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По материалам Альянса правозащитных организаций "Спасите детей" ("Save the children")

Инклюзивное или включенное образование – термин, используемый для описания процесса обучения детей с
особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах.

http://eii.ru/save_the_child/save.htm
http://gmc.freenet.uz/save/about1.htm


В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая
обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создаёт особые условия для детей, имеющих особые образовательные
потребности. Опыт показывает, что из любой жесткой образовательной системы какая-то часть детей выбывает, потому
что система не готова к удовлетворению индивидуальных потребностей таких детей в обучении. Это соотношение
составляет 15 % от общего числа детей в школах и, таким образом, выбывшие дети становятся обособленными и
исключаются из общей системы. Нужно понимать, что не дети терпят неудачу, а система исключает детей. Инклюзивные
подходы могут поддержать таких детей в обучении и достижении успеха, что даст шансы и возможности для лучшей жизни.

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который подразумевает доступность
образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию
для детей с особыми потребностями.
Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на детей и признающую, что все дети –
индивидуумы с различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать подход к
преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если
преподавание и обучение станут более эффективными в результате изменений, которые внедряет Инклюзивное
Образование, тогда выиграют все дети (не только дети с особыми потребностями).

Обучение в инклюзивных школах позволяет детям приобрести знания о правах человека (хотя им это не
преподается специально), а это ведет к уменьшению дискриминации, так как дети учатся общаться друг с другом, учатся
распознавать и принимать различие.
Обоснование необходимости инклюзивного образования:
– Обязательства по правам человека и правам детей должны рассматриваться в равной степени
– Анализ того, что отвечает истинным интересам каждого ребенка, определяет, что именно является для него благом.
Факты говорят, что институционная (например, в интернатах, школах-интернатах) опека далеко не всегда отвечает
интересам опекаемых людей.
 – Анализ данных говорит о том, что социальные услуги улучшаются в результате того, что становятся более гибкими и
адаптируемыми.
– В тех случаях, где ресурсы ограничены, результат может быть достигнут без дополнительных ресурсов, если отношение
и поведение участников поддерживают методологию инклюзии.
Важно знать некоторые ключевые принципы инклюзивного образования именно для того чтобы не "импортировать" 
систему в другую культуру и сообщество, а реализовывать свои собственные идеи на основе общих принципов:
– Дети ходят в местный (находящийся рядом с домом) детский сад и школу 
– Программы раннего вмешательства осуществляются на основе принципа инклюзии и готовят к интегративному (в
российской практике «комбинированному») детскому саду. Все дети со специальными нуждами в обучении должны иметь
право на место в детском саду.
– Методология разработана для поддержки в обучении детей с различными способностями (таким образом, улучшается
качество обучения не только детей с особыми потребностями, но и показатели всех детей)
– Все дети участвуют во всех мероприятиях, где класс и школьная среда (спортивные мероприятия, представления,
конкурсы, экскурсии и пр.) являются инклюзивными.
– Индивидуальное детское обучение поддерживается совместной работой учителей, родителей и всеми теми, кто может
оказать такую поддержку.
– Инклюзивное образование, если оно основано на правильных принципах, помогает предотвратить дискриминацию в
отношении детей и поддерживает детей с особыми потребностями в их праве быть равноправными членами своих
сообществ и общества в целом.

Существуют несколько международных конвенций и договоров, которые также могут быть использованы:
– В Конвенции по правам ребенка самыми центральными являются принципы развития каждого ребенка, где в основном
рассматриваются отсутствие дискриминации, участие и наибольшие интересы ребенка (а не интересы системы). Очень
важно выделить, что если статья 23 направлена на защиту прав детей с особыми потребностями, то ВСЕ остальные статьи
относятся одинаково как к обычным детям, так и к детям с особыми потребностями.
– ЮНЕСКО выступает за поддержку Равенства возможностей для людей-инвалидов. Обязательства, принятые в 1994 году
в Саламанке (Испания), дают четкое направление для инклюзивных подходов для людей и детей с ограниченными
возможностями. (Саламанкская декларация, 1994) Эти обязательства должны быть приняты и широко распространены.

http://www.unesco.ru/docs/salamanka.pdf
http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm


В заключение:
– Все усилия по инклюзивному образованию основаны на правовой идеологии – если мы делаем это из жалости или
благотворительности, мы не сможем  получить нужные результаты
– Все дети могут учиться – мы должны создать подходящие условия для их обучения
– Есть много учреждений, которые работают в интересах детей со специальными нуждами, и они делают свою работу
хорошо. Если методы инклюзивного образования разработаны относительно всей системы учреждений, тогда каждый
ребенок найдет место для образования, и это место будет наилучшим местом для них, и в этом случае, образование в
школе сочетается с проживанием в семье.
Принципы очень важны,потому что они помогают людям, работающим в этом направлении, проводить оценку своей 
работы.

Инклюзивное образование в ДОУ

Принятый 29 декабря 2012 г. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вводит в
российское образовательное пространство два принципиально новых для нашего общества понятия: инклюзивное
образование и особые образовательные потребности. На сегодняшний день термин «особые образовательные
потребности» является одним из ключевых терминов в сфере образования и используется в документах ООН и Совета
Европы, а также в законодательстве европейских и многих других стран.

Одним из целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования является то, что «ребенок может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками и т. д.» Главной задачей для инклюзивного образования дошкольников является социализация детей с ОВЗ в
обществе.

Одним из основных принципов образования становится – индивидуализация образования до. Ребенок субъект
образования и активен в выборе содержания своего образования.

Стандарт направлен на решение задачи обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка и преемственности ООП ДО и начального общего образования, но не как подготовки к школьному обучению, а как
периода подготовки к следующему периоду, это впервые такая трактовка. Поэтому основным назначением проектирования
ООП становится создание комплекса условий для успешного развития ребенка с ОВЗ, коррекция недостатков и социальная
адаптация и интеграция в общество.

Инклюзивное образование в детском саду -  это такая организация процесса обучения, при которой все дети,
независимо от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему
образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в общеобразовательных
учреждениях,  где учитываются их особые образовательные потребности и, где им оказывается необходимая специальная
поддержка.  Инклюзивное дошкольное образование подразумевает совместное обучение в ДОУ здоровых детей и детей с
особенными потребностями. Чем раньше начинается работа с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья,
тем выше его шансы на адаптацию и социализацию в обществе.

Инклюзивное дошкольное образование реализуется в двух основных формах

- При ДОУ могут быть организованны специальные группы для детей с особыми потребностями. Несмотря на то,
что особенные дети обучаются отдельно, они остаются включёнными в социальную жизнь ДОУ, наравне со здоровыми
детьми участвуют в общественных мероприятиях и т.д. Обыкновенно, в специальных группах обучаются дети, имеющие
отклонения и задержки в психическом и интеллектуальном развитии.

- В другой форме инклюзивное дошкольное образование реализуется путём непосредственного включения детей с
особыми потребностями в состав группы, где они занимаются на общих основаниях со всеми детьми. Этот вариант чаще
применяется при условии сохранности интеллекта у детей-инвалидов.

Как влияет инклюзивное дошкольное образование на результаты обучения и социальной интеграции
детей?

Совместное обучение и развитие здоровых детей и детей с особыми потребностями необходимо, в первую
очередь, для того, чтобы решить проблемы с социальной адаптацией последних. В детском сообществе воспитывается



толерантность и равноправное отношение к детям-инвалидам. В ситуации, когда инклюзивным становится именно
дошкольное образование, этот путь наиболее эффективен, ведь дети дошкольного возраста не имеют опасных
предубеждений насчёт сверстников, которые волею судьбы являются не такими, как все. Многолетний опыт инклюзивного
образования в Англии позволил исследователям доказать, что дети, обучающиеся в подобных группах, показывают более
высокие результаты. Причём, имеются ввиду как результаты здоровых детей, так и результаты детей с особыми
потребностями.

Имеет ли инклюзивное дошкольное образование негативные последствия для обеих сторон?

Многие родители переживают из-за того, что педагог или воспитатель будет уделять здоровым детям недостаточно
внимания по причине того, что ему постоянно придётся тратить своё драгоценное время на особых детей. Однако в
обыкновенную группу включают не более 2-3 детей с особыми потребностями, и педагог уделяет им столько же внимания,
сколько и здоровым детям. Если речь идёт о детях-инвалидах с полной сохранностью интеллекта, то они, как правило, не
имеют совершенно никаких дополнительных потребностей, которые бы вынуждали педагога задерживать всю остальную
группу детей в процессе обучения.

Для детей с ограниченными потребностями дошкольное образование, полученное на общих основаниях – это
реальный шанс избавиться от многих трудностей социально-психологического характера, с которым вынуждено
сталкиваться большинство детей-инвалидов.

Работа педагогов с детьми ОВЗ в дошкольных учреждениях.

Дети с ОВЗ или, проще говоря, с ограниченными возможностями здоровья – это определенная группа, требующая
особого внимания и подхода к воспитанию.

Попытаемся разобраться, что же это за категория детского населения. Итак, определение "дети с ОВЗ"
подразумевает наличие у ребенка временного или постоянного отклонения в физическом или психическом развитии. При
этом существует необходимость создания для него специальных условий для обучения и воспитания. В данную группу
можно отнести как детей-инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений жизнедеятельности.

Согласно основной классификации дети с ОВЗ разделяются на следующие категории:
• с нарушением слуха;
• с дисфункцией речи;
• с патологией опорно-двигательного аппарата;
• с проблемами психического развития, отсталостью умственного развития;
• с поведенческими расстройствами и нарушением общения;
• дети с сочетанными, сложными нарушениями развития.
Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых определяющим является сам дефект. Ведь

именно от него зависит дальнейшая практическая деятельность индивидуума.
Цель психолого-педагогического сопровождения: создание комплексной системы психолого-педагогических

условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и

(или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);

- возможность освоения детьми с ОВЗ Общеобразовательной программы и их интеграции в образовательном
учреждении.

Алгоритм действий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, посещающих
дошкольное образовательное учреждение.

- Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, выявление образовательного запроса
- Заключение договора между ДОУ и родителями (законными представителями)



- Разработка индивидуального маршрута на основе заключения ПМПК консилиумом ДОУ, в который входят
методист и специалисты ДОУ

- Составление сетки занятий и перспективного плана для детей обучающихся по коррекционной программе
- Создание условий в развивающей среде для ребенка с ОВЗ во время его пребывания в ДОУ
- Реализация индивидуальной программы или маршрута
- Проведение промежуточной диагностики и анализ
- Консультирование родителей.
Если в дошкольное образовательное учреждение поступают дети с ОВЗ, обследованием занимаются специалисты

(педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог), а воспитатель знакомится с полученными ими данными.
План изучения ребенка включает такие мероприятия, как:
- беседа с родителями;
- изучение медицинской карты ребенка;
- обследование физического развития;
-обследование психического развития: характеристика детских видов деятельности и познавательных психических
процессов, речи.

Далее под руководством психолога в дошкольном учреждении разрабатываются индивидуальные карты развития
определенного содержания.

Модель профессиональной взаимосвязи всех специалистов ДОУ (педагога-психолога, учителя-логопеда,
воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) в работе с ребенком с особыми
образовательными потребностями следующая:
Педагог-психолог:

• организует взаимодействие педагогов;
• разрабатывает коррекционные программы индивидуального развития ребенка;
• проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми;
• организует специальную коррекционную работу с детьми, входящими в группу риска;
• повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада;
• проводит консультативную работу с родителями.

Учитель-логопед:
• диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи;
• составляет индивидуальные планы развития;
• проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, коррекция звуков, их

автоматизация, дифференциация и введение в самостоятельную речь), подгрупповые занятия (формирование
фонематических процессов);

• консультирует педагогических работников и родителей о применении логопедических методов и технологий
коррекционно-развивающей работы;

Музыкальный руководитель:
• Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей;
• Учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе материала для занятий;
• Использует на занятиях элементы музыкотерапии и др. 
Инструктор по физической культуре:
• Осуществляет укрепление здоровья детей;
• Совершенствует психомоторные способности дошкольников.
Воспитатель:
• проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, конструирование) по подгруппам

и индивидуально. Организует совместную и самостоятельную деятельность детей;
• воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую моторику;
• организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда);
• применяет здоровьесберегающих технологии, создает благоприятный микроклимат в группе;



• консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об индивидуальных
особенностях ребенка, об уровне развития мелкой моторики.

Медицинский персонал: 
• проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия;
• осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством регулярных осмотров, за соблюдением

требований санитарно-эпидемиологических норм
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