  адаптационный центр, открытый при школе или 
находящийся поблизости.

2. Обучение построено таким образом, что школьник может соче
тать обычную и дополнительную программы (в условиях школы 
или вне ее). Например, ребенок с выраженными, прогрессиру
ющими нарушениями зрения, посещая общеобразовательную 
школу, работает по общей учебной программе и одновременно 
осваивает шрифт Брайля.

3. Обучение школьника в специальном классе по специальной про
грамме может сочетаться с совместным со сверстниками изучени
ем некоторых предметов общеобразовательной программы.

4. Обучение проходит в специальном классе и по специальной про
грамме, но ребенок участвует в общешкольных и досуговых ме
роприятиях (спортивных праздниках, экскурсиях) и разделяет со 
сверстниками многие режимные моменты (завтрак, обед).
Важно подчеркнуть, что изменения содержания учебных про

грамм обучения допускается только для учащихся со сниженным 
интеллектом. Школьники с иными нарушениями, как правило, обу
чаются по программе общеобразовательной школы, с привлечением 
адаптивных стратегий, методов и приемов.
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В Италии количество детей с особыми образовательными потреб
ностями, обучающихся в массовых школах, превышает 90 %. По мне
нию ряда исследователей, Италия стала апробационной площадкой 
инклюзивной модели образования для остального мира. Ранний пе
риод итальянцы называют «дикой интеграцией». Однако слова «ин
теграция» и «включение» для той ситуации весьма условны. По су
ществу то, что происходило там с самого начала, было ближе к вклю
чению, потому что главной целью была социализация и адаптация 
детей в школьное сообщество таким образом, чтобы у всех было чув
ство принадлежности [15].

В 1971 г. появился первый «Закон о праве детей с особыми потреб
ностями на обучение в массовых школах» № 118. Он постановляет 
что «образование учащихся в ситуации инвалидности должно проис
ходить в обычных классах государственной школы, за исключением 
случаев, в которых ученики страдают от серьезных недостатков, ум
ственных или физических недостатков такой тяжести, что возмож
ность обучения или включение в нормальные классы сильно ослож
нена» [13]. В 1977 г. были внесены изменения в «Закон о праве детей 
с особыми потребностями на обучение в массовых школах» (№ 517) 
с целью направленности действий образования на «продвижение 
полного формирования личности учащихся» и в части установления 
определенных нормативов [16]:
• максимальное количество детей в классе совместного 

обучения — 20;
• максимальное количество детей с особенностями развития 

в классе — 2;
• специальные мероприятия по поддержке детей с особыми по

требностями включены в занятия в классе;
• классы, занимающиеся по специальным программам, упраздняются;
• специальные педагоги объединяются в команды с обычными 

школьными учителями;
• обе категории педагогов взаимодействуют со всеми учащимися 

класса.
Официально соотношение количества специальных педагогов 

и учащихся с особыми потребностями 1:4, но в действительности по
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лучилось примерно 1:2. Если в классе есть слепой или глухой ребенок, 
то весь класс учит азбуку Брайля или язык жестов. Согласно этому За
кону, все дети должны без ограничений приниматься в общие школы 
и им должны быть созданы все условия для получения качественного 
образования. Новый Закон № 104 «О праве детей с особыми потреб
ностями на обучение в массовых школах», принятый в 1992 г., поста
вил во главу угла не только социализацию, но и качественное обуче
ние академическим дисциплинам [15].

Отмечается, что особенность итальянского подхода заключается 
в тесном взаимодействии школ со специалистами организаций, от
носящихся к сфере здравоохранения, которые осуществляют диагно
стику и терапию. Среди этих специалистов врачи, психологи, соци
альные работники, медсестры, логопеды, функциональные и физи
ческие терапевты.

В Италии, как и в США, большое внимание уделяется взаимной 
поддержке школьников в форме совместной работы над усвоени
ем материала. Однако существуют и проблемы с включением детей 
с особыми образовательными потребностями в общеобразователь
ную школу. Учащихся с особенностями в развитии, посещающих 
школу, можно разделить на три основные группы [16]:

а) учащиеся, занимающиеся по обычной программе и получа
ющие обычные дипломы по окончании обучения, однако нужда
ющиеся в специальной поддержке для того, чтобы пройти учебную 
программу вместе со своими одноклассниками (например, учащиеся 
с полной или частичной утратой слуха или зрения, или с нарушения
ми опорно-двигательного аппарата). В этом случае учащимся предо
ставляется специальное оборудование и/или дополнительные посо
бия, помогающие им в процессе обучения, на уроках и выполнении 
тестовых заданий; по объективным причинам этим учащимся обычно 
отводится больше времени на выполнение различных заданий;

б) учащиеся, занимающиеся по скорректированным и/или упро
щенным программам. По итогам выпускного экзамена этим учащим
ся выдается документ, который несколько отличается от дипломов, 
выдаваемых остальным учащимся, но эквивалентный им;
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в) учащиеся с различными физическими нарушениями и/или 
с психическими нарушениями, не позволяющими им заниматься по 
обычной программе. По окончании обучения в школе они получают 
справку о посещении, в которой детально описывается их опыт рабо
ты, умения и навыки.

Всем учащимся с особыми потребностями предоставляется гиб
кое расписание занятий с возможностью покидать классную комнату 
и заниматься на индивидуальной основе.

В Австрии в 1984 г. по настоянию родителей, в качестве экспери
мента был открыт первый интегрированный класс в начальной шко
ле. На законодательном уровне интеграция в начальной школе была 
закреплена в 1993 г. Обучение детей с особыми образовательными 
потребностями может осуществляться в специальной школе, в инте
грированной формев в специальной школе или в интегрированной 
форме в обычной школе [17].

Принятый в 2012 г. Национальный план действий по инвалидности 
2012-2020 гт . предусматривает развитие системы школьного инклю
зивного образования, основанной на практике и научных исследова
ниях. Планируется повысить интеграционные и инклюзивные квоты 
в австрийских школах за счет сокращения специальных школ [17].

В 2015 г. центры специальной педагогики были реорганизованы 
и переименованы в центры инклюзивной и специальной педагогики. 
Их деятельность направлена как на качественное улучшение инклю
зивного образования, так и на количественное увеличение возможно
стей для инклюзии учащихся в общеобразовательных школах.

Большое внимание уделяется подготовке педагогов для работы 
в условиях инклюзии: в ходе получения степени бакалавра будущие 
педагоги приобретают все необходимые знания по преподаванию 
в инклюзивном классе.

В США обучение детей-инвалидов опирается на принципы, вве
денные Законом «О защите инвалидов» [13], который объявил 
обучение инвалидов обязательством государства и рекомендовал его 
осуществление, насколько это возможно, с учетом конкретных забо
леваний, в обычных классах.
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Современная политика США, проводимая в области специаль
ного образования, заключается в слиянии массового и специально
го образования, действует Акт об образовании лиц с нарушениями 
(1990 г.), гарантирующий бесплатное, соответствующее нуждам ре
бенка обучение в системе общественного образования. Родители 
имеют право требовать от школ заключения об учебных возможно
стях ребенка, в котором дается обоснование наличия или отсутствия 
нарушений в развитии у ребенка. На школу возлагается обязанность 
выявлять детей с ограниченными возможностями. Закон дает право 
на получение не только специального образования, но и получение 
дополнительных услуг (транспорт, логопедические занятия, помощь 
психолога, аудиологическое обследование и пр.) [18].

Инклюзию можно определить как «принятие каждого ребенка 
и гибкость в подходах к обучению». Инклюзивные школы приспосаб
ливаются ко всем детям, вне зависимости от их психологических, ум
ственных, социальных, эмоциональных, языковых или любых других 
особенностей. Инклюзивное образование является приоритетным 
в США, однако не отказываются и от специальных школ, но помеще
ние туда ребенка осуществляется лишь в крайних случаях.

В рамках инклюзивного подхода каждая школа или учреждение 
еще на этапе планирования своей деятельности, образовательных 
программ учитывает ожидаемые возможные потребности всех учени
ков с их индивидуальными потребностями, разрабатывая так назы
ваемый Индивидуальный план образования (ИПО). Его разработка 
осуществляется по следующим критериям: реалистичность, уровень 
достижения, возможность оценки, активность. Форма обучения ребен
ка с ОПФР зависит от его потребностей и меры ограничений. Он мо
жет обучаться: в обычном классе и получать необходимую помощь; 
в обычном классе, получая необходимую помощь, а также поддержку 
со стороны специалистов учебного заведения; часть дня в обычном 
классе и оставшуюся часть дня — в специальном; в специальном клас
се с обеспечением всевозможной поддержки со стороны специалистов 
и группы консультантов по данному вопросу; по реабилитационной 
программе с непрерывной поддержкой со стороны разных специали
стов [13].

38



В рамках инклюзивных процессов с 80-х гг. XX в. в США начал
ся процесс постройки новых зданий и перестройки старых с учетом 
потребностей различных категорий людей с инвалидностью. Для 
этих целей правительством выделяются дополнительные финансо
вые средства и в то же время применяются жесткие санкции за нару
шение принятых стандартов.

В целом можно отметить, что, по мнению большинства зарубеж
ных специалистов, на современном этапе основными проблемами 
успешного внедрения инклюзии являются проблемы профессио
нальной подготовки педагогов к инклюзивному образованию; проб
лемы организации учебного процесса в инклюзивном классе; пробле
мы взаимодействия детей с особыми потребностями со здоровыми 
сверстниками в инклюзивных классах.

Вопросы и задания
для самостоятельной работы

1. Сравните основные понятия, касающиеся интегрированного обу
чения и воспитания и инклюзивного образования, обозначенные 
в Республике Беларусь в Кодексе об образовании и Концепции 
развития инклюзивного образования лиц с ОПФР, в Российской 
Федерации — в Законе об образовании. Сформулируйте основ
ные черты сходства.

2. Изучите подробнее современные интегративные тенденции в од
ной из стран мира, подготовьте сообщение (на выбор студента).
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Глава 3 НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

*2 Л Современная нормативная правовая база 
интегрированного обучения и воспитания 
в Республике Беларусь

Основой нормативного правового обеспечения интегрирован
ного обучения и воспитания в Республике Беларусь является Кодекс 
Республики Беларусь об образовании (далее — Кодекс об образова
нии) [1].

В рамках общих требований к организации образовательного 
процесса при реализации образовательных программ специального 
образования Кодекс об образовании определяет:
> формы интегрированного обучения и воспитания при реализа

ции образовательных программ: специального образования на 
уровне дошкольного образования, специального образования на 
уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью (специальные группы, группы интегрирован
ного обучения и воспитания); специального образования на уров
не общего среднего образования, специального образования на 
уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью (специальные классы, классы интегрированно
го обучения и воспитания) [1, ст. 268, п. 9];

> наполняемость специальных групп (классов), групп (классов) ин
тегрированного обучения и воспитания [1, ст. 268, п. 10-14].
В соответствии с Кодексом об образовании «Порядок создания 

специальных групп, групп интегрированного обучения и воспи
тания, специальных классов, классов интегрированного обучения 
и воспитания и организации образовательного процесса в них опре
деляется Министерством образования Республики Беларусь» [ст. 268, 
п. 15]. На этом основании Министерством образования Республики
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Беларусь утверждена Инструкция о порядке создания специальных 
групп, групп интегрированного обучения и воспитания, специаль
ных классов, классов интегрированного обучения и воспитания и ор
ганизации образовательного процесса в них [4].

Инструкция состоит из трех глав. Глава 1 «Общие положения» 
определяет: требование соответствия организации образовательно
го процесса Кодексу об образовании и иным актам законодательства 
Республики Беларусь; задачи деятельности указанных групп и клас
сов; общие вопросы открытия и комплектования специальных групп 
(классов), групп (классов) интегрированного обучения и воспитания; 
необходимость осуществления обучающимся социально-педагогиче
ской поддержки и оказания психологической помощи, а также ока
зания методической помощи и поддержки работникам учреждения 
образования (иной организации, индивидуальным предпринимате
лям) со стороны специалистов центров коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации (далее -  ЦКРОиР).

Глава 2 «Организация образовательного процесса в специальных 
группах, группах интегрированного обучения и воспитания» опреде
ляет: специфику состава обучающихся — воспитанники с особенно
стями психофизического развития (специальные группы) или воспи
танники с особенностями психофизического развития и воспитанни
ки, не относящиеся к таковым (группы интегрированного обучения 
и воспитания); реализующиеся образовательные программы; требо
вание разработки учебного плана группы интегрированного обуче
ния и воспитания.

В главе 3 «Организация образовательного процесса в специаль
ных классах, классах интегрированного обучения и воспитания» по
мимо аналогичных вопросов определяются также особенности орга
низации образовательного процесса с учетом состава и количества 
учащихся с особенностями психофизического развития.

Вопросы организации и реализации образовательного процесса 
в условиях образовательной интеграции ежегодно рассматриваются 
также в инструктивно-методических письмах Министерства образо
вания Республики Беларусь, с которыми можно ознакомиться на сай
те asabliva.by.
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В образовательном процессе в условиях образовательной инте
грации реализуются требования ряда нормативных правовых доку
ментов (Положения об учреждении дошкольного образования, По
ложения об учреждении общего среднего образования, Положения 
о специальном дошкольном учреждении, Положения о специальной 
общеобразовательной школе (специальной общеобразовательной шко
ле-интернате), Положения о вспомогательной школе (вспомогательной 
школе-интернате) и др.). С их перечнем можно ознакомиться, обратив
шись к Методическим рекомендациям по совершенствованию работы 
по организации интегрированного обучения и воспитания [2].

Формы интегрированного обучения и воспитания. Указанные выше 
формы интегрированного обучения и воспитания определяются сле
дующим образом:

«Специальная группа (специальный класс) -  группа (класс), в ко
торой получают образование лица с особенностями психофизическо
го развития.

Группа интегрированного обучения и воспитания (класс инте
грированного обучения и воспитания) -  группа (класс), в которой 
получают образование лица с особенностями психофизического раз
вития и лица, не относящиеся к лицам с особенностями психофизи
ческого развития» [1, ст. 268].

Соответственно, в специальных группах (классах) реализуются 
образовательные программы специального образования, а в группах 
(классах) интегрированного обучения и воспитания одновремен
но реализуются образовательные программы дошкольного (общего 
среднего) образования и специального образования.

Важной характеристикой специальных групп (классов), групп 
(классов) интегрированного обучения и воспитания является их 
наполняемость. Согласно Кодекса об образовании наполняемость 
специальных групп может составлять от 2 до 12 воспитанников в за
висимости от возраста (до трех лет, от трех до восьми лет) и наруше
ний развития (категории детей с особенностями психофизического 
развития), а наполняемость специальных классов от 3 до 12 учащихся 
в зависимости только от категории детей с особенностями психофи
зического развития. Общее количество воспитанников в группах ин-
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тегированного обучения и воспитания для детей в возрасте до трех 
лет определено от 8 до 10, в их числе от 1 до 3 детей с особенностями 
психофизического развития в зависимое™ от их категории. Общее 
количество воспитанников в группах интегрированного обучения 
и воспитания для детей в возрасте от трех до восьми лет составляет от 
10 до 12, в их числе от 2 до 4 детей с особенностями психофизического 
развития в зависимости от их категории.

Наполняемость специальных классов в зависимости от категории 
учащихся с особенностями психофизического развития составляет 
от 3 до 12 учащихся. Наполняемость классов интегрированного об
учения и воспитания не может превышать 20 учащихся, из которых 
не более 3-6 учащихся с особенностями психофизического развития 
с учетом имеющихся у них нарушений развития [1, ст. 268, п. 10-14].

Допускается меньшая наполняемость специальных групп, групп 
интегрированного обучения и воспитания, специальных классов, 
классов интегрированного обучения и воспитания по решению учре
дителя, индивидуального предпринимателя [1, ст. 268, п. 17].

С целью совершенствования качества интегрированного обуче
ния и воспитания детей с ОПФР за счет сокращения классов непол
ной наполняемости, повышения профессиональной компетенции 
педагогических работников в регионах рекомендуется создавать 
опорные учреждения образования по интегрированному обучению 
и воспитанию [2].

Основные задачи деятельности опорного учреждения образова
ния [2]:
• создание условий для успешного обучения и воспитания детей 

с ОПФР и организация образовательного процесса по образова
тельным программам специального образования в условиях инте
грированного обучения и воспитания;

• формирование социально активной личности обучающегося 
с ОПФР;

• формирование толерантного отношения к детям с ОПФР у всех 
участников образовательного процесса;

• консультирование руководящих и педагогических работников 
учреждений образования региона, оказание им информацион
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но-методической поддержки в вопросах обучения и воспитания 
обучающихся с ОПФР;

• распространение эффективного педагогического опыта по вопро
сам интегрированного обучения и воспитания, в том числе через 
средства массовой информации, размещение информации на 
веб-сайте опорного учреждения образования.
Опорное учреждение образования выполняет следующие функции:

• обучающая -  создание условий для обучения и воспитания детей 
с ОПФР, реализация образовательных программ специального 
образования;

• информационно-консультационная -  оказание информационной 
и консультационной помощи педагогическим работникам, ру
ководителям учреждений образования в вопросах обучения 
и воспитания детей с ОПФР; знакомство педагогических работ
ников учреждений дошкольного, общего среднего образования, 
дополнительного образования детей и молодежи с эффектив
ными методами работы в условиях интегрированного обучения 
и воспитания;

• инновационная -  обеспечение преемственности образовательной 
деятельности опорного учреждения образования и других учреж
дений образования в использовании новых методик и технологий 
интегрированного обучения и воспитания;

• социокультурная -  использование возможностей социокультур
ного потенциала региона в интересах образования и воспитания 
обучающихся с ОПФР.

Основные задачи деятельности, порядок открытия и комплектова
ния специальных групп (классов), групп (классов) интегрированного обуче
ния и воспитания. Совместное обучение и воспитание создает более 
благоприятные условия для овладения детьми с ОПФР опытом со
циального взаимодействия и, соответственно, для их социализации 
и интеграции в общество. Однако задача организации в учреждении 
образования социального взаимодействия детей с особенностями 
психофизического развития и детей с типичным (нормативным) раз
витием не отменяет тех традиционных задач, которые решает специ
альное образование. Поэтому задачами деятельности специальных
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групп (классов), групп (классов) интегрированного обучения и воспи
тания согласно Инструкции о порядке создания специальных групп, 
групп интегрированного обучения и воспитания, специальных клас
сов, классов интегрированного обучения и воспитания и организа
ции образовательного процесса в них являются:
• освоение обучающимися с ОПФР содержания образовательных 

программ специального образования в соответствии с требования
ми образовательных стандартов специального образования;

• исправление и (или) ослабление у обучающихся физических 
и (или) психических нарушений;

• обеспечение обучающимся социально-педагогической поддерж
ки и оказание им психологической помощи;

• создание обучающимся специальных условий для получения об
разования с учетом особенностей психофизического развития об
учающихся [4].
Развитие интегрированного обучения и воспитания, а в ближай

шей перспективе и инклюзивного образования связывается не только 
с созданием в учреждениях образования адаптивной образователь
ной среды и готовностью к взаимодействию с детьми с особенностя
ми психофизического развития всех участников образовательного 
процесса, но и с созданием необходимого научно-методического 
обеспечения образовательного процесса.

Решение о создании специальных групп (классов), групп (клас
сов) интегрированного обучения и воспитания может быть принято 
учредителем учреждения образования, иной организации, индиви
дуальным предпринимателем, которым в соответствии с законода
тельством предоставлено право осуществлять образовательную дея
тельность. Для приема обучающихся в группы и классы необходимо 
заключение государственного центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации [4, п. 5-6].

Классы интегрированного обучения и воспитания рекомендуется 
открывать при наличии следующего количества учащихся с особен
ностями психофизического развития:

3 учащихся с нарушениями однородного характера: с интеллек
туальной недостаточностью, неслышащие, незрячие, с нарушениями
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функций опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко 
выраженным нарушением передвижения или его отсутствием);

или 5-6 учащихся с нарушениями однородного характера: сла
бослышащие, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нару
шениями психического развития (трудностями в обучении);

или 3-4 учащихся с разными (не более двух) нарушениями разви
тия [4, п. 23].

Не исключается и открытие классов интегрированного обучения 
и воспитания с меньшей наполняемостью, например, когда в учреж
дении образования, расположенном в сельской местности, невозмож
но организовать подвоз этих учащихся в опорные учреждения обра
зования. Соответственно, различаются классы интегрированного обу
чения и воспитания полной и неполной наполняемости [2].

Q ^  Концепция развития инклюзивного образования 
0*1*  лиц с особенностями психофизического

развития в Республике Беларусь

Согласно рассматриваемой Концепции, инклюзивное обра
зование должно обеспечивать лицам с особенностями психофизи
ческого развития возможности для получения образования в учреж
дениях основного и дополнительного образования. Для достижения 
указанной цели предусматривается решение следующих задач: «раз
работка нормативного правового обеспечения инклюзивного обра
зования; осуществление научных исследований, экспериментальной 
и инновационной деятельности, затрагивающей разные аспекты 
инклюзивного образования; создание системы научно-методическо
го обеспечения инклюзивного образования; создание адаптивной 
образовательной среды в учреждениях образования; формирование 
толерантности у всех участников образовательного процесса; форми
рование системы подготовки, повышения квалификации и перепод
готовки педагогических работников, направленной на обеспечение 
их готовности работать в условиях инклюзивного образования; повы
шение роли и ответственности законных представителей обучающе
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гося с особенностями психофизического развития в получении обра
зования» [5].

Анализ Концепции позволяет выделить следующие принципи
ально значимые характеристики инклюзивного образования, отлича
ющие его от интегрированного обучения и воспитания:
• инклюзивное образование реализует образовательные програм

мы основного и дополнительного образования (интегрированное 
обучение и воспитание -  специального образования);

• инклюзивное образование осуществляется на уровнях дошколь
ного, общего среднего, профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования (интегрированное обучение 
и воспитание только на двух уровнях основного образования — 
дошкольного образования и общего среднего образования).
Для реализации Концепции разработан и принят план мероприя

тий, наименование разделов которого соответствует указанным выше 
задачам. Общая характеристика этих мероприятий приведена ниже.

В области разработки нормативного правового обеспечения раз
вития инклюзивного образования предусматривается не только 
внесение изменений и дополнений в нормативные правовые доку
менты, регулирующие организацию образования лиц с ОПФР, но 
также разработка учебно-программной документации для осуществ
ления инклюзивного образования на разных уровнях образования, 
решение вопросов изменения действующих квалификационных 
характеристик отдельных должностей педагогических работни
ков, целесообразности введения должности «педагог инклюзивного 
образования».

В области осуществления научных исследований, эксперименталь
ной и инновационной деятельности, затрагивающей разные аспекты 
инклюзивного образования, организовано выполнение ряда научно- 
исследовательских работ, в т. ч. по теме «Теоретико-методологические 
и методические основы обеспечения и оценки качества профессио
нальной подготовки учителей к работе в условиях интегрированного 
обучения и воспитания, инклюзивного образования», а также реали
зуется респуоликанский экспериментальный проект по апробации 
модели инклюзивного образования в учреждении образования.
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Мероприятия по созданию системы научно-методического обес
печения инклюзивного образования включают, в частности, разра
ботку электронных средств обучения по различным образователь
ным областям, учебным предметам, коррекционным занятиям, пред
назначенных к использованию в образовательном процессе для лиц 
с особенностями психофизического развития, и различных методиче
ских рекомендаций.

Мероприятия, направленные на создание адаптивной образова
тельной среды в учреждениях образования, предполагают: продолже
ние работы по их оснащению безбарьерной средой; разработку мето
дических рекомендаций по вопросам создания специальных условий 
для различных категорий детей с особенностями психофизического 
развития в учреждениях дошкольного и общего среднего образова
ния, использования специализированных программно-аппаратных 
средств в условиях инклюзивного образования, сопровождения лиц 
с особенностями психофизического развития в условиях инклюзив
ного образования; расширение сети центров профессиональной 
и социальной реабилитации, специальных отделений, консультаци
онных пунктов для оказания педагогической, медицинской, социаль
ной и иных видов помощи обучающимся из числа лиц с особенностя
ми психофизического развития; проведение различных семинаров
и обучающих курсов.

Для решения задачи формирования толерантности у всех участ
ников образовательного процесса на сайте asabliva.by создан раздел 
«Инклюзивное образование лиц с особенностями психофизического 
развития». Предусмотрены также: проведение ряда международных 
научно-практических конференций; проведение мероприятий с уча
стием обучающихся с особенностями психофизического развития 
и их законных представителей; пропаганда идей толерантного по
ведения населения по отношению к лицам с ОПФР в средствах мас
совой информации и обеспечение широкого информирования об
щественности о профессиональных и личностных достижениях лиц 
с особенностями психофизического развития.

В рамках мероприятий по формированию системы подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки педагогических работ
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ников к работе в условиях инклюзивного образования в БГПУ соз
дан Институт инклюзивного образования. Предусматривается также 
подготовка к открытию и открытие новых специальностей высшего 
образования и переподготовки, реализация новых образовательных 
программ повышения квалификации.

Мероприятиями по повышению роли и ответственности закон
ных представителей обучающегося с особенностями психофизиче
ского развития в получении образования определены: разработка 
рекомендаций по взаимодействию педагогических работников с за
конными представителями обучающихся в условиях инклюзивного 
образования и включение этих представителей в состав органов само
управления учреждений образования [3].

Вопросы 
и задания

1. Назовите формы интегрированного обучения и воспитания.
2. Ознакомьтесь со ст. 268 Кодекса Республики Беларусь об образо

вании. Что учитывается при определении предельной наполня
емости специальных групп и классов, групп и классов интегриро
ванного обучения и воспитания.

3. Определите функции, задачи и основные направления деятель
ности опорных учреждений образования по интегрированному 
обучению и воспитанию, раскрытые в «Методических рекоменда
циях по совершенствованию работы по организации интегриро
ванного обучения и воспитания».

4. Ознакомьтесь с Концепцией развития инклюзивного образования 
лиц с особенностями психофизического развития в Республике 
Беларусь. Определите принципы развития инклюзивного образо
вания лиц с особенностями психофизического развития.

5. На сайте asabliva.by ознакомьтесь с разделом «Инклюзивное обра
зование лиц с особенностями психофизического развития». Крат
ко охарактеризуйте его содержание.
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Глава 4 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Л 1  Структурно-содержательная модель интегрированного 
TC# J . обучения и воспитания в Республике Беларусь 

(А. Н. Коноплева, Т. JT. Лещинская)

В нашей стране всем обучающимся в соответствии с потенциаль
ными возможностями и способностями гарантировано право на по
лучение образования.

Р исунок 1 —  С т рукт урно-содерж ат ельная м одель интегрированного обучения
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В контексте национальной модели современного образования 
и имеющегося опыта интегрированного обучения и воспитания в на
шей стране А. Н. Коноплевой и Т. Л. Лещинской была разработана 
модель, раскрывающая структурно-содержательные особенности об
разовательной интеграции в социокультурном контексте Беларуси 
(рисунок 1) [5].

Структурно-содержательная модель отражает попытки опреде
ления основных содержательных линий «включения» обучающих
ся с особенностями психофизического развития в образовательное 
пространство.

Модель содержит в себе три аспекта образовательной интегра
ции: дидактический, коррекционный и рефлексивный.

Дидактический аспект модели образовательной интеграции пред
полагает реализацию антропологической парадигмы и личностно
деятельностного подхода к обучению. Антропологическая пара
дигма (от греч. anthropos -  человек) -  система взглядов, рассматри
вающих человека как высшее произведение природы. В контексте 
обучения и воспитания это означает уважение к человеку, его до
стоинству, организацию образовательного процесса в соответствии 
с закономерностями индивидуального развития и становления лич
ности. Центральное место в образовательном процессе занимает обу
чающийся с его интересами и потребностями, содержание и иные 
качественно-количественные показатели получаемого образования 
определяются в соответствии с познавательными возможностями 
и потребностями ученика. Личностно ориентированный подход 
предполагает дифференциацию и индивидуализацию интегриро
ванного обучения в зависимости от раскрытых возможностей обуча
ющегося. Индивидуальный подход педагога к обучающемуся способ
ствует осознанию ребенком себя как личности, стимулирует самореа
лизацию и саморазвитие. Поддерживающее обучение строится на 
оказании превентивной и оперативной помощи в решении индиви
дуальных проблем. Отдельное внимание в этом аспекте интеграции 
уделяется формированию различных компетенций, социализации 
и подготовке обучающегося к независимому образу жизни.
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Коррекционный аспект образовательной интеграции охватывает 
коррекцию девиации взаимоотношений, коррекцию базовых состав
ляющих психического развития, коррекцию высших психических 
функций (восприятия, памяти, мышления, внимания), коррекцию 
речи, коррекцию эмоциональной сферы. Коррекция при этом обо
значает процесс исправления нарушенных или утраченных функций 
посредством психолого-педагогических воздействий.

Рефлексивный аспект образовательной интеграции включает со
циально-перцептивные механизмы, среди которых можно выделить 
идентификацию, эмпатию, рефлексию. Под рефлексией (от лат. — 
обращение назад) понимают осмысление, осознание того, что об
учающийся воспринимает и как понимает отношения с педагогом 
и одноклассниками.

Необходимым условием организации интегрированного обуче
ния и воспитания является отождествление обычных обучающихся 
себя со сверстниками с особенностями психофизического развития; 
развитие эмпатии у всех субъектов образовательных отношений (обу
чающихся, педагогов, родителей); развитие у обучающихся с особен
ностями психофизического развития адекватной оценки и самооцен
ки и рефлексии ролевого поведения на основе амплификации полу
чаемого социального опыта.

Интеграцию следует рассматривать, прежде всего, как процесс 
создания специальных образовательных условий для полноценного 
обучения детей с ОПФР. Для этого важнейшими факторами стано
вятся создание событийной общности, обеспечение положительных 
межличностных отношений участников образовательного процесса, 
создание адаптивного образовательного пространства, позволяющего 
удовлетворять особые образовательные потребности детей, рацио
нальная организация образовательной среды и т. д.

Адаптация условий учреждения образования к потребностям учащих
ся и преподавателей. Определяющим условием успешности осуществ
ления инклюзивного образования является создание адаптивной 
образовательной среды, изменения всех групп средовых ресурсов 
применительно к детям с разными образовательными потребностя
ми. Образовательное пространство должно способствовать развитию
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самостоятельности обучающегося, формированию его мотивацион- 
но-потребностной сферы, включающей широкий спектр потребно
стей (физиологические потребности, потребность в безопасности, 
любви, привязанности, самореализации) и мотивов (внутренние по
знавательные и внешние социальные).

Средовые факторы оказывают определяющее влияние на ин
дивидуальные процессы развития всех детей. Если для нормально 
развивающего ребенка образовательная среда выступает в качестве 
источника социокультурного опыта и условий, обеспечивающих его 
успешное усвоение, то для ребенка с особенностями психофизиче
ского развития образовательная среда является еще и одним из осно
вополагающих средств, обеспечивая коррекционную направленность 
образовательного процесса.

Успешность организации образовательного пространства заклю
чается в активной реализации средового подхода, что предполагает 
комбинацию различных групп средовых ресурсов согласно особенно
стям обучающихся.

Средовой подход представляет собой теорию и технологию опо
средованного управления (через средовые ресурсы) образовательным 
процессом, направленным на развитие личности ребенка (Г. Ю. Бе
ляева, С. Е. Гайдукевич, В. А. Левина, Ю. С. Мануйлова, В. И. Слабод- 
чикова и др.). Данный процесс предполагает трехстороннюю актив
ность: активен обучающийся, активен педагог, активно образователь
ное пространство [1-3]. Использование средовых ресурсов в рамках 
инклюзивного образования обозначает учет следующих принци
пов: принцип учета потребностей каждого обучающегося; принцип 
функциональности и вариативности среды (оборудование и учебные 
материалы должны быть многофункциональными, вариативными, 
в случае необходимости легко перестраивающимися из одних средо
вых комплексов в другие); принцип опережающего характера обуче
ния (обучение должно «вести» за собой развитие ребенка, ориентиро
ваться на зону ближайшего развития); принцип динамичности (по
стоянное обновление и изменение средовых ресурсов в соответствии 
с индивидуально-личностными особенностями, общими и специфи- 

56



ческими закономерностями психического развития, психологически
ми новообразованиями возраста).

С каждым годом в нашей стране увеличивается количество учреж
дений общего среднего образования, в которых создана адаптивная 
образовательная среда. Если в 2013/14 учебном году таких учрежде
ний образования было 280, то в 2015/16 -  951 [4, с. 107].

Важным условием адаптации образовательного процесса является 
полноценная обеспеченность кадрами, имеющими соответствующий 
профиль и уровень образования. Инклюзивное учреждение образо
вания должно располагать укомплектованным составом профессио
налов службы (группы) комплексного сопровождения обучающихся 
с особенностями психофизического развития. В штат инклюзивной 
школы входят учителя-дефектологи, педагоги-психологи, логопеды, 
инструктор ЛФК, медицинская сестра, массажист [6]. Отдельным уча
щимся с особыми образовательными потребностями необходимо обе
спечить наличие учителя-ассистента или тьютора.

Организация образовательного процесса с обучающимися инклю
зивного класса по единой программе требует понимания сущности 
и технологии ее адаптации с учетом реальных и потенциальных воз
можностей познавательной деятельности детей. Этот вопрос связан 
с серьезной методологической и научно-теоретической проработкой, 
выбором подходов и ключевых аргументов, максимально отвеча
ющих инновационным характеристикам и требованиям к качеству 
современной системы образования. В этой связи педагог инклюзив
ного класса должен быть обеспечен программно-методическими ма
териалами, позволяющими дифференцировать и индивидуализиро
вать учебную деятельность учащихся, в первую очередь, на уровне 
содержания отдельных учебных предметов [1, с. 18].

Учителям необходимо свободно владеть педагогическими техно
логиями инклюзивного образования, уметь адаптировать и струк
турировать учебный материал и способ его подачи, оказывать мето
дическую поддержку в работе с учебниками, адаптировать формы 
предъявления заданий и способов оценки их выполнения с учетом 
принципов разноуровневости, вариативности и коррекционной на
правленности [7]. Предпочтение отдается методам обучения, помо
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гающим наиболее полно передавать учебный материал в доступном 
виде, учитывая особенности развития каждого ребенка: полисен- 
сорному подходу к обучению, преобладанию наглядных методов 
обучения над логическими и гностическими, дроблению заданий, 
использованию шаблонов и вспомогательных ресурсов. Педагогу, 
работающему в условиях образовательной инклюзии, важно ориен
тироваться в широком спектре инновационных технологий, идей 
и направлений, использовать весь арсенал существующего педагоги
ческого опыта и внедрять в педагогическую и методическую практи
ку прогрессивные методы и приемы работы.

Л ^  Персонализация процесса интегрированного
и инклюзивного обучения и воспитания

Инклюзивное образование -  это общее, адекватное для всех 
его участников образование, в условиях которого каждый сможет реа
лизовать свои способности и решить задачи социализации. Персона
лизация (от лат. persona — личность) определяется как процесс и ре
зультат осознания субъектом собственной личности, реализующийся 
в потребности проявления индивидуальности. В условиях интегри
рованного и инклюзивного образования усилия педагогов направля
ются на то, чтобы научить детей воспринимать и оценивать себя как 
личность. Перед педагогом ставится задача поиска путей для лич
ностной и творческой самореализации обучающихся с особенностя
ми психофизического развития, осознания их потребностей, способ
ностей, свойств характера и поиску практических способов их реа
лизации в отношениях между обучающимся и образовательным 
сообществом. В связи с чем психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с особенностями психофизического развития является 
важной частью и обязательным условием организации интегриро
ванного обучения и воспитания и инклюзивного образования. Задача 
процесса персонализации обучения проявляется через обеспечение 
доступности образования для любого обучающегося, независимо от 
его психофизических и иных особенностей, создание адаптивной
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образовательной среды, формирование готовности и способности 
всех участников образовательного процесса к взаимодействию с деть
ми с особенностями психофизического развития при их активной 
роли в образовательном пространстве. Команде специалистов необ
ходимо уделять внимание индивидуальной работе с обучающимися 
с особенностями психофизического развития, которая становится 
важным фактором, способствующим персонализации обучения 
и установлению контакта между взрослым и ребенком и между 
сверстниками.

Ожидания успехов в обучении можно рассматривать посредством не
обходимости создания ситуаций успеха для развития личности обуча
ющихся (А. С. Белкин, А. С. Макаренко, А. К. Маркова, М. А. Скворцо
ва, К. Д. Ушинский, И. Л. Финько, В. Ф. Шаталов и другие). С целью 
обеспечения ситуаций успеха создаются такие условия, при которых 
возможно оптимальное соотношение между ожиданиями окружа
ющих и результатами деятельности личности. В образовательной 
среде это достигается при реализации следующих направлений: ор
ганизация конструктивного взаимодействия всех субъектов образо
вательного процесса, способствующая саморазвитию, достижению 
успеха личности; создание индивидуальной траектории развития 
обучающегося с учетом его индивидуально-психологических и ти
пологических особенностей; определение системы приемов создания 
ситуаций успеха для каждого ученика с целью формирования у него 
мотивации достижения.

Формирование «нового» школьного сообщества. Оптимальный резуль
тат при организации образовательного процесса и социальной адап
тации ребенка с особенностями психофизического развития может 
быть достигнут только при условии тесного взаимодействия и упор
ной совместной работы администрации учреждения образования, 
социально-педагогической и психологической службы, учителей, 
воспитателей, учителей-дефектологов и родителей детей. Инклюзия 
выдвигает на первый план вопрос взаимного принятия как на уров
не детского, так и взрослого сообщества. Особенностью инклюзивной 
школы является включенность всех субъектов образования в школь
ную жизнь, создание единого школьного сообщества, основанного на
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взаимном уважении, позитивном характере межличностных отноше
ний. Школьная общность достигается в результате открытости и до
верительности общения, заинтересованности друг в друге, доброже
лательности. В этой связи значимыми являются следующие направ
ления взаимодействия в образовательном процессе: микрогрупповая 
и групповая работа над заданиями, взаимообучение и взаимопомощь, 
возможность свободной работы и выбора формы взаимодействия, со
вместное школьное и внешкольное времяпрепровождение.

Вопросы и задания
для самостоятельной работы

1. Какие аспекты образовательной интеграции включает структурно
содержательная модель А. Н. Копоплевой и Т. Л. Лещинской?

2. В чем заключается суть антропологической парадигмы интегри
рованного обучения и воспитания?

3. Что обозначает средовой подход в условиях интегрированного 
и инклюзивного образования?

4. Какие условия необходимо соблюдать для создания эффективной 
ситуации успеха для обучающихся в условиях интегрированного 
обучения и воспитания и инклюзивного образования?

5. Перечислите направления деятельности по созданию нового 
школьного сообщества.
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Глава 5 ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

в условиях ИНТЕГРИРОВАННОГО 
И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ

С Л Особенности организации интегрированного 
-L и инклюзивного обучения и воспитания 

в учреждениях дошкольного образования

Традиционно большинство детей дошкольного возраста с осо
бенностями психофизического развития, которым рекомендуются 
образовательные программы специального образования, являются 
воспитанниками специальных групп. Организация образовательно
го процесса в них ориентирована на реализацию образовательных 
программ только специального образования (предполагает, соответ
ственно, проведение занятий только в составе специальной группы, 
ее подгруппы или индивидуальных), апробирована в течение многих 
лет и в целом не является проблемной для руководителей учрежде
ний дошкольного образования. Организация же образовательного 
процесса в группах интегрированного обучения и воспитания требу
ет особого рассмотрения.

«Примечанием» к учебным планам специального образования на 
уровне дошкольного образования определено, что в этих группах на 
проведение занятий с воспитанниками, которые осваивают образова
тельную программу специального образования на уровне дошкольно
го образования, учителю-дефектологу отводится либо 3,5 часа в неде
лю на одного воспитанника (с интеллектуальной недостаточностью, 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (со значи
тельными нарушениями передвижения или его отсутствием), неслы- 
шашего, незрячего), либо 2,5 часа в неделю на одного воспитанника 
(слабослышащего, слабовидящего, с нарушениями психического раз
вития (трудностями в обучении), с тяжелыми нарушениями речи) [8].

Указанное выше количество часов в неделю реализуется учите
лем-дефектологом для проведения тех занятий по образовательным
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областям и коррекционных занятий, которые определены для него 
в учебных планах специальных дошкольных учреждений и, соответ
ственно, должны определяться в учебном плане группы интегриро
ванного обучения и воспитания. Остальные занятия проводятся вос
питателем в составе общей группы.

Обязательным требованием к организации образовательного про
цесса является разработка учебного плана группы интегрированного 
обучения и воспитания, в процессе которой необходимо осуществить 
совмещение образовательных областей и программных требований 
учебной программы дошкольного образования и учебных программ 
специального образования на уровне дошкольного образования [4; 3]. 
учебный план группы интегрированного обучения и воспитания 
включает табличную часть и «Пояснительную записку».

В табличной части указываются: образовательные области и на
правления коррекционных занятий; количество учебных часов в не
делю для воспитанников, обучающихся по каждому из учебных пла
нов. Форма табличной части учебного плана представлена ниже.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
группы интегрированного обучения и воспитания

/название учреждения образования;

н а ______________________ учебный год

Образовательные области

Количество учебных часов в неделю для воспитанников, 
обучающихся по учебному плану

дошкольного 
образования 

{от _  до _  лет)

специального дошкольного учреждения 
для детей с

(от _  до _ лет)

Общее количество часов 
в неделю

Коррекционные занятия
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В «Пояснительной записке» указываются: количество воспитанни
ков, которые обучаются по учебному плану дошкольного образова
ния и учебному плану (учебным планам) специального дошкольно
го учреждения (специальных дошкольных учреждений); количество 
учебных часов в неделю (общее и на одного воспитанника), которые 
проводятся учителем-дефектологом, и их распределение на занятия 
по конкретным образовательным областям и направлениям коррек
ционных занятий.

Образец учебного плана группы интегрированного обучения 
и воспитания представлен в «Методических рекомендациях по совер
шенствованию работы по организации интегрированного обучения 
и воспитания» [3].

Вопрос организации инклюзивного образования в учреждениях 
дошкольного образования является весьма сложным и требует даль
нейшего изучения. При его решении в первую очередь необходимо 
иметь в виду многолетний положительный опыт, накопленный в об
ласти специального дошкольного образования. Известно, например, 
что многие воспитанники специальных дошкольных учреждений 
и специальных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи за
тем успешно обучаются в обычных классах общеобразовательных 
школ. Это говорит о необходимости осторожного, взвешенного под
хода к решению обозначенного вопроса, но не отвергает права детей 
с ОПФР на инклюзивное образование на уровне дошкольного обра
зования. В настоящее время известно немало случаев отказа родите
лей детей дошкольного возраста с особенностями психофизического 
развития от рекомендуемых образовательных программ специально
го образования. Изучение опыта обучения и воспитания таких детей 
(стихийной инклюзии) может оказаться полезным для решения рас
сматриваемого вопроса.

Г  Л Особенности организации интегрированного 
i f  и инклюзивного обучения и воспитания 

в общеобразовательных школах

В настоящее время большинство учащихся с ОПФР обучаются 
в классах интегрированного обучения и воспитания, хотя практи
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ка организации специальных классов сохраняется. Как и образова
тельный процесс в специальных группах, образовательный процесс 
в специальных классах реализует образовательные программы только 
специального образования. Все учебные и коррекционные занятия 
с учащимися с ОПФР проводятся отдельно от учащихся с норматив
ным развитием в полном соответствии с учебными планами специ
альных общеобразовательных школ (специальных общеобразователь
ных школ-интернатов) и (или) вспомогательной школы (вспомога
тельной школы-интерната).

Организация же образовательного процесса в классах интегри
рованного обучения и воспитания имеет существенные отличия, 
учебные занятия по всем учебным предметам с каждым из учащих
ся с особенностями психофизического развития проводятся в объеме, 
предусмотренном соответствующим учебным планом специального 
образования. В зависимости от наполняемости (класс полной или не
полной наполняемости) на класс интегрированного обучения и вос
питания выделяются либо ставка учителя-дефектолога либо учебные 
часы на проведение учебных и коррекционных занятий.

Особенности организации образовательного процесса в зависимо
сти от наполняемости класса раскрыты в «Методических рекоменда
циях по совершенствованию работы по организации интегрирован
ного обучения и воспитания» и в методической литературе [3; 7].

Остановимся на отдельных охарактеризованных в указанных 
источниках особенностях организации образовательного процесса 
в классах интегрированного обучения и воспитания неполной напол
няемости, в которых она представляется более сложной.

Большинство учебных занятий с учащимися с ОПФР проводит
ся в них в составе класса учителями начальных классов и учителя- 
ми-предметниками. Кроме того, на проведение учебных и коррекци
онных занятий на одного учащегося отводится либо 8 учебных часов 
в учебную неделю (неслышащие, незрячие, с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко выражен
ным нарушением передвижения или его отсутствием), с интеллекту
альной недостаточностью) либо 4 учебных часа в неделю (слабослы
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шащие, слабовидящие, с нарушениями психического развития (труд
ностями в обучении), с тяжелыми нарушениями речи).

На коррекционные занятия отводится не менее 1 часа в неделю. 
Оставшиеся учебные часы распределяются в первую очередь на учеб
ные занятия, которые отсутствуют в типовом учебном плане общего 
среднего образования либо представлены в нем в меньшем объеме. 
Например, учебный план первого отделения вспомогательной шко
лы (вспомогательной школы-интерната) предусматривает учебные 
занятия по учебному предмету «Социально-бытовая ориентировка». 
Эти учебные занятия предусматриваются в учебном плане класса ин
тегрированного обучения и воспитания за счет указанного выше объ
ема учебных часов.

Особой является организация и трудового обучения учащихся 
с интеллектуальной недостаточностью, на которое в классах интегри
рованного обучения и воспитания отводится значительно больший 
объем учебного времени — от 2 часов в неделю до 6 часов в неделю 
в зависимости от класса. Разница в объеме учебного времени на дан
ный учебный предмет, предусмотренном учебным планами среднего 
и специального образования (от 1 до 5 часов в неделю в зависимости 
от класса), компенсируется за счет учебных занятий по трудовому об
учению отдельно от общей группы трудового обучения во всех клас
сах, а также организацией учебных занятий в группах параллельных 
или предшествующих классах, начиная с V класса.

Организация образовательного процесса с учащимися с интеллек
туальной недостаточностью в целом является наиболее специфичной 
в силу существенных различий не только в типовых учебных планах, 
но и в содержании обучения одноименным предметам (математики, 
русского и белорусского языка, биологии, географии и др.).

Ознакомиться с различными образцами учебных планов клас
сов интегрированного обучения и воспитания можно обратившись 
к «Методическим рекомендациям по совершенствованию работы по 
организации интегрированного обучения и воспитания» [3].

Весьма сложным вопросом при организации образовательного 
процесса в классах интегрированного обучения и воспитания являет
ся подготовка учащихся с ОПФР к учебным занятиям в составе класса.
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Наиболее специфичен данный вопрос применительно к учащимся 
с интеллектуальной недостаточностью, что связано как с указанны
ми выше существенными различиями в содержании образования, так 
и особенностями их познавательной деятельности. Особое значение 
в решении этого вопроса имеют занятия, в том числе коррекционные 
занятия по развитию познавательной деятельности, которые прово
дятся отдельно от класса. Важнейшей задачей этих занятий является 
формирование у учащихся умений учебной деятельности, необходи
мых для выполнения предлагаемых им учебных заданий на уроках 
в составе класса. Для ознакомления с методикой формирования этих 
умений можно обратиться к рекомендуемой литературе [2].

Вопрос организации образовательного процесса в условиях 
инклюзивного образования является для Республики Беларусь но
вым. Для его решения проводится эксперимент, в котором участву
ют учреждения образования разных регионов Республики Беларусь. 
Анализ экспериментальных учебных планов показывает, что типич
ным реализуемым в них подходом является проведение учителем-де- 
фектологом коррекционных занятий и совместно с учителем началь
ных классов части учебных занятий. Это не исключает, что в будущем 
могут быть использованы и иные подходы. Рассматриваемый вопрос 
нуждается в дальнейшем изучении, в особенности применительно ко 
II и III уровням общего среднего образования, а также к таким катего
риям учащихся, как учащиеся с интеллектуальной недостаточностью 
и с аутистическими нарушениями [9; 10].

Контроль и оценка учебно-познаватеугьной деятельности учащихся. 
Аттестация учащихся с ОПФР, обучающихся в классах интегрирован
ного обучения и воспитания, подчиняется тем же требованиям, что 
и аттестация учащихся специальных общеобразовательных (вспомо
гательных) школ (школ-интернатов). Кодекс об образовании опре
деляет, что учащиеся с особенностями психофизического развития, 
которые осваивают содержание образовательных программ общего 
среднего образования, аттестуются в соответствии с Правилами про
ведения аттестации учащихся при освоении содержания образова
тельных программ общего среднего образования с учетом следующих 
особенностей:
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• «текущая и промежуточная аттестация учащихся с особенностя
ми психофизического развития I-III классов, срок обучения ко
торых на I ступени общего среднего образования составляет пять 
лет, учащихся I-III классов, обучающихся по учебному плану пер
вого отделения вспомогательной школы (вспомогательной шко
лы-интерната) для детей с интеллектуальной недостаточностью, 
осуществляется на содержательно-оценочной основе, которая 
предполагает словесную оценку результатов учебной деятельно
сти учащихся, без выставления отметок»;

• «порядок проведения аттестации учащихся при освоении содер
жания образовательной программы специального образования на 
уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью определяется Правилами проведения аттеста
ции учащихся при освоении содержания образовательной програм
мы специального образования на уровне общего среднего образо
вания для лиц с интеллектуальной недостаточностью» [1, ст. 275]. 
Нужно также иметь в виду, что учащиеся второго отделения вспо

могательной школы (вспомогательной школы-интерната) проходят 
только текущую аттестацию, которая осуществляется на содержа- 
тельно-оценочной основе [1, ст. 277]. Соответственно, если такие дети 
обучаются не во вспомогательной школе, а в классе интегрированно
го обучения и воспитания, то данное требование в отношении них 
сохраняется.

При освоении содержания образовательной программы специ
ального образования на уровне общего среднего образования име
ет особенности итоговая аттестация отдельных категорий учащихся 
с особенностями психофизического развития — с нарушением слуха 
и с тяжелыми нарушениями речи. Вместе с другими выпускными эк
заменами в зависимости от языка обучения и воспитания они сдают 
экзамен по русскому или белорусскому языку. Он проводится в фор
ме письменного экзамена, но с учащимися с нарушением слуха в фор
ме изложения, а с учащимися с тяжелыми нарушениями речи в фор
ме диктанта или изложения в зависимости от вида речевых наруше
ний. Учащимся с нарушением слуха второго отделения специальной 
общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной
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школы-интерната) (соответственно, и классов интегрированного обу
чения и воспитания) при проведении выпускных экзаменов в устной 
форме по их желанию разрешается использовать ответы в письмен
ной форме [1, ст. 276].

Учащиеся с интеллектуальной недостаточностью, обучающиеся 
по учебному плану первого отделения вспомогательной школы, сда
ют экзамен по трудовому обучению [1, ст. 277].

у  учителей классов интегрированного обучения и воспитания ча
сто возникает вопрос о критериях оценивания учебных достижений 
учащихся с особенностями психофизического развития. В этой связи 
необходимо указать на общность этих критериев, в том числе приме
нительно к учащимся с интеллектуальной недостаточностью. Учеб
ные программы и учебные пособия для первого отделения вспомога
тельной школы включают учебный материал, который может быть 
освоен этими учащимися (пусть даже и не всеми) на разных уровнях 
учебных достижений, в т. ч. на четвертом-пятом. При оценивании 
результатов учебной деятельности их достижения не следует сравни
вать с достижениями учащихся с типичным (нормативным) развити
ем, так как они обучаются по разным учебным программам.

Особое значение для учащихся с особенностями психофизического 
развития имеет словесная оценка результатов учебной деятельности. 
Даже если учебные достижения объективно невысокие, что отражается 
на отметке, учащийся может получать положительные словесные оцен
ки, учитывающие, например, его старание и продвижение в овладении 
учебным материалом в рамках своих способностей. Это может способ
ствовать повышению мотивации учебной деятельности и формирова
нию мотивации достижений. Завышение же отметок недопустимо не 
только с нормативно-правовой, но и педагогической точки зрения, так 
как может привести к формированию неадекватной самооценки.

Вопросы и задания
для самостоятельной работы

1. Ознакомьтесь с учебным планом специального дошкольного 
учреждения для детей с интеллектуальной недостаточностью на 
текущий учебный год и образцом учебного плана группы инте
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грированного обучения и воспитания в «Методических рекомен
дациях по совершенствованию работы по организации интегри
рованного обучения и воспитания». Совпадают ли в указанных 
учебных планах наименования образовательных областей и на
правлений коррекционных занятий?

2. Ознакомьтесь с образцами учебных планов классов интегриро
ванного обучения и воспитания в «Методических рекомендациях 
по совершенствованию работы по организации интегрированно
го обучения и воспитания». На какие вопросы отвечает «Поясни
тельная записка» к учебному плану класса интегрированного обу
чения и воспитания?

3. Ознакомьтесь с экспериментальными учебными планами классов 
инклюзивного образования на 2017/18 учебный год. Какие кате
гории учащихся с ОПФР включены в эксперимент?

4. Ознакомьтесь с Правилами проведения аттестации учащихся при 
освоении содержания образовательной программы специально
го образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью. Определите особенности 
аттестации данной категории учащихся.
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Глава 6 ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

в условиях ИНТЕГРИРОВАННОГО 
И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ

/Г 1  Понятие «образовательная среда» в контексте 
U»-L обучения детей с особенностями психофизического 

развития

Обеспечение доступности, комфортности и безопасности образо
вательной среды для детей с особенностями психофизического развития. 
В современном мире средовый подход к образованию рассматрива
ется как перспективный на уровне ЮНЕСКО [10]. Методологический 
статус он получил в последние десятилетия прошлого века, когда 
начала активно развиваться психолого-педагогическая концепция 
средо-ориентированного обучения.

Идея средового подхода состоит в следующем. Обучение ребенка 
не происходит в вакууме. Существуют три равноправных участника 
образовательного процесса — педагог, ребенок, окружающая среда. 
Педагог активно использует среду для повышения активности ребен
ка, качества его образования.

Психологи осмысливают образовательную среду через систему 
влияний на личности учащихся и педагогов. В. А. Ясвин определяет 
образовательную среду как «систему условий, влияющих на форми
рование личности, а также совокупность содержащихся в социальном 
и пространственно-предметном окружении возможностей для само
развития учащихся» [7, с. 11]. В. И. Слободчиков рассматривает обра
зовательную среду как предмет и как ресурс совместной деятельности 
и выделяет два основных ее показателя: насыщенность (ресурсный 
потенциал) и структурированность (способ организации) [5]. Эти ав
торы выделяют следующие компоненты образовательной среды: про
странственно-семантический, содержательно-методический, комму
никативно-организационный [5; 7]. Пространственно-семантический
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компонент включает архитектурно-эстетическую организацию жиз
ненного пространства обучающихся (архитектура школьного здания 
и дизайн интерьеров, пространственная структура учебных и рекреа
ционных помещений и др.) и символическое пространство школы 
(герб, гимн, традиции, настенная информация и др.). Содержательно
методический компонент -  содержательную сферу образования 
(педагогические концепции, образовательные программы, учебные 
планы, учебники и др.), формы и методы организации образователь
ного процесса, коммуникативную сферу (стиль общения и препода
вания, форму одежды, пространственную и социальную плотность 
субъектов образования и др.). Коммуникативно-организационный 
компонент включает особенности субъектов образовательной среды 
(распределение статусов и ролей, половозрастные и национальные 
особенности учащихся и педагогов, их ценности и др.) и организа
ционные условия (особенности управленческой культуры, наличие 
творческих групп педагогов, инициативных групп родителей и др.).

Г. А. Костецкая выделяет аспект безопасности образовательной 
среды учреждения, которая предлагает «рассматривать в трех ипоста
сях: как критерий качества образовательной среды, как рациональ
ный способ обеспечения безопасности образовательного учреждения, 
как педагогическое условие образования школьников в области безо
пасности жизнедеятельности» [3, с. 51].

Понятие «образовательная среда» в настоящее время широко ис
пользуется и в педагогических исследованиях, и в образовательной 
практике. В нашей стране данной проблемой занимаются Н. Н. Баль, 
С. Е. Гайдукевич, Т. А. Григорьева, И. В. Зыгманова, И. Н. Миненкова 
и др. [6].

Обобщая исследования современных авторов, можно предложить 
следующие положения средового подхода [1, с. 34-35].
1. Образовательная среда -  это совокупность влияний, условий 

и возможностей развития личности ребенка. При этом влияния -  
это источник разнообразного культурного опьгга (знаний, уме
ний, отношений); уоювия -  гарант успешного его присвоения 
(переживания, сопереживания, многократные повторения); воз
можности -  символ активного начала не только среды, но и са
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мого ребенка, который может осуществлять выбор объектов «соб
ственной» активности в среде, способ, форму, темп и интенсив
ность взаимодействия с ними.

2. Структурными элементами образовательной среды являются 
средовые ресурсы, среди которых выделяют: предметные, простран
ственные, организационно-смысловые и социально-психологические.

3. Среда нуждается в специальной организации в соответствии с за
данной образовательной целью.

4. Организованная образовательная среда представляет собой не 
отдельно взятые ресурсы, а многомерные образования «средовые 
комплексы», то есть в соответствии с образовательной целью специ
альным образом организовано пространство, продумано его на
полнение и возможные виды деятельности, заданы основные уста
новки, мотивы и правила поведения.

5. Взрослые (педагоги и родители) выполняют систему действий по 
созданию средовых комплексов. Они определяют цель, проектиру
ют и непосредственно организуют образовательную среду. В ряде 
случаев к работе над средой могут и должны привлекаться дети.

6. Основной развивающий эффект достигается при условии само
стоятельного взаимодействия ребенка с образовательной средой, 
которая призвана стимулировать детскую активность, самостоя
тельность и инициативу.
«Таким образом, средовой подход — это теория и технология опо

средованного (через среду) управления образовательным процессом, 
в котором основной акцент делается на включение внутренней актив
ности ребенка, его самообучение, самовоспитание и саморазвитие)»
М  Л Г 1  *  /[1, с. 35].

Изменение образовательной среды — необходимое условие организации 
интегрированного обучения и воспитания и инклюзивного образования.

Целью изменения предметной и пространственной среды являет
ся обеспечение физического комфорта. Образовательная среда долж
на стать безопасной и удобной, «то есть позволять каждому ребенку 
хорошо ориентироваться в пространстве, свободно передвигаться, 
быстро находить нужные объекты и выполнять с ними необходимые 
действия» [6].
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Целью изменения социальной среды является достижение соци
ально-психологического комфорта. «Окружающим необходимо на
учиться видеть в детях с особенностями психофизического развития 
то общее «здоровое», что объединяет их с обычными детьми, понять 
специфику трудностей, с которыми они сталкиваются в повседнев
ной жизнедеятельности, воспитать в себе способность терпимо отно
ситься к их промахам и неудачам, а также предлагать и оказывать им 
посильную разумную помощь» [6].

В условиях интегрированного обучения и воспитания (инклю
зивного образования) образовательная среда должна стать личност- 
но ориентированной, то есть обеспечить развивающий эффект, учесть 
разнообразные потребности и интересы ребенка, способствовать 
его жизненному самоопределению и самореализации; коррекционно
развивающей средой, то есть способствовать профилактике нежела
тельных последствий влияния психофизических нарушений на жиз
недеятельность ребенка; адаптивной, то есть обеспечить условия для 
успешного присвоения элементов культуры каждым ребенком с уче
том его возрастных особенностей, внутренних ресурсов и возможно
стей; безбаръерной, то есть способствовать профилактике нежелательных 
последствий влияния психофизических нарушений на жизнедеятель
ность ребенка [6].

Только в том случае, если образовательная среда будет личностно 
ориентированной, коррекционно-развивающей, адаптивной и без- 
барьерной, она обеспечит необходимый уровень доступности, ком
фортности и безопасности ребенка с ОПФР в образовательном 
процессе.

Применение средового подхода в образовании детей с ОПФР 
позволило сформулировать целый ряд установок, обеспечивающих 
специфику организации и реализации данного процесса [1, с. 36-37]. 
/ в большинстве случаев проблему стоит искать не в ребенке, 

а в окружающей его среде (на уровне семьи, класса, школы и т. д.), 
то есть его ограничения обусловлены средой;

S  если у ребенка есть особые потребности, то он включается в об
разовательную среду на своих собственных условиях (то есть не 
ребенок приспосабливается к среде, а среда к ребенку);
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S  определение данных условий обеспечивается за счет выявления 
препятствий, ограничивающих жизнедеятельность ребенка на 
всех уровнях (находить и узнавать предметы, оценивать величи
ны и расстояния, осуществлять пространственную ориентировку, 
запоминать последовательность действий, работать в определен
ном темпе, устанавливать и поддерживать контакты, планировать 
свою деятельность и т. д.);

S  профилактика, устранение либо ослабление данных препятствий 
может осуществляться за счет внесения в образовательную среду 
определенных преобразований.

Характеристика средовых 
ресурсов

Создание дедовых комплексов в условиях интегрированного обучения 
и воспитания и инклюзивного образования.

Средовой комплекс -  это объединение средовых ресурсов с це
лью решения конкретных образовательных задач.

Средовой ресурс -  это естественное и специально созданное ус
ловие, обеспечивающее образовательный процесс (цвет, форма, мате
риал, из которых сделан предмет, сам предмет, правило пользования 
предметом, поза при его рассматривании, мотив поведения).

Средовые ресурсы классифицируют на 4 группы: предметные 
(отвечают на вопрос «что?»), пространственные (отвечают на вопрос 
«где?»), организационно-смысловые (отвечают на вопросы «когда?, 
как?»), социально-психологические (отвечают на вопрос «кто?»). При
меры данных ресурсов представлены в таблице 2 «Характеристика ос
новных групп средовых ресурсов» [6, с. 9].
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Таблица 2 -  Характеристика основных групп средовых ресурсов

Основные группы 
средовых ресурсов

Составляющие отдельных групп 
средовых ресурсов

Предметные
ресурсы

1) помещение (объем, освещенность, цветовое решение, напол
ненность, оформление);
2) мебель (размер, функциональность, комфорт);
3) учебное оборудование;
4) учебно-дидактические материалы (учебники, тетради, иллю
страции, таблицы, схемы и др.);
5) предметы быта и др.

Пространственные
ресурсы

1) микропространство (рабочее поле);
2) микропространство (рабочее место);
3) замкнутое пространство (комната, класс, квартира, учреждение 
образования и др.);
4) открытое пространство (двор, детская площадка и др.);
5) маршруты передвижения в пространстве

Организационно
смысловые
ресурсы

1) режимы (режим работы на уроке, в течение дня, в течение неде
ли, в течение года);
2) дозировки (зрительной, тактильной, слуховой, интеллектуаль
ной, физической нагрузки);
3) правила, регулирующие отношения ребенка с окружающим  
(отношения с предметами, отношения с пространством, времен
ные отношения, отношения с собой и другими людьми) и др.

Социально
психологические
ресурсы

1) значимые другие (родные, близкие, друзья, педагоги и др.);
2) социальные роли (их соответствие половозрастным особенно
стям);
3) социальные отношения (установки, мотивы, стиль, характер 
взаимодействий);
4) социальные потребности;
5) социальный статус;
6) социальные привычки;
7) чувства;
8) привязанности и др.

В условиях интегрированного обучения и воспитания (инклю
зивного образования) каждая группа средовых ресурсов изменяется. 
Можно предложить следующий вариант образовательных средовых 
ресурсов, обладающих наибольшим поддерживающим, стимулиру
ющим и корректирующим потенциалом (таблица 3) [6, с. 23-24].
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Таблица 3 -  Образовательные средовые ресурсы, обладающие 
поддерживающим, стимулирующим и корректирующим потенциалом

Основные группы Составляющие отдельных групп средовых ресурсов

Предметные
ресурсы

•  объем, освещенность, цветовое решение помещений, соответствие 
их санитарно-гигиеническим требованиям;

•  размер и функциональность мебели;
•  объекты с выраженными и/или усиленными существенными

и опознавательными признаками (размер, яркость цвета, толщина 
контуров и т. д.);

•  коллекции сенсорных эталонов;
•  предметные коллекции в соответствии с программой обучения;
•  объекты с привнесенными деталями приспособительного характе

ра (озвученный мяч);
•  учебные материалы и оборудование, оснащенное специальными 

приспособлениями (закладки, метки, разлиновки, фиксаторы);
•  информация, представленная ребенку в доступной форме (круп

ным шрифтом, на аудиокассете или видеокассете, с помощью 
системы Брайля, жестов, специальных символов);

•  специальные компьютерные программы;
•  средства индивидуальной коррекции (фиксирующие, оптические, 

слуховые и т. д.);
•  средства обеспечения лучшей видимости объектов (приближение, 

подсветка, контурирование, фонирование, экранирование и т. д.)

Пространственные
ресурсы

•  освещенность, цветовое решение;
•  подиумы, ограничительные линии, турникеты;
•  сигнальные опоры, помогающие ориентироваться на рабочем 

поле, рабочем месте, в закрытом и открытом пространстве;
•  структурирование пространства (выделение разнообразных ф унк

циональных зон);
•  организация безопасных маршрутов;
•  сигналы, направляющие движение

Организационно
смысловые
ресурсы

•  построение жизнедеятельности детей в соответствии с дневным 
ритмом (каждая часть суток со своими атрибутами), недельным 
ритмом (четкое структурирование таких сфер жизнедеятельности, 
как быт, учеба, свободное время), годовым ритмом (цикл ежегод
но повторяющихся событий);

•  дозировки нагрузки (интеллектуальной, физической, зрительной, 
тактильной, слуховой и др.);

•  планы, алгоритмы, памятки;
•  правила, регулирующие взаимодействия и отношения с окру

жающими
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Основные группы Составляющие отдельных групп средовых ресурсов

Социально-
психологические
ресурсы

•  событийность и сотрудничество;
•  высокая эмоциональная насыщенность всех видов взаимодействия;
•  ситуации успеха;
•  шефство;
•  активная оценочная деятельность всех участников образователь

ного процесса;
•  благоприятный внешний вид ребенка;
•  благоприятный социальный статус ребенка;
•  способность видеть сильные стороны ребенка;
•  наличие желания и умения взаимодействовать с ребенком;
•  адекватные установки по отношению к детям с особенностями 

психофизического развития со стороны педагогов, школьного 
персонала, здоровых детей, родителей;

•  адекватные конкретной ситуации мотивы взаимодействия;
•  образец поведения педагогов по отношению к детям с особенно

стями психофизического развития;
•  примеры достижений людей с особенностями психофизического 

развития;
•  словарь, с помощью которого описываются люди с особенностями 

психофизического развития и их проблемы;
•  наличие среди сотрудников учреждения образования людей с осо

бенностями психофизического развития;
•  постоянная презентация разнообразных критериев оценки 

человека

Все средовые ресурсы используются для проектирования образо
вательной среды в условиях интегрированного обучения и воспита
ния, инклюзивного образования.

К специфическим средовым ресурсам относятся: ресурсы, которые 
обеспечиваются за счет привнесения в среду специальных объектов, позво
ляющих формировать у ребенка разнообразные знания и умения 
компенсаторного характера либо ограничивать нежелательные дей
ствия (коммуникативные альбомы, речевые памятки, утяжеляющие 
манжеты, ограничители и т. д.); ресурсы, которые появляются за счет 
модификации (адаптационных изменений) уже существующих объектов, 
наполняющих окружающую ребенка среду (увеличение размеров, 
привнесение деталей приспособительного характера, использование 
специальных маркеров, меток и т. д.); ресурсы, которые способствуют 
оптимизации взаимодейстия ребенка с разнообразными объектами (ос
вещение, обеспечение необходимых дистанций, структурирование
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пространства, блокировка скольжения по поверхности, экранирова
ние, режимы, дозировки, правила и т. д.) [1].

Изменения средовых ресурсов могут осуществляться через адап
тацию и модификацию [4]. Адаптация изменяет характер подачи ма
териала, не изменяя при этом содержание или концептуальную сложность 
учебной задачи. Области адаптаций:
^  пространство — адаптации, посредством которых изменяется об

становка в группе (классе) (например, разделение помещения на 
зоны, установка поручней, пандусов и т. д.);

^ характер обучения -  адаптации, посредством которых изменяет
ся то, как педагог осуществляет обучение с точки зрения подачи 
материалов, видов деятельности (например, полисенсорный под
ход при интеллектуальной недостаточности);

S  инструкции — адаптации, посредством которых изменяется под
ход педагога к предоставлению процедур, методов и обычных за
нятий (например, жестовая речь при обучении неслышащих);

^  материалы — адаптации, посредством которых осуществляется 
приспособление учебных инструментов и материалов к индиви
дуальным потребностям учащихся (например, наращивание пе
норезиной ручек, карандашей для детей с ДЦП, чтобы было удоб
нее держать; для преодоления затруднений в удержании игру
шек в игровой зоне они должны соответствовать ладони ребенка, 
к ним можно приделать кольца, использовать несколько игрушек, 
скрепленных вместе; использовать пояски, подставки, подвески 
для удерживания игрушек; использовать столы с бордюром для 
игр и т. д.).
Если предпринятые адаптации не приводят к необходимому ре

зультату, ребенок не может выполнить задание, тоща (и только в этом 
случае!) предпринимаются модификации. Модификация изменяет ха
рактер подачи материала посредством изменения содержания или концеп
туальной сложности задачи. Области модификаций:
S  сокращение содержания, которое необходимо усвоить (например, 

овладеть лишь частью содержания учебного материала);
S  снижение требований к участию в работе (например, если возни

кают трудности выполнения задания по словесной инструкции,
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то педагог переходит к действиям по образцу, далее, по подража
нию, сопряженным действиям).
Модификация приближает задание к уровню конкретного ребен

ка и облегчает его понимание.
Одним из современных подходов к организации пространствен

ной среды для лиц с инвалидностью является универсальный дизайн. 
Конвенция ООН о правах инвалидов рассматривает универсальный 
дизайн как дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, при
званный сделать их в максимально возможной степени пригодными 
к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или 
специального дизайна [8].

При этом потребности людей с различными интеллектуальными 
способностями, с нарушениями зрения, слуха, подвижности и коор
динации движений принимаются во внимание так же, как потребно
сти людей различного роста, веса и возраста. Обычный дизайн учи
тывает лишь «усредненного» человека, в то время как универсальный 
дизайн признает, что люди обладают широким спектром способно
стей и нуждаются в окружающей среде, пригодной для любого че
ловека. Например, стандартную дверь открыть могут не все. Если 
установить сенсоры (фотоэлементы), чтобы дверь открывалась при 
приближении человека, то это сделает здание доступным для каж
дого -  маленького ребенка, мужчины, несущего большую коробку, 
пожилой женщины, человека на костылях или в инвалидном кресле.

Проектирование среды в условиях интегрированного обучения 
и воспитания (инклюзивного образования) необходимо осуществлять 
с учетом принципов универсального дизайна, чтобы удобно и ком
фортно было и обычному ребенку и ребенку с особенностями психо
физического развития.

Образцы организации образовательной среды для детей с тяже
лыми нарушениями речи, нарушениями зрения, нарушением слуха, 
интеллектуальной недостаточностью представлены в пособии «Орга
низация образовательной среды для детей с особенностями психофи
зического развития в условиях интегрированного обучения» [2].

Моделирование образовательной среды включает в себя зониро
вание. Зонирование — это выделение разнообразных функциональных
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зон в окружающем ребенка физическом пространстве, обеспечива
ющее ребенку с ОПФР возможность самостоятельного получения 
информации. В условиях общеобразовательных учреждений зоны 
могут быть разные (учебная, экологическая, сенсорная, двигательная, 
информационная, отдыха и т. д.).

С. Е. Гайдукевич разработана модель деятельности учителя-де
фектолога по проектированию образовательной среды. Она включает 
этап определения образовательной задачи; этап поиска и отбора сре
довых ресурсов для реализации поставленной задачи (обязательно 
учитываются ограничения жизнедеятельности, мешающие реализа
ции этой задачи; поиск, отбор ресурсов, способствующих профилак
тике, ослаблению и преодолению данных ограничений). Например. 
Образовательная задача — развивать умение одеваться; ограничения 
жизнедеятельности, мешающие их реализации — свободно выпол
нять определенные виды движений, запомнить их последователь
ность; средовые ресурсы, способствующие профилактике, ослабле
нию и преодолению ограничений — одежда из гладких тканей, сво
бодного покроя, с определенными видами застежек, детали одежды 
приспособительного характера (петли, фиксаторы, маркеры), алго
ритмы, отражающие последовательность одевания, правила обраще
ния с одеждой.

Таким образом, реализация средового подхода при обучении 
и воспитании детей с особенностями психофизического развития 
в условиях образовательной интеграции предполагает [6, с. 29]:
S  акцентирование внимания всех специалистов на образовательной среде;
S  структурирование образовательной среды, вычленение в ней активных 

средовых ресурсов;
^ анализ образовательного потенциала отдельных средовых ресурсов, мо

дификация их с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей детей;

^  объединение средовых ресурсов с учетом общих и специфических прин
ципов в действенные комплексы, обеспечивающие решение конкретных 
образовательных задач;

S  анализ образовательного потенциала среды, поиск возможностей опти
мизации ее ресурсов.
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Г /  опросы и задания 
J J  для самостоятельной работы

1. Б Концепции развития инклюзивного образования лиц с особен
ностями психофизического развития в Республике Беларусь дает
ся определение адаптивной образовательной среды как системы 
условий (архитектурная безбарьерная среда, индивидуальный 
учебный план, сопровождение (ассистирование), технологии, ме
тоды, средства обучения и т. д.) и отношений (инклюзивная куль
тура), создаваемой в учреждении образования, в максимальной 
степени обеспечивающей возможности для удовлетворения осо
бых образовательных потребностей обучающегося.

Докажите или опровергните, что данное определение включа
ет в себя все характеристики образовательной среды (личностно 
ориентированная, коррекционно-развивающая, адаптивная, 
безбарьерная).

2. Приведите пример адаптаций и модификаций игрового (учебно
го) материала для детей с ДЦП, нарушениями зрения, нарушени
ем слуха, интеллектуальной недостаточностью, расстройствами 
аутистического спектра.

3. Изучив таблицу «Характеристика средовых ресурсов обучения 
и воспитания детей с нарушениями зрения», составьте аналогич
ную таблицу «Характеристика средовых ресурсов обучения и вос
питания детей с Л ЦП» либо «Характеристика средовых ресурсов 
обучения и воспитания детей с РАС» [6, с. 64-65].
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Глава 7 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СОЦИАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
и ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Гу Л Включение детей с особенностями
/ # А  психофизического развития в учебный процесс

Создание оптимальных условий (нормативно-правовых, на
учно-методических, кадровых, материальных, санитарно-гигиени- 
ческих, социальных, психологических, мотивационных и др.) нужно 
для полноценного функционирования и постоянного развития инте
грированного обучения (инклюзивного образования) в учреждениях 
образования общего типа [2]. Конечным итогом это процесса для ре
бенка с дизонтогенезом является реализация его потенциальных воз
можностей, максимальная адаптация в социальной среде.

Чтобы успешно включить ребенка с ОПФР в учебный процесс, 
по мнению Н. Я. Семаго, необходимо соблюдать ряд условий: ин
дивидуальные занятия с учителем-дефектологом; индивидуальные 
занятия с логопедом; адаптации и модификации программного 
материала или использование специальных образовательных про
грамм соответствующей дидактики; опора на практический опыт 
при овладении навыками; наблюдение и поддержка врачей, тьюто
ров, ассистентов. «При этом важно соблюдать правило постепен
ности включения ребенка в группу обычных детей ... дозирование 
времени пребывания в группе с целью максимальной социальной 
адаптации» [7, с. 49].

Мы считаем, что еще одним обязательным условием включения 
ребенка с ОПФР в учебный процесс является организация активного 
и продуктивного взаимодействия учащихся с нарушениями развития 
и нормально развивающихся как на учебных занятиях, так и во вне
урочное время.
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Условия и приемы организации активного и продуктивного 
взаимодействия учащихся на учебных занятиях и во внеурочной 
деятельности.

Условия активного и продуктивного взаимодействия учащихся на 
учебных занятиях и во внеурочной деятельности [1]:
S  психолого-педагогическое сопровождение процесса психосоци

ального развития, формирование способности к взаимопознанию 
и пониманию;

S  формирование готовности членов малой группы и педагога 
к принятию и включению ребенка с дизонтогенезом;

S  организация субъект-субъектных форм взаимодействия в триа
де «учитель — нормально развивающийся ребенок — ребенок 
с ОПФР»;

S  создание ситуации успешной деятельности как для ребенка нор
мально развивающегося, так и для ребенка с дизонтогенезом;

S  налаживание контактов родителей нормально развивающихся де
тей и родителей детей с ОПФР.
Примеры направлений, технологий, методов и приемов органи

зации активного и продуктивного взаимодействия учащихся на учеб
ных занятиях и во внеурочной деятельности представлены в табли
це 4 [1; 6, с. 147-151].

Таблица 4 -  Направления и приемы организации активного 
и продуктивного взаимодействия учащихся на учебных занятиях

и во внеурочной деятельности

Направления
работы

Примеры технологий, 
методов работы

Примеры 
приемов работы

Развитие толерантных, 
эмпатичных отношений 
между детьми

Интерактивные технологии, 
ролевые игры, 
воспитательные акции, 
тренинги, создание ситуаций 
совместных переживаний и т. д.

Материальное (например, 
наклейки), затем моральное 
поощрение стремления 
обычных детей к общению  
с детьми с ОПФР и т. д.
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Направления
работы

Примеры технологий, 
методов работы

Примеры 
приемов работы

Взаимообучение обыч
ных детей и детей 
с ОПФР, когда каждый 
учит тому, что умеет сам 
и помогает другому 
в выполнении заданий

Технология развивающего обу
чения

Педагогический менеджер

Совместная работа 
сверстников

Технология -  коллективное 
творческое дело.
Педагогическая система 
М. Монтессори.
Технология «Ш аг за шагом». 
Технология уплотнения (задание 
предлагать сначала небольшой 
группе учеников (2 -3  человека), 
по мере расширение группы 
(5 -7  человек) усложнять зада
ние).
Преобразование коактивных 
форм деятельности («рядом, но 
не вместе») в кооперативные 
(«вместе»).
Организация интенсивной и по
знавательной деятельности всех 
учащихся

Практико-ориентированные, 
творческие проекты; 
правила инклюзивной школы 
(класса, группы); планирова
ние (жизни класса и т. д.); 
совместное обсуждение, 
принятие и оформление «ко
декса общения»; разработка 
и использование кодовой 
системы, невербальных 
средств (правила трех преду
преждений) и т. д.
От оформления праздничной 
открытки до создания кол
лективного коллажа.
Сначала парами, затем малы
ми творческими группами, 
бригадами, по конвейеру.
При этом работает и ребенок 
с ОПФР, выполняя посиль
ную для него часть работы

Индивидуальное сопро
вождение, контроль 
и консультирование 
учащихся с ОПФР со 
стороны взрослых

Подбор заданий, соответству
ющих зоне актуального разви
тия и возможностям ученика 
с дизонтогенезом и т. д.

Работа со столом «подска
зок» и т. д.

Предупреждение не
преднамеренного нега
тивного поведения

Использование предметов, кор
ректирующих поведение

«Стул мысли», «Шапка-неви
димка», «Пуговица успокое
ния», «Радужные очки» и т. д.
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^  Л  Социально-психологический климат в группах (классах) 
/  * L* интегрированного и инклюзивного обучения 

и воспитания, профилактика психологического 
напряжения и конфликтных ситуаций

Социальный климат -  определяется тем, насколько в данной 
группе (классе) высока осознанность общих целей и задач, насколько 
здесь гарантировано соблюдение всех конституционных прав учени
ков как граждан.

Психологический климат -  это эмоциональная окраска психологи
ческих связей членов коллектива, возникающая на основе их близо
сти, симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей. Это 
устойчивое состояние класса как группы, относительно стабильный 
и типичный для него эмоциональный настрой, который отражает ре
альную ситуацию внутригруппового взаимодействия и межличност
ных отношений [8].

Формирование социально-психологического климата в классах 
(группах) интегрированного (инклюзивного) образования будет зави
сеть от:
1. Степени готовности к интегрированному (инклюзивному) обра

зованию педагогов, работающих с детьми. От их личностных ка
честв (открытость, расположенность к детям, чувство юмора, ини
циативность, коммуникабельность, креативность); профессио
нальных качеств (теоретическая и методическая вооруженность); 
ориентации на эмоциональный комфорт детей, что является 
следствием личностной и профессиональной подготовленности 
к действиям, формирующим благоприятный психологический 
климат. Если педагоги принимают процесс, толерантно и эм- 
патично относятся к детям с дизонтогенезом, то обычные дети 
с большей долей вероятности будут относиться также, если на
строены негативно, то дети с ОПФР неизбежно будут «изгоями» 
и «пренебрегаемыми».

2. Мнения родителей обычных детей, посещающих такой класс. 
Значимый взрослый (в данном возрасте это родители и педагог) 
для ребенка дошкольного и младшего школьного возраста явля
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ется непререкаемым авторитетом. От того, как будут родители 
относиться к одноклассникам с дизонтогенезом, зависит, сложатся 
ли отношения между детьми, насколько успешна будет интегра
ция (инклюзия) в конкретном классе.

3. Психологической готовности самих нормально развивающихся 
детей принять «инаковость» сверстника.
Очень важно готовить всех субъектов образовательного процесса 

к открытию классов (групп) интегрированного (инклюзивного) обра
зования, чтобы процесс формирования социально-психологического 
климата был более легким и успешным.

Характеристики благоприятного социально-психологического 
климата [8].
1. В детской группе преобладает бодрый, жизнерадостный тон вза

имоотношений, оптимизм в настроении; отношения стоятся на 
принципах сотрудничества, взаимной помощи, доброжелательно
сти; детям нравится участвовать в совместных делах, вместе про
водить свободное время; в отношениях преобладают одобрение 
и поддержка, критика высказывается с добрыми пожеланиями.

2. В группе существуют нормы справедливого и уважительного от
ношения ко всем его членам, здесь всегда поддерживают слабых, 
выступают в их защиту, помогают новичкам.

3. В группе высоко ценят такие черты личности, как ответствен
ность, честность, трудолюбие и бескорыстие.

4. Члены группы активны, полны энергии, они быстро откликают
ся, если нужно сделать полезное для всех дело, и добиваются высо
ких показателей в учебной и досуговой деятельности.

5. Успехи или неудачи отдельных детей вызывают сопереживание 
и искреннее участие всех членов коллектива.

6. В отношениях между группировками внутри группы существует 
взаимное расположение, понимание, сотрудничество.

Характеристики неблагоприятного социально-психологического 
климата.
1. В детской группе преобладают подавленное настроение, песси

мизм, наблюдаются конфликтность, агрессивность, антипатии
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ребят друг к другу, присутствует соперничество; члены коллек
тива проявляют отрицательное отношение к более близкому от
ношению друг с другом; критические замечания носят характер 
явных или скрытых выпадов, ребята позволяют себе принижать 
личность другого, каждый считает свою точку зрения главной 
и нетерпим к мнению остальных.

2. В группе отсутствуют нормы справедливости и равенства во взаи
моотношениях, он заметно разделяется на «привилегированных» 
и «пренебрегаемых», здесь презрительно относятся к слабым, не
редко высмеивают их, новички чувствуют себя лишними, чужи
ми, к ним часто проявляют враждебность.

3. Такие черты личности, как ответственность, честность, трудолю
бие, бескорыстие, не в почете.

4. Члены коллектива инертны, пассивны, некоторые стремятся обо
собиться от остальных, класс невозможно поднять на общее дело.

5. Успехи или неудачи одного оставляют равнодушными остальных 
членов коллектива, а иногда вызывают нездоровую зависть или 
злорадство.

6. В классе возникают конфликтующие между собой группировки, 
отказывающиеся от участия в совместной деятельности.

7. В трудных случаях класс не способен объединиться, возникают 
растерянность, ссоры, взаимные обвинения; коллектив закрыт 
и не стремится сотрудничать с другими коллективами.
Наиболее эффективные способы формирования и поддержания социалъно-

психологического климата в группе: необходимо ставить цели и соз
давать условия для организации совместной деятельности детей, 
поощрять активность, инициативу, креативность; находить общие 
интересы, которые объединили бы детей, и на их основе органи
зовывать общие дела; формировать традиции группы; привлекать 
ребят проводить свободное время вместе (поход в театр и т. д.); соз
давать ситуации коллективного сопереживания значимых событий, 
стремление к эмоциональному включению в жизнь группы каждого 
ребенка; привносить общечеловеческие ценности в жизнь детского 
коллектива, поощрять к открытости, доброжелательности, конструк
тивным способам разрядки негативных эмоций; не навязывать друг
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другу свое мнение, а, выслушивая интересы каждого, приходить к об
щему, компромиссному решению; создавать условия для повышения 
комфортности самочувствия детей и сохранению стабильно положи
тельных отношений между педагогами и детьми; развивать комму
никативную культуру, навыки общения и сотрудничества; развивать 
эмпатийные способности членов группы, умение и потребность в по
знании других людей, толерантное к ним отношение.

Профилактика конфликтов в детском коллективе крайне важна. 
Деятельность по предупреждению конфликтов могут осуществлять 
сами ученики и учителя, школьные психологи. Работа может прово
диться по направлениям [10]:
• создание объективных условий, препятствующих возникновению 

и деструктивному развитию конфликтных ситуаций (доброже
лательное, теплое, заботливое, внимательное отношение к своим 
подопечным со стороны учителей, шефская поддержка старше
классников, личный пример педагогов и родителей);

• оптимизация организационно-управленческих условий работы 
школы. Справедливое и гласное распределение материальных 
и духовных благ среди учителей и учеников (нужно не скупиться 
на похвалы, одобрение, награды, поощрения в виде грамот);

• создание «ситуации успеха». Устранение социально-психологиче- 
ских причин возникновения конфликтов. На данном этапе можно 
разработать правила, процедуры решения каких-либо спорных 
вопросов, создать действующий орган при школе, куда за под
держкой и советом могут обращаться дети.
Главным средством педагогических мер по предупреждению конф

ликтов в детском коллективе является метод убеждения, цель которо
го -  привести ребенка к пониманию того, что конфликт оказывает 
вредное воздействие как на личность конфликтующих, так и на соци- 
ально-психологический климат. Большую роль в процессе убеждения 
играет авторитет учителя и уровень его педагогического мастерства.

Педагогу следует обратить внимание на такие социально-психо
логические методы профилактики конфликтов, как метод сохране
ния репутации партнера по общению, уважения к его достоинству, 
готовности оказать ему практическое содействие; метод взаимного
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дополнения, предполагающий опору на такие способности партнера, 
какими не располагаем мы сами; метод признания достоинств парт
нера, выражение должного уважения к его личности.

Наиболее важным методом профилактики межличностных конф
ликтов является социально-психологический тренинг. Игровая фор
ма работы позволяет в доступной и интересной форме рассказать 
о методах сглаживания конфликтов, стилях поведения в конфликт
ных ситуациях, способах разрешения конфликтов. Примерная тема
тика тренингов, циклов классных часов, методических объединений 
учителей; «Тренинг общения», «Все цвета, кроме черного», «Я глаза
ми других», «Я и мы», «Чужой среди своих» и т. д.

Важнейшими направлениями профилактики конфликтов явля
ются: знание психологических особенностей детей, учет их характера 
и темперамента в процессе педагогической деятельности, создание 
атмосферы уважения и доверия в коллективе, выявление причин 
конфликтной ситуации.

Диагностика межличностных отношений в детском 
коллективе

В данном пособии мы не ставим задачу подробно описать диагно
стику межличностных отношений в детском коллективе. Эта задача 
решается в рамках других дисциплин. Коротко перечислим име
ющийся арсенал [3].

Положение детей в группе (степень их популярности или отвер
женности) выявляется социометрическими методами, которые позво
ляют выявить взаимные (либо не взаимные) избирательные предпо
чтения детей. В этих методиках ребенок в воображаемых ситуациях 
осуществляет выбор членов своей группы.

Основными диагностическими показателями социометрического 
исследования выступают: социометрический статус ребенка в систе
ме межличностных отношений; уровень благополучия взаимоотно
шений; коэффициент взаимности; коэффициент удовлетворенности 
взаимоотношениями; индекс изолированности; устойчивость избира
тельных личностных отношений и социометрического статуса детей. 
Социометрические исследования рекомендуется проводить два раза
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в год, используя разные варианты и изменяя критерии выбора. Ана
лизируя повторные полученные результаты, можно проверить устой
чивость данных отношений.

Чтобы информация, содержащаяся в социометрических индексах, 
обрела собственно психологический смысл, необходимо их соотнести 
с групповыми, личностными характеристиками, полученными по
средством других социально-психологических, педагогических мето
дов (бесед, наблюдений, различных несоциометрических процедур).

Метод наблюдения позволяет не только фиксировать поведение 
детей по определенным параметрам, но замечать и описывать живую 
картину детского взаимодействия. Конкретные высказывания, по
ступки, ссоры, способы выражения внимания к сверстнику могут дать 
незаменимые реальные факты детской жизни, которые нельзя полу
чить никакими другими методами.

Субъективные методы направлены на выявление внутренних 
глубинных характеристик отношения к другим детям, которые всег
да связаны с особенностями его личности и самосознания. Поэтому 
субъективные методы в большинстве случаев имеют проективный 
характер. Сталкиваясь с «неопределенным» неструктурированным 
стимульным материалом (картинки, высказывания, незаконченные 
предложения и пр.), ребенок, сам того не ведая, наделяет изобража
емых или описываемых персонажей собственными мыслями, чувства
ми, переживаниями, то есть проецирует (переносит) свое Я.

Деятельность учителя по нормализации отношений между участ
никами образовательного процесса [9].

1. Педагоги могут разъяснять тему равноправия людей с инвалидно
стью в группах и массах, пригласив взрослого или ребенка с инвалид
ностью, который опишет социальную модель инвалидности, прове
дет беседу с детьми. Педагоги должны подготовить класс к беседе, 
объяснив понятие «инвалидность» и «ограниченные возможности» 
и обсудив, кто же является инвалидом. Это может быть любой «отли
чающийся от других». Необходимо:

а) объяснить различие между тем, что человек болен или повре
дил себе что-либо на короткое время, и человеком с инвалидностью. 
Многие дети имеют опыт болезни или травмы. Нужно поговорить
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с ними об этом и о том, что в них изменялось и как вело себя их тело. 
Спросить их, как они при этом себя чувствовали. Объяснить им, что 
инвалидность — это то, что происходит с телом, когда вы не выздо
равливаете, или на то, чтобы выздороветь вам потребуется больше 
года. Перечислить различные виды инвалидности;

б) объяснить, что, как только человек привыкает к своим ограни
ченным возможностям, все будет зависеть от окружающих его людей, 
от того, как они будут думать об этих возможностях и, учитывая их, 
будут строить автобусы, здания, дороги, кинотеатры, дома, магазины, 
школы. Если что-то может помешать людям с ограниченными воз
можностями пользоваться чем-либо, то именно тогда они чувствуют 
себя инвалидами;

в) попросить человека с инвалидностью рассказать что-то из его 
собственного опыта, это имеет большое влияние на детей. Им стоит 
рассказать о том, как они чувствуют дискриминацию, как их обзыва
ли лишь за то, что они являются инвалидами. Детям следует понять, 
что дискриминация по признаку инвалидности является притесне
нием и не считается только личной проблемой индивидуума;

г) класс/группа должны обсуждать вопрос об издевательствах над 
человеком из-за того, как человек выглядит, как говорит, как развит 
или как ведет себя. Даже совсем маленькие дети реагируют на такие 
рассказы, потому что у них обостренное чувство справедливости. 
Дети могут рассказывать о своем опыте или об инвалидах, которых 
они знают, например, о своих родственниках или о друзьях. Следу
ет поощрять их рассказывать случаи о том, как они себя чувствовали, 
когда их дразнили. Любые дети-инвалиды в классе должны чувство
вать себя свободно и говорить раскованно, включая детей со скрыты
ми ограничениями (например, эпилепсия, диабет);

д) педагог отмечает любые способности или достижения выступа
ющего ребенка-инвалида или любых детей-инвалидов в классе.

2. Педагоги могут использовать рассказы, песни, музыку, спектакли, ро
левые игры, рисование, чтобы рассматривать тему о различиях.

3. Педагоги могут провести работу, чтобы дети не обзывались. Рабо
тая на доске со всем классом (группой), попросить класс назвать все
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слова, которые они когда-либо слышали, чтобы описать инвалидов. 
Записать эти слова одним цветом на белой бумаге или на доске, выде
лить все те слова, которые считаются негативными. Обсудить с деть
ми, как они чувствовали бы себя, если бы их обзывали этими словами.

4. Педагог может провести работу по изучению доступности окружа
ющей среды в учреждении. Можно составить крупномасштабный план 
учреждения. Разделить его на секции, предназначенные для малых 
групп, и рассмотреть все детали плана, а также посетить все места, 
чтобы вместе выяснить, сможет ли инвалид, передвигающийся на ко
ляске, пройти в любом месте и принять участие во всех мероприяти
ях. Лучше всего это сделать с человеком на коляске или просто, одол
жив коляску. Обсудите все поднятые вопросы о доступности обычных 
школ для детей-инвалидов.

5. Педагог может провести работу по изучению доступности окружа
ющей среды вне учреждения. Проведите экскурсию с классом (группой) 
вокруг местного крупного магазина с крупномасштабной картой всей 
территории и отдельных ее сегментов. Предварительно нужно согла
совать с детьми систему символов, чтобы записывать отдельные типы 
магазинов или служб -  продукты, супермаркет, парикмахерская, 
банк, ресторан, аптека и другое — по определенным секторам. Пред
ложите детям также отметить барьеры для глухих или слепых людей, 
для людей на колясках и для людей с трудностями в обучении. По
просите их отметить любые приспособления, которые помогут ин
валидам пользоваться службами. При возвращении в класс отметьте 
графически на карте результаты и проведите по ним обсуждение, 
а также спросите, что они думают по поводу того, что они выяснили.

В результате обсуждения группы в классе могут выполнить неко
торые из следующих заданий или постепенно выполнить все: нари
суйте и изготовьте плакат, на котором будет ясно изображено, что до
ступ нужен всем и почему; поставьте короткую пьеску, отражающую 
проблемы, которые возникают у инвалидов при отсутствии доступно
сти к службам; проведите общее собрание, на котором класс расска
жет всей школе, какую работу они провели.

95



6. Педагог может провести работу по изучению изображений инвали
дов в рассказах, по телевидению, в фильмах, в журналах. Проведите общее 
обсуждение об изображении инвалидов в сказках и других хорошо 
известных детских рассказах. В группах или все вместе послушайте 
рассказ и перескажите его, чтобы позитивно показать персонажи- 
инвалиды. Телевидение и фильмы. Попросите класс назвать все изо
бражения инвалидов, какие только они могут припомнить. Затем 
обсудите стереотипы и объедините в группы стереотипов изображен
ных людей, о которых они рассказали.

Безусловно, это только некоторые приемы в деятельности пе
дагога по изучению феномена инвалидности с целью нормализа
ции отношений между сверстниками с особенностями развития 
и без них.

Механизмы и приемы формирования аттракции
Аттракция — это возникновение привлекательности одного че

ловека для другого. А. Ю. Панасюк считает аттракцию важным фак
тором общения и формирует своеобразный закон управленческого 
общения: при прочих равных условиях люди легче принимают пози
цию того человека, к которому испытывают теплые чувства (симпа
тию, привлекательность, любовь и т. д.), и наоборот, труднее прини
мают (а нередко отвергают) позицию того, к которому испытывают 
отрицательное чувство (неприязнь, антипатию, ненависть и т. п.). 
В практике интегрированного (инклюзивного) образования это поло
жение оказывается очень важным.

А. Ю. Панасюк разработал психологические приемы формирова
ния аттракции. Их совокупность и составляет суть психотехники ее 
формирования.

1. Прием «имя собственное»
Звук собственного имени вызывает у человека не всегда осознава

емое им чувство приятного. Имя, присвоенное данной личности, со
провождает ее от первых до последних дней жизни. Когда к человеку 
обращаются и при этом произносят его имя — символ личности, то 
таким образом показывают внимание к данной личности, что являет
ся утверждением данной личности. Если человек получает подтверж-
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дение, что он личность, то это не может не вызвать у него чувства 
удовлетворения, которое всегда сопровождается положительными 
эмоциями. Если некто вызывает у нас положительные эмоции, то он 
вольно или невольно притягивает к себе, располагает, то есть форми
рует аттракцию (притяжение, привлечение).

2. Прием «зеркало отношения»
Большинство людей знает, что чаще в процессе общения по- 

доброму улыбаются те, кто относится к ним с симпатией. Редко пред
намеренно регулируют выражение лица. Внутреннее раздражение 
«написано» у человека на лице. Следовательно, выражение лица соот
ветствует действительному отношению к тому или другому человеку. 
Поэтому важно помнить, что мягкая, добрая улыбка обладает способ
ностью чаще притягивать к себе, чем отталкивать.

Составляющие психологического механизма данного приема 
следующие: если при общении с нами у человека доброе и приятное 
выражение лица, то, скорее всего, это сигнал «Я — ваш друг». Од
ной из ведущих потребностей человека является потребность в без
опасности, в защищенности, а друг, тот человек, который повышает 
защищенность, то есть удовлетворяет одну из важнейших потреб
ностей — чувство удовлетворенности, вызывает у человека положи
тельные эмоции.

3. Прием «золотые слова»
Предполагает употребление слов и выражений, способствующих 

расположению людей к себе. «Золотые слова», то есть комплименты, 
должны содержать небольшое преувеличение положительных качеств 
человека.

Если человеку часто повторять: «Вы же умница» или «Вы же пре
красно влияете на людей», хотя на самом деле это не совсем так, ока
зывается, через некоторое время человек действительно поверит в эти 
«способности» и будет стремиться полнее реализовать имеющийся 
потенциал. Происходит это потому, что в основе механизма действия 
комплиментов лежит психологический феномен внушения.

Составляющие психологического механизма данного приема сле
дующие: человек слышит в свой адрес приятные слова, представля
ющие небольшое преувеличение каких-то его положительных
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качеств, то есть комплимент -  если комплимент сделан правильно, 
то возникает эффект внушения -  следствием внушения является «за
очное» удовлетворение потребности в положительных эмоциях.

4. Прием «терпеливый слушатель»
Психологический механизм влияния приема «терпеливый слуша

тель» прост. Внимательное выслушивание человека, обратившегося 
к с тем или иным вопросом, приводит к удовлетворению одной из са
мых важных потребностей -  потребности в самовыражении. Ее удов
летворение ведет к образованию положительных эмоций. Эмоции 
и будут «возвращены» в виде небольшого усиления симпатии, то есть 
в виде возникающей или усиливающейся аттракции.

5. Прием «личная жизнь»
Если с человеком повести разговор на тему его выраженного лич

ного интереса, то это вызывает повышенную вербальную активность, 
сопровождаемую положительными эмоциями. Когда же через неко
торое время после такого разговора попросите что-то сделать, от чего 
большинство отказывается, то человек с удовольствием сделает это 
для Вас.

Адаптивный тренинг
Т. Л. Лещинская обосновывает необходимость использования 

технологии адаптивного тренинга в условиях интегрированного об
учения и воспитания наличием двух кризисов у детей с ОПФР: ког
нитивный кризис -  если учебные требования не соотносятся с осо
бенностями, возможностями ребенка с ОПФР, оказываются завышен
ными или заниженными; кризис взаимоотношений -  дети с ОПФР 
не только часто замкнутые, инертные, не стремятся к общению, но 
и не умеют общаться, имеют низкий уровень коммуникативных уме
ний [4]. В результате ребенок с ОПФР может оказаться изолирован
ным в коллективе.

Технология адаптивного тренинга -  система развивающих совмест
ных занятий для детей с ОПФР и нормально развивающихся, орга
низуемые на начальных этапах организации интегрированного обу
чения и воспитания. На занятиях учащиеся объединяются в группы
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по 3-5 ,6 -8  человек. Продолжительность каждого занятия -  45 минут. 
При этом важное значение имеет отбор детей, не имеющих особенно
стей психофизического развития для занятий. Эти дети будут высту
пать «посредниками» для включения ребенка с ОПФР в общий кол
лектив. Занятия могут проводиться 1-2 раза в неделю педагогом-пси- 
хологом, учителем-дефектологом, совместно.

Направления работы: вызывать положительные эмоции от обще
ния; обучение взаимодействию; обучение приемам оказания помощи; 
обучение приемам релаксации; установление общего, поиск сильных 
сторон каждого.

В системе занятий адаптивного тренинга может быть выделено 
несколько этапов. Первоначальный этап является ознакомительным: 
вызываются положительные эмоции от общения с малознакомыми 
детьми и взрослыми; преодолевается отчужденность, изолирован
ность, обособленность. Каждый ученик начинает ощущать, что его 
ценят, уважают, благодаря чему он приобретает чувство собствен
ного достоинства; создается эмоциональный настрой на совместную 
работу.

На втором этапе работы дети учатся взаимодействию. Преодоле
ваются трудности в общении. Это достигается сенсорными контак
тами, сообщением о себе положительной информации. Учащиеся 
познают особенности общения с незрячими, неслышащими и дру
гими категориями детей, знакомятся с правилами коллективной 
жизни.

Занятия третьего этапа позволяют перейти к анализу недостатков 
в личностном развитии каждого ученика, обеспечивают овладение 
приемами релаксации, учат приходить на помощь.

Четвертый этап позволяет установить то общее и различное, что 
есть у детей данного коллектива. На занятиях создаются ситуации, 
которые позволяют ощутить, что каждый человек может получить по
мощь от другого и может сам быть полезен другому.

99



Вопросы и задания
для самостоятельной работы

1. Составьте таблицу «Направления и приемы организации актив
ного и продуктивного взаимодействия учащихся на учебных за
нятиях и во внеурочной деятельности»:

Направления
работы

Примеры технологий, 
методов работы

Примеры приемов 
работы

2. Предложить названия и форму проведения 4-5 мероприятий, 
которые проводит учитель-дефектолог с детьми класса (группы) 
интегрированного обучения и воспитания по формированию по
зитивного отношения к детям с ОПФР.

3. Составьте варианты конспектов адаптивного тренинга в зависи
мости от этапа его проведения и состава классного коллектива.
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Глава 8 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ

Q Л Понятие, задачи и принципы 
0 #  JL психолого-педагогического сопровождения

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОПФР яв
ляется важной частью и обязательным условием организации инте
грированного обучения и воспитания и инклюзивного образования. 
Разработкой проблем комплексного сопровождения учащихся зани
мались Г. Л. Бардиер, М. Р. Битянова, Е. И. Казакова, Р. В. Овчарова, 
И. М. Розман и др. Особенности сопровождения ребенка с наруше
ниями в развитии раскрываются в работах И. А. Бочковской, И. И. Ма- 
майчук, Н. Я. Семаго, Л. М. Шипицыной, В. В. Гладкой, Е. А. Лемех, 
Т. Л. Лещинской, В. В. Хитрюк и др.

Сопровождение детей с ОПФР является важной частью и обяза
тельным условием организации интегрированного обучения и вос
питания и инклюзивного образования.

Психолого-педагогическое сопровождение -  это организованная дея
тельность, направленная на создание социально-психологических 
и педагогических условий, необходимых для успешного обучения 
и развития ребенка с особенностями психофизического развития 
в учреждении образования.

Концепция развития инклюзивного образования лиц с особенно
стями психофизического развития в Республике Беларусь определяет 
психолого-педагогическое сопровождение класса (группы) инклюзив
ного образования как «форму взаимодействия специалистов учрежде
ния образования, объединяющихся для определения условий адапта
ции образовательной среды с учетом особенностей психофизического 
развития обучающихся (разработка программы индивидуальной по
мощи, определение направлений адаптации содержания учебных про
грамм, консультирования педагогов, родителей и т. д.)» [1].
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При этом цель деятельности специалистов сопровождения — со
здание социально-психологических и педагогических условий, необ
ходимых для успешного обучения и развития ребенка с ОПФР в уч
реждении образования.

Исходя из обозначенной цели, можно выделить основные задачи 
сопровождения:
• обеспечение доступности образования для ребенка с ОПФР, со

здание адаптивной образовательной среды: архитектурная безба- 
рьерная среда, адаптация содержания учебных программ и др.;

• формирование готовности и способности всех участников образо
вательного пространства к взаимодействию с детьми с особенно
стями психофизического развития;

• включение детей с ОПФР в активное взаимодействие в образова
тельном пространстве.
Принципы сопровождения ребенка с особенностями психофизического 

развития в образовательном процессе. Согласно «Рекомендациям в об
ласти психолого-педагогического и организационного обеспечения 
развития инклюзивного образования в государствах -  участниках 
СНГ и его образовательных практик», основными принципами ор
ганизации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
с ОПФР являются [2]:
• междисциплинарное взаимодействие в команде специалистов 

сопровождения;
• индивидуальный подход и дифференциация;
• целостность (в масштабах группы (класса), учреждения образования);
• системность и непрерывность;
• создание ситуаций успеха, обеспечение положительного эмо

ционального самочувствия всех участников образовательного 
процесса.
Вопросы организации психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОПФР в условиях интегрированного обучения и воспитания 
отражены в Методических рекомендациях по совершенствованию ра
боты по организации интегрированного обучения и воспитания [3].

Специфика организации психолого-педагогического сопровож
дения детей с ОПФР в условиях интегрированного обучения и вос
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питания в конкретном учреждении образования зависит от ряда 
факторов:
• контингента детей с ОПФР (структуры нарушения ребенка 

с ОПФР, его личностных и поведенческих особенностей, социаль
ной ситуации развития и т. д.);

• времени нахождения ребенка с ОПФР в учреждении образова
ния (этап открытия классов (групп) интегрированного обучения 
и воспитания; адаптация к условиям обучения (перевод в новый 
тип учреждения образования, первый год обучения или переход 
на другую ступень получения образования));

• уровня педагогической компетентности коллектива учреждения 
в вопросах организации обучения и воспитания детей с ОПФР. 
Формы организации сопровождения в условиях интегрированного об

учения и воспитания. В зависимости от объема необходимой помощи 
и количества привлекаемых специалистов можно выделить две фор
мы организации психолого-педагогического сопровождения детей 
с ОПФР в условиях интегрированного обучения и воспитания:
1. Создание в учреждении образования группы психолого-педагоги

ческого сопровождения (в случае, если для сопровождения ребен
ка с ОПФР в учреждении образования необходима помощь всех 
специалистов).

2. Осуществление сопровождения в рамках деятельности учите
ля-дефектолога и социально-педагогической и психологической 
службы учреждения образования (СППС) (в случае, если для со
провождения необходима помощь 1-2 специалистов).

Q ^  Деятельность специалистов, обеспечивающих 
О психолого-педагогическое сопровождение

Направления деятельности специалистов. Деятельность спе
циалистов сопровождения может быть реализована в двух 
направлениях.
1. Профилактическое. Его цель -  предупреждение трудностей в адап

тации и обучении ребенка с особенностями психофизического 
развития.
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Профилактическое направление начинает реализовываться перед 
поступлением ребенка с ОПФР в учреждение образования и особую 
актуальность имеет в период адаптации к обучению или перехода на 
другую ступень получения образования. Задачи профилактического 
направления:
• формирование позитивного отношения к детям с ОПФР;
• формирование необходимых умений продуктивного взаимодей

ствия у всех его участников в различных сферах — как у самого 
ребенка с особенностями психофизического развития, так и у пе
дагогов, детей с нормативным развитием и их родителей и др.);

• формирование специальных компетенций у педагогов школы, 
необходимых для успешного обучения, воспитания и развития 
ребенка с особенностями психофизического развития;

• создание необходимой архитектурной безбарьерной среды, пред
метно-пространственной среды в учреждении образования с уче
том специфики индивидуальных особенностей ребенка с ОПФР.

2. Актуальное. Его цель — конкретная помощь специалистов ребен
ку с ОПФР, в том числе и коррекционная, в преодолении возник
ших трудностей в обучении, взаимодействии и т. д. Актуальное 
сопровождение может реализовываться всеми членами группы 
психолого-педагогического сопровождения (1 форма) или в рам
ках деятельности учителя-дефектолога и службы СППС (2 форма) 
и отражаться в соответствующих планах работы. Учитель-дефек- 
толог и специалисты социально-педагогической и психологиче
ской службы работают в тесном контакте с другими работника
ми школы и при необходимости привлекают к решению проблем 
других специалистов.
Участники группы психолого-педагогического сопровождения. Группа 

психолого-педагогического сопровождения — объединение специа
листов -  участников образовательного процесса, осуществляющих 
процесс сопровождения.

Участники группы сопровождения: заместитель директора (заведу
ющего), курирующий вопросы интегрированного обучения и вос
питания (инклюзивного образования); учитель-дефектолог; педа
гог-психолог; педагог социальный; классный руководитель (воспита
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тель); учителя-предметники (узкие специалисты); ассистент (тьютор, 
помощник педагога); родители (законные представители) ребенка 
с ОПФР могут включаться по желанию.

Родители (законные представители) ребенка с особенностя
ми психофизического развития в случае необходимости и по жела
нию могут приглашаться на заседания группы. Активно включают
ся в сопровождение на этапе реализации актуального направления 
сопровождения.

Лишь тесное взаимодействие администрации учреждения об
разования, социально-педагогической и психологической службы, 
педагогического коллектива и родителей ведет к достижению опти
мального результата при организации образовательного процесса 
и социальной адаптации ребенка с ОПФР. Однако анализ существу
ющей практики показывает, что именно организация взаимодей
ствия специалистов является одной из наиболее серьезных проблем 
при осуществлении психолого-педагогического сопровождения.

Условия эффективного психолого-педагогического сопровождения. Успеш
ная реализация психолого-педагогического сопровождения ребенка 
с ОПФР в учреждении образования возможна при соблюдении ряда 
условий: охват вниманием всех сторон сопровождения (сопровожде
ние включает работу не только с ребенком с ОПФР, но и с педагогами, 
родителями, нормально развивающимися детьми); совместное плани
рование деятельности; грамотное распределение обязанностей и зон 
ответственности специалистов; равноправное сотрудничество; одновре
менная деятельность по реализации поставленных задач; тесная взаи
мосвязь и преемственность в работе; единство требований; регулярное 
обсуждение результатов и своевременное внесение корректив.

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОПФР в ус
ловиях инклюзивного образования реализуется на трех уровнях:
• уровень учреждения образования;
• уровень отдельного класса (группы) инклюзивного образования;
• уровень конкретного ребенка с ОПФР (разработка и реализация

программы индивидуальной помощи).
Программы психолого-педагогического сопровождения детей с особенно

стями психофизического развития в условиях интегрированного обучения
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и воспитания и инклюзивного образования. Программа индивидуальной 
помощи при необходимости составляется ежегодно специалистами, 
осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение ребен
ка с ОПФР. Реализуется в определенной последовательности:

1. Определение проблемы. Включает следующие основные этапы:
• изучение психофизических особенностей развития ребенка 

с ОПФР и его социальной ситуации. Это первичная диагностика 
с помощью различных методов: наблюдение, эксперимент, тести
рование, анкетирование родителей и педагогов, беседа, анализ 
продуктов учебной деятельности и др. Осуществляется всеми 
специалистами целенаправленно и одновременно, с учетом круга 
ответственности и функциональных обязанностей каждого. По
зволяет получить полную картину социальной ситуации и инди
видуальных особенностей ребенка с ОПФР. Результатом является 
заполнение Диагностической карты психолого-педагогического 
сопровождения ребенка с ОПФР;

• выделение проблем -  трудностей, возникающих в процессе обу
чения и воспитания ребенка с ОПФР, препятствующих успешной 
адаптации (в учебной деятельности, во взаимодействии с детьми, 
в поведении и др.);

• определение причин — что является источником возникновения 
выделенных проблем (слабость произвольной регуляции деятель
ности, речевые или иные нарушения, несформированность учеб
ной мотивации, отсутствие интереса, безразличие к ребенку со 
стороны родителей).

2. Планирование работы:
• определение цели — постановка конкретных результатов, кото

рых нужно достичь для преодоления выделенных трудностей;
• составление плана мероприятий по достижению поставленной 

цели. Какие мероприятия будет проводить каждый из специали
стов, осуществляющих сопровождение (консультации, коррекци
онные занятия, тренинги, рекомендации и др.).

3. Реализация программы помощи. Согласованная, целенаправ
ленная, организованная деятельность специалистов группы 
сопровождения.
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4. Контроль и оценка результативности составленной программы 
индивидуальной помощи. Каждой программе для нормальной 
реализации потребуется отслеживание и анализ полученных 
результатов, который осуществляется не только по окончании, 
но и ходе ее осуществления, чтобы в случае необходимости вне
сти своевременные коррективы.

Вопросы и задания
для самостоятельной работы

1. Предложите тематику и форму проведения 2-3 мероприятий для 
педагогов в рамках профилактического направления психоло- 
го-педагогического сопровождения детей с ОПФР (учреждение 
образования на выбор студента).

2. Предложите тематику и форму проведения 2-3 мероприятий для 
учащихся по формированию позитивного отношения к детям 
с ОПФР.

3. Составьте схему «Взаимодействие специалистов психолого-педа
гогического сопровождения детей с ОПФР в условиях интегриро
ванного обучения и воспитания».
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Глава 9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ  

ИНТЕГРИРОВАННОГО И ИНКЛЮ ЗИВНОГО  
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Q Л Преодоление негативных установок 
J • X педагогов и родителей в отношении детей

с особенностями психофизического развития

Важным условием успешной интеграции и инклюзии являет
ся готовность школьного сообщества к психологическому принятию 
детей с ОПФР. Чтобы совместное обучение и воспитание принима
лось всеми его участниками, они должны понимать, что этот про
цесс направлен на их общее благо и добровольно разделять его идеи 
и принципы.

Следует отметить, что за последние десятилетия в Республике 
Беларусь произошло существенное изменение отношения общества 
к лицам с ОПФР и оценке их возможностей. Все больше осознается, 
что психофизические нарушения не отрицают человеческой сущно
сти, способности чувствовать, переживать, приобретать социальный 
опыт. Пришло понимание того, что каждому ребенку необходимо 
создавать благоприятные условия развития, учитывающие его инди
видуальность. Формируется установка: к каждому ребенку подходить 
не с позиции, чего он не может в силу своего дефекта, а с позиции 
того, что он может, несмотря на имеющееся нарушение.

По данным отчета Национального опроса, проведенного Незави
симым институтом социально-экономических и политических иссле
дований (НИСЭПИ) (сентябрь-октябрь 2012 года), более 30 % респон
дентов считают, что совместное обучение скорее полезно для детей 
с инвалидностью. 20 % считают такую форму образования скорее 
вредной для указанной категории детей. Кроме того, доля респонден
тов, которые считают совместное образование полезным для детей 
нормально развивающихся, почти в два раза превышает долю тех, кто 
считает эту форму вредной [13].
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Однако, несмотря на явные конструктивные изменения, спектр 
негативного отношения к детям с ОПФР очень широк: от игнориро
вания и отрицания до осуждения и открытой агрессии.

Существование традиционной советской системы специального 
образования, когда дети с особенностями обучались преимуществен
но в учреждениях интернатного типа, а люди с инвалидностью прак
тически исключались из социальной жизни общества, привело к тому, 
что большинство населения не имело или имело очень ограниченный 
опыт общения с такими людьми, представления сводились к набору 
наиболее распространенных в обществе социальных стереотипов (дети 
с ОПФР необучаемые, агрессивные; ОПФР -  это болезнь и т. д.) [3].

Социальный стереотип -  относительно устойчивый и упрощен
ный образ социального объекта (группы, человека, события), склады
вающийся в условиях дефицита информации как результат обобще
ния личного опьгга индивида и нередко предвзятых представлений, 
принятых в обществе [5, с. 384].

Стереотипы чаще относятся к характеристикам «чужой» груп
пы, носят негативный характер, подчеркивая недостатки ее членов 
в противопоставление своим «достоинствам». При этом имеющиеся 
у человека стереотипы как бы принуждают искать информацию, под
тверждающую их. Поэтому процесс изменения стереотипов является 
очень сложным. Условием возникновения таких изменений может 
быть столкновение с их опровержением на собственном опъгге [11]. 
Разрушение стереотипов происходит медленно, постепенно, напоми
ная оттаивание.

Существование в сознании педагогов или родителей таких стерео
типов может существенно осложнять процесс включения ребенка с осо
бенностями в среду нормально развивающихся сверстников. Любой 
социальный стереотип как мнение об объекте формирует особое отно
шение к этому объекту, практически всеща оно негативное, предвзятое. 
В свою очередь, такое отношение находит отражение в действиях по 
ущемлению прав, то есть дискриминации носителя стереотипа.

Поэтому родители отказываются отдавать своего ребенка в груп
пу или класс интегрированного обучения и воспитания (например, 
опасаясь причинения ущерба своему ребенку), обычные педагоги
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практически не обращают внимания на ребенка с ОПФР (его все рав
но практически невозможно научить). Негативное отношение пере
нимают дети, и ребенок с ОПФР сталкивается с непринятием, оказы
вается изолированным в коллективе.

Соответственно, работа по включению ребенка с ОПФР в социум 
должна предваряться работой по выявлению и разрушению стерео
типов, формированию толерантного отношения к людям с особенно
стями развития.

Главная цель работы по разрушению стереотипов — изменение 
отношения, а в качестве основных методов наиболее эффективными 
являются интерактивные методы.

Интерактивные методы -  это способы целенаправленного уси
ленного межсубъектного взаимодействия обучающего и обучаемого 
по созданию оптимальных условий для развития последнего.

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 
познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый 
в форме совместной деятельности, при которой все участники взаи
модействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно 
решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия дру
гих и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосфе
ру делового сотрудничества по разрешению проблем [2].

Коротко перечислим основные интерактивные методы педагогиче
ского взаимодействия, которые можно использовать в работе по разру
шению стереотипов:
/  создание благоприятной атмосферы, организация коммуникации 

(«коммуникативная атака»);
S  организация обмена деятельностями (сочетание индивидуальной 

и групповой совместной работы);
S  организация смыслотворчества (создание участниками процесса 

нового содержания педагогического процесса);
/  организация мыследеятельности (способствуют мобилизации 

творческого потенциала, развитию положительной мотивации, 
стимулируют активную мыслительную деятельность);

/  организация рефлексивной деятельности (самоанализ и само
оценка своей деятельности);
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S  интегративные игры (интегрируются все ведущие функции 
интерактивных методов.
Используются интерактивные приемы работы: творческие зада

ния; работа в малых группах; обучающие игры (ролевые игры, ими
тации, деловые игры и образовательные игры); использование обще
ственных ресурсов (приглашение специалистов и др.); социальные 
проекты и другие внеаудиторные методы обучения; разминки; об
суждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем и т. д.

Направления работы по преодолению и профилактике стереотипов 
и случаев дискриминации лиц с особенностями психофизического развития.
1. Выявление особенностей представлений и отношений к детям с ОПФР. 

Важно помнить, что имеющиеся в сознании педагогов или ро
дителей стереотипы и предубеждения воспринимаются ими как 
верные суждения, но могут и не осознаваться. Можно перечис
лить основные стереотипы и спросить, согласны ли участники 
с данными утверждениями.
Основные стереотипы о детях с ОПФР:

S  Все дети с ОПФР агрессивны.
S  ОПФР — это болезнь.
S  Обязательно наличие интеллектуальных нарушений у детей, 

имеющих физические или сенсорные нарушения.
/  Стереотип «интегрированного класса» — в таком классе все дети 

имеют низкий уровень развития и слабую успеваемость.
S  Дети с особенностями «обречены» на неутешность и в школе, 

и во взрослой жизни и др.
2. Разрушение стереотипов, показ их несостоятельности на конкретных 

примерах, в том числе и из опыта присутствующих.
Например — показ презентации «Успешные люди с инвалидностью».

3. Формирование толерантного отношения, умений своевремен
но выделять возникающие стереотипы в отношении к детям 
с ОПФР и работать над их разрушением и профилактикой случаев 
дискриминации.
Например, посредством тренингов.
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Ъ  Информационно-просветительская работа 
•ля с педагогами и родителями

Повышение компетентности педагогов в условиях интегрирован
ного обучения и воспитания и инклюзивного образования. Информацион
но-просветительская работа с педагогами.

Одной из основных проблем интегрированного обучения и вос
питания является проблема неготовности «обычного» педагога к ра
боте с детьми с особенностями психофизического развития. Поэто
му в Программе развития системы специального образования в Рес
публике Беларусь на 2012-2016 гг. было предусмотрено введение 
в стандарта и программы среднего специального и высшего образова
ния по всем педагогическим специальностям курсов по специальной 
педагогике, специальной психологии и технологиям интегрирован
ного обучения. Однако это подготовка будущих педагогов, но она не
обходима и тем специалистам, которые уже получили педагогическое 
образование и работают в школе. Поэтому работа по просвещению 
педагогов в области специальной педагогики и специальной психо
логии должна начинаться перед открытием классов и групп интегри
рованного обучения и воспитания, продолжаться на протяжении об
учения ребенка с ОПФР в учреждении образования. Осуществляться 
она должна, прежде всего, учителем-дефектологом, который является 
специалистом в этой области.

Готовность педагога к работе в условиях интегрированно
го обучения и воспитания к взаимодействию с ребенком с ОПФР 
складывается из трех основных компонентов (и, соответственно, 
работа по повышению компетентности проводится по следующим 
направлениям):
S  формирование принятия, положительного отношения к ребенку 

с особенностями психофизического развития. Это не только толе
рантное отношение, сострадание и милосердие, но и умение по
нимать ценность личности ребенка, его внутренний мир, видеть 
потенциальные возможности развития, подходить к нему с «опти
мистической гипотезой». Осуществляется в процессе тренинговых
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занятий (возможно проведение совместно с педагогом-психоло- 
гом, социальным педагогом) [1];

S  психолого-педагогическое информирование педагогов. Педагоги 
должны знать о психологических особенностях детей разных кате
горий, об индивидуальных особенностях конкретных учащихся, 
о требованиях к организации специального образования, о прин
ципах, методах и приемах обучения и воспитания детей с ОПФР, 
о способах и приемах адаптации учебного материала к возможно
стям учащихся и др.;

S  формирование практических умений организации обучения 
и воспитания детей с ОПФР: составление календарно-тематиче
ского планирования, подбор и адаптация заданий с учетом воз
можностей учащихся, создание условия для активного участия 
ребенка в учебной деятельности во время урока, осуществление 
работы по гармонизации межличностных отношений в детском 
коллективе и др.
Возможные формы работы: лекции, семинары-практикумы, круг

лые столы, тренинги, консультации, открытые занятия, обмен опы
том, педагогические консилиумы.

Пропедевтическая работа с родителями при открытии классов, групп 
интегрированного обучения и воспитания.

Успех интегрированного обучения и воспитания во многом зави
сит от уровня организации работы с родителями учащихся, причем 
как с родителями детей с ОПФР, так и родителями «обычных» детей.

Сегодня выбор формы обучения ребенка с ОПФР (в специальной 
школе или в условиях интеграции) является прерогативой родителей. 
Если родитель выбирает для своего ребенка с ОПФР последнее, то при 
открытии класса интегрированного обучения и воспитания в школе 
рекомендуется получить согласие родителей всех учащихся класса [12].

При этом не все родители психологически готовы к тому, чтобы 
вместе с их ребенком обучался и воспитывался ребенок с ОПФР. От
ношение к таким детям также может определяться имеющимися в со
знании стереотипами и предубеждениями. В то же время в дошколь
ном и младшем школьном возрасте для ребенка именно мнение, от
ношение значимого взрослого (прежде всего, родителя и педагога)
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является определяющим при формировании собственной системы 
взглядов и отношений, в том числе о сверстниках с особенностями 
в развитии.

Все вышесказанное определяет необходимость проведения пропе
девтической работы с родителями при открытии классов интегриро
ванного обучения и воспитания (инклюзивного образования).

Для эффективности работа осуществляется сначала отдельно 
с родителями «обычных» учащихся и учащихся с ОПФР, а только за
тем проводятся совместные мероприятия.

В дальнейшем работа с родителями детей обоих категорий про
должается. Эффективным будет проведение совместно с психоло
гом тренингов для родителей, на которых с помощью интерактив
ного взаимодействия продолжается работа по формированию толе
рантного отношения к детям с ОПФР и готовности к инклюзивному 
образованию.

При этом при проведении родительских собраний важно не выде
лять ребенка с ОПФР и его родителей, а, наоборот, делать акцент на 
том общем, что объединяет всех детей класса.

Приемы работы с родителями нормально развивающихся учащихся
1. На первых этапах очень важно дать возможность высказаться 

всем родителям, рассказать о своих страхах и опасениях в связи 
с предстоящим совместным обучением. Поэтому первые встречи 
лучше проводить индивидуально или в небольших группах (по 
2-3 родителя). В таком случае педагог имеет возможность выслу
шать каждого родителя, определить существующие стереотипы 
и предубеждения и начать работу по их разрушению.

2. Рассказать родителям о достоинствах интегрированного обучения 
и воспитания для их ребенка: меньшая наполняемость учащихся 
класса, обучение в первую смену, возможность для формирова
ния у ребенка таких качеств личности, как доброта, отзывчивость, 
терпимость, дружелюбие и др.

3. Информирование о сущности интегрированного (инклюзивного) 
образования, о его ценностях и принципах, актуальных для каж
дого ребенка, не только для ученика с особенностями психофизи
ческого развития.
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4. Обращение внимание на этичность, деликатность в общении 
с ребенком с ОПФР и его родителями. Важно дать родителю ре
комендации о том, как он может рассказать своему ребенку об од
нокласснике с особенностями. Например: «С тобой вместе будет 
учиться новый ученик, его зовут ... Когда он придет в класс, ты 
увидишь, что ему трудно... (передвигаться, усидеть на месте, запо
минать материал, легко общаться с другими, отвечать на вопросы 
и т. д.). Но он будет стараться и со временем научится это делать 
лучше. Отнесись к нему с терпением и пониманием. Ты можешь 
ему помогать. Это будет очень хорошо». Для детей начальной 
школы важна четкая информация о том, как себя правильно ве
сти. Дети могут задать вопросы: «А это не заразно? А почему он 
такой? Он что, глупый? А у него это пройдет?» Отвечать нужно 
также спокойным голосом, без лишней детализации: «Это не за
разно. Он такой потому, что таким родился. К сожалению, не все 
рождаются сильными и здоровыми. Но в остальном -  он такой 
же ребенок, как и ты. Он тоже любит ... Ему интересно ...».

5. Обращение к личному опыту — рассказать о примерах успеш
ной интеграции, о данном ребенке с ОПФР, можно подготовить 
видеообращение родителя ребенка с особенностями или исполь
зовать материалы интернет-ресурсов (например: сайт РООИ 
«Перспектива» www.perspektiva-inva.ru) .
Направления пропедевтической работы с родителями детей с ОПФР: 

знакомство родителей с их правами и обязанностями в условиях инте
грированного обучения и воспитания; информирование о создании 
в школе необходимой для ребенка безбарьерной среды; совместное 
обсуждение сильных и слабых сторон ребенка, выделение направле
ний коррекционно-развивающей работы и т. д.

Специфику взаимодействия педагогов с родителями детей с особенно
стями психофизического развития в условиях интегрированного обучения 
и воспитания и инклюзивного образования рассматривает ряд авторов [4; 
6-10]. Важным субъектом, влияющим на эффективность образова
тельного процесса, психологический комфорт всех участников обра
зовательного пространства как в условиях интегрированного обуче
ния и воспитания, так и инклюзивного образования, являются роди
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тели. Следует помнить, что в образовательном пространстве вообще 
и особенно в инклюзивном категория родителей неоднородна и не 
всегда гармонична по отношениям, складывающимся внутри самой 
родительской общности класса. Дисгармоничность отношений про
является в несовпадении позиций, запросов, требований родителей, 
воспитывающих обычных детей и детей с ОПФР к образовательным 
результатам как академического (знаниям, умениям, компетенциям), 
так и социального содержания (умениям взаимодействовать с дру
гими людьми, устанавливать и поддерживать контакты и т. д.). Это 
обстоятельство требует от учителя определения содержания и плани
рования работы с разными условными группами родителей: 1) вос
питывающим «особых» детей; 2) родителями обычных детей. Кроме 
того, педагог должен уметь организовать работу со всеми родителя
ми, определить содержание работы по формированию эффективных 
партнерских взаимоотношений, обозначить «поля» социально-про
фессионального партнерства, показать способы взаимодействия 
и границы ответственности каждого.

Успешность взаимодействия педагога и родителей как детей с ти
пичным развитием, так и детей с ОПФР во многом зависит от его 
умения объединить семью и школу в решении задач обучения, вос
питания, социализации на основе общих ценностей. Характер этого 
взаимодействия определяется личностными, социальными и профес
сиональными позициями каждого участника, с одной стороны, а так
же продуманностью деятельности педагога по организации работы 
с родителями, их педагогического сопровождения -  с другой.

В рамках интегрированного или инклюзивного образовательного 
пространства взаимодействие с родителями следует рассматривать 
как объект педагогического внимания и комплексного сопровожде
ния учителем, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, соци
альным педагогом.

Взаимодействие педагога и родителей детей с ОПФР определя
ется рядом факторов. Нельзя не учитывать то обстоятельство, что 
появление в семье ребенка с особенностями психофизического раз
вития резко меняет образ жизни семьи и порождает необходимость 
решения множества задач и проблем, отличающихся от обычных
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трудностей. Для многих родителей, воспитывающих детей с ОПФР, 
характерна особая ранимость и ощущение себя изгоями в обществе. 
Окружающие, к сожалению, не всегда проявляют толерантное отно
шение и к детям с ОПФР, и к близким им людям. Результаты исследо
ваний говорят о том, что родители испытывают нервно-психическую 
и физическую нагрузку, усталость, напряжение, тревогу и неуверен
ность в отношении будущего своего ребенка (так называемое нару
шение временной перспективы); учебные трудности, с которыми 
может столкнуться ребенок с ОПФР, вызывают у них разочарование, 
раздражение, горечь, неудовлетворенность; семейные отношения 
часто оказываются нарушенными или искаженными; проблема ре
бенка становится основной темой в жизни семьи. Родители обычных 
детей не всегда оказываются готовыми к принятию «других» детей, 
высказывают нежелание обучать своих детей вместе с детьми с ОПФР, 
выражают сомнения в возможности сохранить качество образования 
в условиях совместного обучения.

Немаловажным фактором, оказывающим влияние на взаимодей
ствие педагога и родителей, является характер сложившейся в семье 
модели детско-родительских отношений. Эти отношения могут скла
дываться как гиперопекунские, когда родители стремятся сделать 
за ребенка все, и, как следствие, у ребенка не формируются навыки 
самообслуживания, умение принимать самостоятельные решения. 
Детско-родительские отношения в семье ребенка с ОПФР могут опре
деляться как «противоречивое воспитание», проявляющееся в рассо
гласовании системы требований, предъявляемых к ребенку, между 
членами его ближайшего окружения (родители, бабушки и дедушки 
и т. д.), и, как следствие, трудности формирования адекватной само
оценки, «лавирование» между взрослыми. Стиль отношений в семье 
может характеризоваться повышенной моральной ответственностью, 
когда на ребенка возлагаются обязанности и ответственность, с кото
рыми ему сложно справляться, и, как следствие, возникает утомляе
мость, снижается самооценка, формируется чувство вины. Авторитар
ная гиперсоциализация как модель детско-родительских отношений 
проявляется в неадекватном завышении родителями возможностей 
ребенка, стремлении авторитарно развить социальные навыки при
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недостаточном владении ребенком необходимыми средствами. Как 
следствие, такая модель отношений способствует формированию 
у ребенка неадекватно заниженной самооценки, боязни и нежелания 
взаимодействия и общения. Модель отношений в семье, сутью кото
рых становится воспитание в «культе» болезни, выражается в отноше
нии к ребенку как к больному и может привести к формированию 
мнительности, страха перед любым недугом, отношению к себе как 
к слабому человеку, неспособному к большим достижениям. Помимо 
названных вариантов детско-родительских отношений, могут встре
чаться следующие модели: модель «симбиоз» (полное растворение 
в проблемах ребенка, что приводит к искажению возможности лич
ностного развития ребенка, формированию эгоистичной личности, 
неспособной к проявлению любви); модель «маленький неудачник» 
(приписывание ребенку социальной несостоятельности, испытыва
ние чувства досады и стыда из-за неуспешности и неумелости ребен
ка, что приводит к формированию неуверенности в собственных си
лах и комплекса неудачника); модель «гипоопека» (ребенок не имеет 
ценности в силу имеющихся нарушений развития); модель «отверже
ние ребенка» (идентификация родителей с имеющимся у ребенка на
рушением) [6].

Не следует забывать, что характер нарушения развития ребенка 
и его глубина также оказывают влияние на родительскую позицию. 
Исследователи отмечают, что семье и ребенку с ОПФР свойственно 
искажение представлений об отношении к себе и к окружающему 
миру в целом. Часто в качестве психологической защиты появляется 
отчуждение и нарушаются адаптационные механизмы (формируется 
«комплекс жертвы», выражающийся в апатии, отказе от ответствен
ности за себя и других, беспомощности, снижении самооценки, или 
«комплекс отверженности», для которого характерны социальная ин
дифферентность, отгороженность, привычка рассчитывать только на 
себя).

Все обозначенные факторы говорят о том, что взаимодействие 
с родителями является очень важным и ответственным направле
нием деятельности педагога, психолога, социального педагога. Ор
ганизуя такое взаимодействие, педагогу следует знать и учитывать
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права и обязанности, которыми по закону наделены родители ребен
ка с ОПФР. Так, родители имеют право на присутствие при обсле
довании ребенка; участие в обсуждении результатов обследования 
и формулировки заключения как каждым из специалистов, так и кол
легиального заключения; участие в создании специальных образова
тельных условий и разработке индивидуальной программы сопро
вождения, определении направлений коррекционно-развивающей 
работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педаго- 
гической комиссии (ПМПК); получение консультации специалистов 
группы сопровождения по вопросам обследования детей, создания 
и реализации программы индивидуального сопровождения, в том 
числе информации о своих правах и правах детей в рамках деятель
ности группы сопровождения.

В то же время родители (законные представители) обязаны: следо
вать рекомендациям ПМПК (в ситуации согласия с его решениями); 
посещать занятия специалистов в рамках реализации индивидуаль
ной программы сопровождения; участвовать в реализации индиви
дуальной программы сопровождения, коррекционной деятельности 
специалистов на правах полноправных участников образователь
ного и коррекционно-развивающего процессов; приводить ребенка 
на занятия в соответствии с согласованным расписанием, опрятно 
одетого, сытого и вовремя; проверять домашние задания и, при не
обходимости, участвовать в задаваемых специалистами домашних 
заданиях.

В работе педагога с родителями в условиях инклюзивного образо
вания можно выделить такие основные составляющие: поддержка ро
дителей детей с ОПФР, просветительская работа с родителями обыч
ных детей, их подготовка к совместному обучению всех детей и работа 
со всеми родителями класса на основе партнерских отношений. Уста
новление партнерских отношений — это последовательный пролонги
рованный процесс, проходящий в своем становлении ряд этапов:
1) начальный этап предполагает установление простейших контак

тов в целях обмена информацией (важным моментом является 
подтверждение взаимных ожиданий: например, родители обеих 
групп детей и учитель в качестве важной считают задачу создания
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условий общения и взаимодействия детей в классе, и первым ша
гом является знакомство друг с другом);

2) этап сотрудничества — решение определенных образовательных 
проблем совместными усилиями (например, помощь учителю в под
готовке или подборе учебных средств, дидактических материалов 
с учетом образовательных потребностей всех детей класса);

3) этап эффективной совместной деятельности — взаимопонимание 
и взаимодействие всех сторон в достижении общей цели (напри
мер, организация экскурсионной поездки детей и родителей все
го класса).
Организуя взаимодействие с родителями, учитель ставит перед 

собой ряд задач, среди которых могут быть такие: установление парт
нерских отношений с родителями; объединение усилий родителей 
всех детей класса для развития, обучения, воспитания, социализации 
детей; создание атмосферы общности интересов; активизация и обо
гащение воспитательных умений родителей, поддержание их уверен
ности в собственных педагогических возможностях; личностное и со
циальное развитие родителей, формирование навыков социальной 
активности и конструктивного поведения.

Взаимодействие учителя с родителями, их сопровождение в усло
виях интегрированного обучения и воспитания и инклюзивного об
разования опирается на следующие принципы [10]:
1) принцип априорного уважительного отношения между партне

рами по общению или принцип «презумпции родительской ком
петенции» в сочетании с повышением уровня образовательного 
потенциала семьи означает, с одной стороны, признание наличия 
индивидуального опыта родителей в воспитании своего ребенка, 
а с другой — расширение возможностей семьи, направленных на 
полноценное осуществление функций обучения, воспитания и со
циализации воспитывающихся в ней детей, и реализуется в построе
нии партнерских отношений между учителем и родителями на ос
нове обмена и взаимообогащения педагогического опыта;

2) принцип мультидисциплинарности (комплексного подхода) 
предполагает привлечение группы специалистов (учителя-дефек
толога, педагога-психолога, педагога социального). Содержание
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работы группы специалистов направляется на решение как об
разовательных (просветительских), так и психологических задач 
(формирование адвокативных компетенций, моделей ассертивно- 
го поведения, уверенности в своих силах и силах своего ребенка). 
Реализация этого принципа предполагает дифференцированную 
диагностику учебной деятельности, успешности продвижения 
ребенка по разработанному образовательному маршруту, воз
никающих затруднений и их причин, характера взаимодействия 
в коллективе детей, подбор и/или разработку дидактических 
материалов и учебных средств. Участие родителей в получении 
необходимой информации, ее анализе и обсуждении вариантов 
решения возникающих образовательных задач рассматривается 
как необходимое условие;

3) принцип учета субъектности позиции семьи в обучении, вос
питании, социализации каждого ребенка. Сегодня семья имеет 
право выбирать форму получения образования своего ребенка; 
определять вид учреждения образования; призвана обеспечить 
освоение ребенком образовательных программ, формируя инди
видуальный образовательный маршрут, обозначая требования 
к образовательным результатам, что предполагает усиление роли 
семьи в образовательном процессе. Семья является групповым 
субъектом и объективно становится «субъектом образователь
ного пространства, имеющим характеристики самостоятельно
сти, ответственности, активности». Реализация этого принципа 
предполагает: а) активное включение семьи в образовательное 
пространство при понимании семьи как группового субъекта, 
в который включен ребенок, имеющего единые цели в вопросах 
образования, а также создание условий удовлетворения семьей 
индивидуальных образовательных потребностей ребенка; б) сти
мулирование активности членов семьи и направление ее на обу
чение, воспитание, социализацию ребенка, умение соотносить об
разовательный запрос с результатами, способность к «адекватной 
оценке эффективности собственного участия в образовательном 
процессе с точки зрения результатов образования ребенка»;



4) принцип системности, систематичности, непрерывности и по
следовательности сопровождения означает, что работа с семьей 
представляет собой сложно организованный динамический со
гласованный процесс, в который включены все формы работы, все 
направления образовательной деятельности в четкой, логически 
оправданной последовательности. Реализация этого принципа 
предполагает построение системы групповой и индивидуальной 
работы с родителями класса. Планирование такой работы должно 
носить как долгосрочный (на учебный год), так и кратковремен
ный характер (на одну четверть), учитывать особенности роди
тельского запроса и согласовываться с работой по сопровождению 
родителей учителем-дефектологом, педагогом-психологом, соци
альным педагогом, администрацией школы;

5) принцип семейно-ориентированного подхода с центрацией на 
личности ребенка означает признание целостности семьи, услов
ности прав родителей и априорной абсолютности прав ребенка, 
права семьи на самоопределение, основанное на уважении права 
членов семьи на жизнь в соответствии с ценностями, стандартами 
и понятиями, которые соответствуют их «корням», их культур
ному наследию, уважение уникальности каждой личности. Реа
лизация принципа предполагает проведение диагностики отно
шений в семье, просветительскую работу с родителями на основе 
уважительного толерантного отношения к позициям родителей, 
их оценкам и суждениям. Советы и пожелания, высказываемые 
педагогом (учителем-дефектологом, педагогом-психологом, соци
альным педагогом), должны иметь рекомендательный характер 
и однозначно определять приоритет интересов и особых потреб
ностей ребенка (быть «на стороне ребенка»);

6) принцип индивидуализации форм и методов работы учителя 
с учетом родительского запроса, особенностей восприятия ребен
ка родителями, видения его жизненной перспективы предпола
гает опору на данные предварительной педагогической диагно
стики родительской позиции и реализуется посредством подбора 
адекватных форм и методов работы с родителями.
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Партнерство родителей и педагогов в условиях интегрированно
го обучения и воспитания и инклюзивного образования должно осу
ществляться на принципах уважения и признания партнеров, обмена 
информацией и умениями, участия в принятии решений, признания 
индивидуальности ребенка с особенностями психофизического раз
вития [4J.

Взаимодействие с родителями следует строить на диагностиче
ской основе, дающей представления о характере взаимоотношений 
между членами семьи, особенностях детско-родительских отноше
ний; ценностях, позиционируемых в семье в качестве основных, се
мейных традициях и устоях; наличии совместных или индивиду
альных увлечений членов семьи; отношении к моделям совместного 
обучения детей; планировании и видении жизненной перспективы 
ребенка; основных трудностях, которые испытывают родители в вос
питании и обучении своего ребенка; оценке родителями характера 
отношений ребенка с другими детьми класса, а также первостепен
ные задачи, которые ставят родители перед школой, и их пожелания 
и др. Материалом для такой диагностики могут служить как данные, 
полученные при заполнении родителями специально составленных 
учителем (учителем-дефектологом, педагогом-психологом, социаль
ным педагогом) анкет, так и проведение индивидуальных консульта
ций и бесед, написание родителями эссе по заранее продуманному 
учителем (педагогом-психологом) плану. В работу по сбору диагно
стического материала следует привлекать социального педагога и пе- 
дагога-психолога. Данные диагностики позволяют определить круг 
вопросов, в самостоятельном решении которых родители оказывают
ся беспомощными или недостаточно успешными.

Содержание работы учителя с родителями носит как персонифи
цированный, так и общий характер и направлено на решение ряда 
задач. Среди таких задач:
1. Формирование субъектной позиции родителей как полноправных 

участников образовательного процесса, повышение уровня их готовно
сти к взаимодействию с учреждением образования, ответственности 
за процесс и результат образования и развития ребенка. Решение этой 
задачи предполагает привлечение родителей к участию в плани



ровании, проектировании, анализе, оценке, экспертизе, образова
тельного процесса и коррекционной работы; непосредственное 
включение их в подготовку и проведение коллективных дел, со
бытий в школе и классе, направленных на развитие, воспитание 
и социализацию детей, повышение уровня согласованности в се
мье. Эффективными методами в такой работе могут быть посе
щение родителями уроков и коррекционных занятий с последу
ющим анализом целей, задач и средств их достижения; обсужде
ние индивидуальных образовательных родительских запросов; 
проведение образовательных лекториев и тренинговых занятий 
для родителей; участие родителей в подготовке и проведении 
внеклассных мероприятий.

2. Развитие адекватного восприятия родителями своего ребенка (с пози
ций особых образовательных потребностей и индивидуальных возмож
ностей), правильного отношения к возможным академическим резуль
татам. Решение этой задачи обеспечивает формирование у роди
телей детей с ОПФР понимания реальных возможностей ребенка 
в усвоении содержания образования и необходимости создания 
специальных условий образовательной среды для комфортного 
самочувствия ребенка (адаптация содержания, методов и средств 
обучения с учетом особых образовательных потребностей ребен
ка). Наиболее адекватными методами работы с родителями явля
ются индивидуальные беседы с привлечением группы сопровож
дения (учителя-дефектолога, педагога-психолога, социального 
педагога), а также ответы на вопросы родителей, подбор необхо
димой литературы по родительскому запросу.

3. Согласование содержания необходимой коррекционной работы, формы ее 
организации требует проведения консультаций учителя-дефекто
лога и педагога-психолога, совместных занятий (ребенок, педагог, 
родитель), а также активного участия родителей в выполнении их 
рекомендаций.

4. Понимание сущности и значения дифференцированной персонифици
рованной системы оценивания учебных достижений, предполагающей 
учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потреб
ностей каждого ребенка может быть обеспечено посещением роди
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телями уроков и коррекционных занятий, разработкой памяток 
для родителей, знакомящих с возможностями, методами и техни
ками оценивания учебных достижений ребенка, процесса форми
рования жизненных и социально-личностных компетенций.

5. Акцентуация внимания родителей на возможностях и необходимости 
реализации социализирующей функции образовательного процесса до
стигается использованием метода решения и анализа ситуаций, 
составления сценариев, разыгрывания и обсуждения социального 
интерактивного театра.

6. Определение сильных сторон, интересов ребенка, предпочтительных 
условий и эффективных техник коммуникации, учитывающих осо
бенности каждого необходимо для создания адекватных индивиду
альным возможностям и образовательным потребностям каждого 
ребенка условий обучения и воспитания, овладения содержанием 
образовательной программы. Для решения этой задачи учитель 
может использовать анкетирование родителей, а также получить 
необходимую информацию из индивидуальной беседы с родите
лями. К этой работе следует привлекать также учителя-дефекто- 
лога и педагога-психолога.

7. Понимание сущности социальных стереотипов в оценке возможностей 
и достижений детей и лиц с инвалидностью, их разрушение; знание 
форм проявления дискриминации в обществе и образовании и развитие 
умений противостоять дискриминационным проявлениям. Разговор
о социальной стигматизации, стереотипах в восприятии людей 
с инвалидностью и формирующейся на этой основе дискримина
ции является едва ли не самым важным. В детском коллективе это 
может проявляться в игнорировании ребенка с ОПФР, исключе
нии из общих игр и дел, нежелании сидеть за одой партой, наме
ренном создании ситуаций неуспеха с последующими насмешка
ми и комментариями и т. д. В этой работе учителю чрезвычайно 
важно предупредить возможные дискриминационные проявле
ния и активно включить родителей, использовать их потенциал 
референтных для ребенка личностей. Но при этом сами родители 
должны быть подготовлены к правильному преподнесению ин
формации своему ребенку. Решение этой задачи предполагает
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широкое использование специальных кино- и видеоматериалов, 
подбор и анализ историй успеха людей с инвалидностью, при
глашение представителей общественных организаций и объеди
нений лиц с инвалидностью, организация тренинговых занятий 
и др. Важно показать, как иногда невинное прозвище, «приклеи
ваемое» ребенку по признаку инвалидности, приводит к форми
рованию негативного отношения к нему и ущемлению его прав, 
унижения его достоинства. Оптимальными приемами работы 
с родителями в этой теме являются тренинговые упражнения, 
объединенные логикой обсуждаемого вопроса. Именно такие 
приемы создают условия соучастия и возможность прочувство
вать ситуацию на себе. Тренинг можно использовать как форму 
проведения тематического родительского собрания.

8. Определение оптимальных условий формирования коллегиаль
ных и дружеских отношений в детском коллективе, создание ат
мосферы поддержки, взаимопонимания и сотрудничества в кол
лективе детей предполагает формирование ценностных уста
новок родительской общности. С этой целью родителей следует 
широко привлекать к участию в конкурсах, экскурсиях, поездках, 
а также к анализу ситуаций взаимодействия и общения детей [7].
В работе с родителями учитель совместно с учителем-дефектоло- 

гом может использовать как традиционные формы (общеклассные 
родительские собрания и конференции, групповые и индивидуаль
ные консультации, посещения на дому, проведение открытых уро
ков и внеклассных мероприятий, оформление стендового материала 
и др.), так и разнообразные нетрадиционные формы, реализуемые 
в различных форматах (круглые столы, семинары, тренинги, анализ 
ситуаций, подготовка и распространение буклетов, организация ра
боты «Школы для родителей», «Родительского клуба», творческие 
лаборатории родителей, педагогическая мастерская, имитационные 
формы (организационно-деятельностная игра, ролевая игра), соци
альный интерактивный театр (СИТ), конкурсы, проведение совмест
ных занятий (ребенок, педагог, родитель (законный представитель) 
и др.). Все формы работы с родителями базируются на следующих 
положениях:
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S  системный характер и систематичность проведения;
S  ориентированность на конечную цель;
S  учет родительских социально-психологических и педагогических

установок и др. [9].
Организуя работу с родителями детей с ОПФР, важно сформи

ровать представление о собственном ребенке как о самоценной лич
ности, имеющей свое собственное, отличное от других, восприятие 
окружающей действительности, но, как и все, нуждающейся в любви, 
заботе, участии, ласке.

Выбор формы работы обусловливается рядом факторов, самыми 
значимыми из которых являются: цель (то, чего хочется достичь: ин
формированность родителей по определенным вопросам; изменение 
отношения, изменение поведения, овладение определенными компе
тенциями и т. д.) и содержание (то, что является сущностью задачи). 
Не следует также забывать, что выбор любой формы работы и взаи
модействия преследует решение просветительской задачи, а не толь
ко (и не столько) констатация проблемных областей и недостаточной 
успешности детей.

Методы работы педагога с родителями могут быть как группо
выми, так и индивидуальными. Педагогу следует использовать раз
личные методы: беседы, лектории для родителей с разнообразной 
тематикой («Дружба детей: как создавать и сохранять дружеские от
ношения», «Каждый имеет право быть разным», «Инклюзия: что это 
такое?» и др.); фото-/ видеофрагменты уроков, праздников, проведе
ния досуга в целях детального разбора определенных форм и мето
дов воспитания и обучения детей; обмен опытом успешного семей
ного воспитания; ответы на вопросы родителей; подбор литературы 
и других материалов (кино и видео) по запросу родителей; анализ 
историй успеха людей с инвалидностью; привлечение представи
телей общественных организаций и объединений («Откровение», 
«Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым ин
валидам» (БелАПДИиМИ), «Особый мир», «Дети. Аутизм. Родители» 
и др.); привлечение лиц с инвалидностью в качестве экспертов в про
ведении просветительской и информационной работы; привлече
ние родителей к проведению внеклассных мероприятий; разработка
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памяток по вопросам обучения, воспитания, развития и социализа
ции ребенка; игры-соревнования, походы, экскурсии и т. д. [7].

Важной составляющей взаимодействия учителя и родителей яв
ляется организация мониторинга качества педагогического сопро
вождения родителей в условиях интегрированного обучения и вос
питания и инклюзивного образования, позволяющего оперировать 
информацией, быстро реагировать и решать возникающие задачи. 
В содержание мониторинга могут быть включены следующие вопро
сы: удовлетворенность родителей качеством образовательного про
цесса, учебными достижениями детей, уровнем сформированности 
учебных, социальных, коммуникативных, жизненных компетенций; 
обеспечением психологического комфорта и безопасности каждого 
ребенка; взаимодействием детей в детском коллективе, характером 
межличностных отношений в классе; содержанием и организацией 
внешкольных мероприятий, привлечением родителей к решению во
просов обучения и воспитания их детей; уровнем школьной инклю
зивной культуры и др.

Вопросы и задания
для самостоятельной работы

1. Соотнесите уровни вовлеченности родителей в образовательный 
процесс и их характеристики:

1) информированность; а) ограниченная вовлеченность в деятельность школы;

2) участие 
в деятельности;

6) школа информирует родителей о существующих про
граммах, родители запрашивают информацию;

3) диалог и обмен 
мнениями;

в) участие родителей в принятии решений, касающихся их 
ребенка;

4) участие в принятии 
решений;

г) родители вовлечены во все процессы школы и участву
ют в их планировании и реализации;

5) ответственность за 
результаты;

д) активное участие родителей в определении потребно
стей и целей класса, учреждений образования.

2. Назовите условия установления эффективных партнерских от
ношений с родителями детей с особыми образовательными 
потребностями:
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а) приглашение в школу при появлении проблемы взаимодей
ствия и общения с ребенком;

б) регулярность контактов педагога и родителей;
в) четкое продумывание содержания встреч с родителями;
г) постоянное привлечение администрации школы к общению 

с родителями;
д) дозированное информирование родителей о неудачах ребен

ка — им и без того нелегко;
е) разрешение возникающих конфликтов в позитивной форме.

3. Решите педагогические ситуации:

Ситуация 1. На родительском собрании группа родителей 

выступила с упреками в отношении того, что вы (учи

тель) слишком много времени и внимания уделяет детям 

с ОПФР, а обычные дети не получают должного внима

ния, развития и интеллектуального роста. Какую стра
тегию поведения выберете вы?

1. Сделаете вид, что не видите никакой проблемы.
2. Постараетесь убедить родителей в том, что их точка зрения 

ошибочна.
3. Пригласите всех родителей на открытый урок.
4. Проконсультируетесь у администрации.
5. Другие варианты.

Аргументируйте свой ответ.

ритуация 2. На родительском собрании в начальной школе 

V* один из родителей поднимает вопрос о необходимости 

перевода ребенка с трудностями в обучении в специ

альную школу и своим выступлением эмоционально за

ражает других родителей. Проанализируйте педагоги

ческую ситуацию, приведите все возможные способы ее 

разрешения, отметив самый эффективный, с вашей точки 
зрения. Обоснуйте ваш выбор.

Ситуация 3. Мама ученика, имеющего нарушения функций 

опорно-двигательного аппарата, обращается с прось-
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бой помочь установить ее ребенку дружеские отношения 

с детьми класса. Какие советы вы ей дадите?

4. Выполните задания:

адание 1. Составьте педагогические ситуации, отража

ющие взаимодействие педагога и родителей в услови

ях инклюзивного образования. Проанализируйте возмож

ные способы разрешения проблемных ситуаций с позиции 

каждого субъекта (педагога и родителей). Продумайте 

и опишите возможный алгоритм решения той или иной 

ситуации.

адание 2~. Сформулируйте преимущества инклюзивного 

образования для разных групп (дети с ОПФР, обычные 

дети, родители детей с ОПФР, родители обычных детей). 

Приведите аргументы, доказывающие каждую позицию.

Задание 3. Заполните 

таблицу:

Формы проявления 
дискриминации в классе

Методы, способы, приемы работы по противо
стоянию дискриминационным проявлениям

Кто проводит 
работу

Задание 4. Подготовьте сообщение и мультимедийную 
презентацию по теме «Дискриминация в обществе и об 
разовании: пути решения проблемы» для выступления на 
педагогическом совете школы.

адание 5. Работая в классе, в котором учатся как 
обычную дети, так и дети с особыми образовательными 
потребностями, вы планируете провести родительское 
собрание по теме «Успешный человек: какой он?», це
лью которого является раскрыть социальную значимость 
инклюзивного образования для всех детей как условия 
формирования успешного нравственного человека.
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Составьте подробный план проведения родительского собрания, 
в котором следует отразить:
• методику и материалы предварительной работы по изучению по

зиций родителей;
• рассматриваемые вопросы, используемые материалы, приемы, 

средства.
Подготовьте отчет по заданию в виде мультимедийной 

презентации.
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'ЛОССАРИЙ1

Адаптивная образовательная сре
да —  система условий (архитектурная 
безбарьерная среда, индивидуальный 
учебный план, сопровождение (ас
систирование), технологии, методы, 
средства обучения и т. д.) и отношений 
(инклюзивная культура), создаваемая 
в учреждении образования, иной ор
ганизации, индивидуального пред
принимателя, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено 
право осуществлять образовательную 
деятельность, в максимальной степе
ни обеспечивающую возможности для 
удовлетворения особых образователь
ных потребностей обучающегося.

Группа интегрированного обучения 
и воспитания (класс интегрированно
го обучения и воспитания) —  группа 
(класс), в которой получают образо
вание лица с особенностями психо
физического развития и лица, не от
носящиеся к лицам с особенностями 
психофизического развития.

Инклюзивное образование —  обуче
ние и воспитание, при котором обеспе
чивается наиболее полное включение 
в совместный образовательный про
цесс обучающихся с разными образо
вательными потребностями, в том чис
ле лиц с особенностями психофизиче
ского развития, посредством создания

условий с учетом индивидуальных 
потребностей, способностей, познава
тельных возможностей обучающихся.

Интегрированное обучение и воспи
тание —  организация специального 
образования, при которой обучение 
и воспитание лиц с особенностями 
психофизического развития осуществ
ляются одновременно с лицами, не от
носящимися к лицам с особенностями 
психофизического развития.

Лицо с особенностями психофизиче
ского развития (ОПФР) —  лицо, име
ющее физические и (или) психические 
нарушения, которые ограничивают его 
социальную деятельность и препят
ствуют получению образования без соз
дания для этого специальных условий.

Образовательная среда —  это сово
купность влияний, условий и возмож
ностей развития личности ребенка. 
При этом влияния —  это источник раз
нообразного культурного опыта (зна
ний, умений, отношений); условия —  
гарант успешного его присвоения 
(переживания, сопереживания, много
кратные повторения); возможности —  
символ активного начала не только 
среды, но и самого ребенка, который 
может осуществлять выбор объектов 
«собственной» активности в среде,

1 Ссылки на источники, содержащие указанные определения, приведены 
в тексте пособия.

134



способ, форму, темп и интенсивность 
взаимодействия с ними.

Особые образовательные потребно
сти —  необходимость в специальных 
условиях, методах и дополнительных 
средствах обучения, обусловленная 
особенностями (физическими, пси
хическими, социальными, лингви
стическими и т. д.) и способностями 
обучающегося.

Психолого-педагогическое сопровож
дение —  это организованная дея
тельность, направленная на создание 
социально-психологических и педаго
гических условий, необходимых для 
успешного обучения и развития ребен
ка с особенностями психофизического 
развития в учреждении образования.

Специальная группа (специальный 
класс) —  группа (класс), в которой 
получают образование лица с особен
ностями психофизического развития.

Специальное образование —  обучение 
и воспитание обучающихся, которые 
являются лицами с особенностями

психофизического развития, посред
ством реализации образовательных 
программ специального образования 
на уровнях дошкольного, общего сред
него образования.

Специальные образовательные ус
ловия —  обучение и воспитание с ор
ганизацией педагогической, меди
цинской, социальной и иных видов 
помощи, без которых невозможно или 
затруднено освоение содержания об
разовательных программ специально
го образования, в том числе с исполь
зованием технических средств соци
альной реабилитации, учебных планов, 
программ, учебников и учебных посо
бий специального образования, специ
альных методик обучения, созданием 
адаптивной образовательной среды.

Средовой подход —  это теория 
и технология опосредованного (че
рез среду) управления образователь
ным процессом, в котором основ
ной акцент делается на включение 
внутренней активности ребенка, его 
самообучение, самовоспитание и само
развитие.
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