
варительной работы, респонденты считают негативное
отношение к совместному обучению со стороны
«обычных» учеников (42 %) и их родителей (42 %).
Нам представляется интересной выявленная законо=
мерность: опасения по поводу неприятия детей с ОВЗ
здоровыми сверстниками и их родителей высказыва=
ются значимо реже, чем сомнения в наличии необхо=
димой компетентности у учителей.

Совокупная оценка отношения к различным аспек=
там проблемы внедрения инклюзивного образования
позволяет сказать, что большее значение респондента=
ми (а как было отмечено выше, в этом качестве высту=
пали представители управленческого звена и сотруд=
ники ПМС=центров) уделяется сложностям, которые,
прежде всего, касаются деятельности учителей: воз=
можное возрастание нагрузки, необходимость допол=
нительного обучения, дополнительные трудности в
работе с «обычными» учениками и их родителями.

Обработка данных анкетирования позволяет отве=
тить на ряд принципиально важных вопросов. Прежде
всего, можно говорить об относительном принятии
идеи инклюзивного обучения детей с особыми образо=
вательными потребностями специалистами управлен=
ческого звена системы образования и ПМС=центров.
Дополнительного изучения, по нашему мнению, требу=
ет вопрос о различиях в представлениях относительно
перспектив успешного включения в систему массового
обучения детей с разными нарушениями. Возможно,
характер данных ответов свидетельствует не только о
более высокой осведомленности в вопросах психолого=
педагогического сопровождения детей одной, группы
по сравнению со всеми остальными. Мы полагаем, что
здесь может иметь место некоторое упрощение пред=
ставлений о характере и содержании особых образова=
тельных потребностей детей с ОВЗ. Например, успеш=
ному включению в массовую школу детей с нарушени=
ями опорно=двигательного аппарата преимущественно
препятствует недостаточное техническое оснащение

школы, психологические последствия этого нарушения
не представляются существенными.

Идея необходимых изменений в системе массового
образования в связи с внедрением инклюзивного об=
разования при недопустимости механического пере=
мещения ребенка с ОВЗ в массовую школу не вызыва=
ет сомнений. При этом обозначаются приоритетные
области дополнительной подготовительной работы:
методическая и психологическая подготовка учите=
лей, прояснение системы психолого=педагогического
сопровождения ребенка, позволяющей регулировать
уровень нагрузки на учителя и предупреждать (или
разрешать) конфликтные ситуации, связанные с воз=
можным неприятием ребенка с ОВЗ «обычными» уче=
никами и их родителями.

Полученные данные легли в основу программ се=
рии обучающих семинаров, проводимых Ресурсным
центром для специалистов системы массового образо=
вания, и определили их содержание. В инвариантный
модуль программы входят лекционные блоки «Зако=
нодательные инициативы по обеспечению доступа де=
тей с ограниченными возможностями здоровья к обра=
зованию», «Условия эффективности интегрированно=
го образования в общеобразовательном учреждении»,
«Современные технологии в работе с детьми с ограни=
ченными возможностями здоровья»; а также тренинги
«Понимание инвалидности», «Планирование меро=
приятий по внедрению инклюзии в общеобразователь=
ное пространство».

Вариативный модуль представлен семинарами, те=
матика которых разработана по конкретным запросам
специалистов общеобразовательных учреждений: «Ор=
ганизация интегрированных мероприятий», «Модели
работы с родителями детей с ограниченными возмож=
ностями здоровья», «Принципы и методы работы учи=
теля с детьми с интеллектуальной недостаточностью»,
«Модели сопровождения образования детей, имеющих
нарушения в развитии эмоционально=волевой сферы».
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Инклюзивное образование ставит своей основной
целью обеспечение равного доступа к получению того
или иного вида образования и создание необходимых
условий для достижения успеха в образовании всеми
без исключения детьми независимо от их индивиду=
альных особенностей, прежних учебных достижений,
родного языка, культуры, социального и экономичес=
кого статуса родителей, психических и физических
возможностей. Поэтому нами рассматривается инклю=
зивный класс в общеобразовательной школе как фор=
ма организации образовательного процесса, при кото=
рой дети с отклонениями в развитии обучаются по со=
ответствующим нарушению общеобразовательным
программам (основным и дополнительным) в одном
классе с нормально развивающимися сверстниками в
условиях массовой общеобразовательной школы. Дан=

ная форма организации образовательного процесса
является приоритетной по отношению к интегриро=
ванному классу и индивидуальному обучению.

Предлагаемая нами модель предполагает организа=
цию системы обучения и комплексного сопровожде=
ния в образовательном процессе детей с ограниченны=
ми возможностями здоровья (ОВЗ) совместно с нор=
мально развивающимися сверстниками в условиях об=
щеобразовательной школы. Исходя из вышесказанно=
го, целью такого образовательного учреждения будет
создание системы инклюзивного образования; систе=
мы программно=методического, нормативного и ин=
формационного обеспечения процессов обучения,
коррекции, компенсации и реабилитации; развитие
различных форм альтернативного обучения, ком=
плексного сопровождения всех учащихся.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

НАУМОВ А. А.
Пермь, Пермский государственный педагогический университет

© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2011



143

Зачисление в класс инклюзивного обучения произ=
водится только с согласия родителей (законных пред=
ставителей) на основании их заявления, а для детей с
ОВЗ необходима рекомендация ГПМПК.

Для работы инклюзивных классов оборудуются
помещения, приспособленные для занятий, отдыха,
физкультурно=оздоровительной и коррекционно=раз=
вивающей работы. Предельная наполняемость класса
25 человек. Число детей с отклонениями в развитии в
инклюзивном классе не должно превышать 4 человек.
При комплектовании инклюзивных классов необхо=
димо, по возможности, объединять в одном классе де=
тей с отклонениями в развитии, имеющих рекоменда=
ции ПМПК на обучение по одной и той же общеобра=
зовательной программе.

На основе рекомендаций ПМПК и индивидуальной
программы реабилитации ребенка=инвалида, с обяза=
тельным учетом мнения родителей (законных предста=
вителей), разрабатывается и утверждается ПМПк об=
щеобразовательного учреждения индивидуальный
учебный план для ребенка с особыми образовательны=
ми потребностями (ООП). Он может разрабатываться
на учебный год, на полгода либо на каждую четверть.
ПМПк вправе в любое время вносить в индивидуаль=
ный учебный план изменения по ходатайству педаго=
гов, родителей (законных представителей), членов
ГПМПк. Специфика образовательного процесса в
классе инклюзивного обучения состоит в организации
индивидуальных и групповых коррекционно=развива=
ющих занятий для детей с ООП и введении дополни=
тельных образовательных услуг для детей со стандарт=
ными образовательными потребностями.

Для учащихся с ОВЗ в учебном плане необходимо
предусмотреть:

— 3 часа занятий с дефектологом + 1 час в неделю
обязательных консультаций для педагогов и родителей;

— 2 часа занятий с логопедом + 1 час в неделю обя=
зательных консультаций для педагогов и родителей;

— 1 час ЛФК;
— 1 час коррекционной ритмики.
В содержание образования необходимо ввести ин=

дивидуальные листы обучения. Суть метода в том, что
учащиеся до изучения темы получают так называе=
мые индивидуальные листы обучения (ИЛО), в кото=
рых напечатаны вопросы по теме (параграфу учебни=
ка) и оставлены места для ответов. Учащиеся дома са=
мостоятельно изучают материал параграфа, заполня=
ют ИЛО, становясь активно обучающимися. На уроке
задания обсуждаются, ликвидируются пробелы в зна=
ниях.

Педагог, работающий в инклюзивном классе, дол=
жен обладать специальной профессиональной подго=
товкой, личностной готовностью к работе в инклюзив=
ном классе. В его функционал входят контроль за реа=
лизацией индивидуальных образовательных маршру=
тов, разработка и ведение обучения по индивидуаль=
ным листам обучения (ИЛО), применение ассистив=
ных технологий в обучении, оценивание достижений
учащихся на основе полученных знаний и сформиро=
ванности общеучебных навыков, мониторинг резуль=
татов обучения.

Для сопровождения ребенка=инвалида в штат вво=
дится ставка тьютора. Обязательно обеспечивается

комплексное сопровождение учащихся инклюзивного
класса (клиническое, логопедическое, педагогическое,
психологическое); тесное взаимодействие в рамках ре=
ализации индивидуальных образовательных маршру=
тов; педагогически обоснованное совмещение образо=
вательных программ и участие во внеклассных меро=
приятиях инклюзивного класса. Здесь необходимо
подчеркивать индивидуальность и самостоятельность
каждого ребенка, «вписывая» его в образовательный
процесс.

Исходя из рекомендаций по организации образова=
тельного процесса в классе инклюзивного обучения
нами предлагается следующая концепция психологи=
ческого сопровождения учащихся.

В основе данной концепции лежит субъектный
подход, определяемый рядом исследователей как
новая схема анализа, обращенного к «изучению ре=
альной личности и созданию таких моделей, в кото=
рых воплощались бы особенности данного общества
в данный период времени» (С .Л. Рубинштейн,
К. А. Абульханова=Славская, А. В. Брушлинский,
Л. И. Анцыферова и др.). Поскольку в классе ин=
клюзивного обучения одной из основных форм яв=
ляется самостоятельная работа, необходимо доби=
ваться, чтобы учебная деятельность стала личност=
но=значимой для ребенка. Поэтому требуется разви=
тие субъектности у учащихся инклюзивного класса
в учебной деятельности.

В определении механизмов субъектности О. А. Ко=
нопкиным выделяются:

— принятая субъектом цель деятельности. То есть
учащийся должен осознать и принять цель как свою
личную. Отсюда необходимо будет в качестве форми=
рования общеучебных навыков работать над развити=
ем таких компонентов, как целепринятие и целеудер=
жание;

— субъективная модель значимых условий. Здесь
необходимо формирование у ребенка ориентировоч=
ной основы деятельности. при выполнении учебных
заданий;

— программа исполнительских действий. Данный
этап развития субъектности предполагает развитие у
ребенка функций планирования. Этого можно до=
стигать комментированием действий, устным плани=
рованием или раскладыванием по порядку пикто=
грамм, символизирующих этапы выполнения дейст=
вий;

— система субъективных критериев достижения
цели (критериев успешности). Данный этап очень ва=
жен. В ходе деятельности у ребенка необходимо уточ=
нять, к какой цели он идет, как эта цель воплотится и
какой будет шаг дальше. Все это способствует целеу=
держанию;

— контроль и оценка реальных результатов. На ос=
нове принятой цели ребенок проводит сравнение пла=
нируемого и достигнутого в ходе деятельности, благо=
даря чему и происходит оценка собственной деятель=
ности;

— решения о коррекции системы саморегулирова=
ния. Специфика реализации этой функции состоит в
том, что если конечным (часто видимым) моментом
такой коррекции является коррекция собственно ис=
полнительских действий, то первичной причиной
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этого может служить изменение, внесенное ребенком
по ходу деятельности в любое другое звено регуля=
торного процесса, например, коррекция модели зна=
чимых условий, уточнение критериев успешности
и др.

Также следует особо сказать о роли администра=
ции школы, которая является организатором всей ра=
боты, в частности, необходимо найти нормативно=пра=
вовое обоснование происходящих в образовательном
учреждении процессов и наладить сотрудничество с
научными учреждениями для сопровождения экспе=
риментальной работы в школе и сотрудничество с раз=
личными учреждениями микрорайона.

Ожидаемый результат содержательной области
образования ребенка с ОВЗ в инклюзивном классе:

— компонент академической компетенции — ребе=
нок сможет выбирать из накопленного необходимые
ему ЗУНы для личного и социального развития;

— компонент жизненной компетенции — развитие
(динамика) отношений в социуме с социальным окру=
жением, расширение социальных контактов.

Таким образом, нами выявлены следующие пре=
имущества инклюзивной школы:

— получение статуса экспериментальной площадки;
— возможность проводить курсы повышения ква=

лификации;
— сотрудничество с различными научными и обще=

ственными организациями;
— формирование у учащихся субъектной позиции

в образовательном процессе, что, в свою очередь, будет
основой для дальнейшего успешного обучения в стар=
ших классах и вузах;

— дополнительное финансирование школы и со=
финансирование отдельных мероприятий школы;

— интерес массовой школы к процессам, проводи=
мым в коррекционной школе.
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Качественное полноценное образование детей с ог=
раниченными возможностями здоровья (ОВЗ) реаль=
но лишь в том случае, если при организации обучения
действительно созданы специальные образовательные
условия, учитывающие специфику учебной деятель=
ности различных категорий детей с ОВЗ, а также их
возможности передвижения, общения, социального
поведения. В связи с этим наиболее важным является
готовность нашей школы меняться и поиск ресурсных,
не столько внешних, сколько внутренних возможнос=
тей, которые, актуализируясь в определенных услови=
ях, способны обеспечить достижение поставленных
целей.

В условиях общеобразовательной школы несо=
мненным ресурсом является возможность организа=
ции социально=педагогического сопровождения всех
участников процесса инклюзивного образования. В
литературе сопровождение рассматривается как сис=
темная интегративная технология помощи человеку
[1]. Многие исследователи отмечают, что сопровожде=
ние предусматривает поддержку естественно развива=
ющихся реакций, процессов в состоянии личности.
Успешно организованное сопровождение открывает
перспективы личностного роста, помогает человеку
войти в ту «зону развития», которая ему пока еще не
доступна — «зону ближайшего развития» [2]. Сущно=
стной характеристикой сопровождения является со=
здание условий для преодоления депривации, вызван=
ной нарушениями психофизического развития, и пе=
рехода, сопровождаемого от помощи к самопомощи.

Опыт применения парадигмы сопровождения в
практике образовательной деятельности показывает,
что на сегодня сопровождение — особая форма осуще=
ствления пролонгированной социальной психолого=
педагогической помощи=патронажа, поскольку оно
предполагает не «исправление недостатков и передел=
ку», а поиск скрытых ресурсов развития сопровождае=

мого, опору на его собственные возможности и созда=
ние на этой основе условий для восстановления связей
с миром людей [3]. Сопровождение, обусловленное це=
лями, задачами и спецификой инклюзивного образо=
вания, включает следующие основные направления:
учебно=методическое, диагностико=консультативное,
коррекционно=развивающее и социально=реабилита=
ционное.

Несомненно, что процесс создания инклюзивной
среды должен строиться на инновационной проектной
основе. Современное движение за качественное обнов=
ление школы не только предполагает, но и научно до=
казывает необходимость использования образователь=
ного проектирования как инновационного процесса в
области педагогики. Инновационный процесс пред=
ставляет собой совокупность отдельных стадий на пу=
ти от создания нового знания до реальных изменений
в практике. А деятельность является инновационной,
если осуществляется в полном своем объеме от науч=
ной разработки определенных идей до получения
практического результата [4].

Проектирование в сфере образования — это иде=
альное построение и воплощение на практике того, что
возможно и должно быть. Процесс проектирования
принадлежит к особому виду деятельности, связанно=
го с предвидением будущего, которое одновременно
актуализирует потенциальные возможности научного
познания и показывает пути формирования нового
объекта, в данном случае, инклюзивной среды в обще=
образовательной школе. Спроектировать инклюзив=
ную среду позволяют внутренние ресурсы школы.
Специально организованное резонансное образова=
тельное пространство должно подчинять себе всю со=
вокупность используемых в образовательном процес=
се приемов, методов, технологий обучения, развития,
воспитания и социализации учащихся. Тогда будут
обеспечиваться сформированность общих знаний у
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