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РЕФЕРАТ 

магистерской диссертации 

Сулековой Виктории Сергеевны 

по теме «Разработка пропедевтического курса естествознания для 

обучающихся с ОВЗ» 

На сегодняшний день одним из важных направлений в образовании для 

государства, в соответствии с ФГОС, является создание образовательного 

пространства для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивающего полноценное развитие каждого ребенка независимо от 

социального статуса, психофизиологических и личностных особенностей. 

Для успешной организации образовательного процесса обучающихся с 

ОВЗ является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию. 

Анализ литературы показал, что в современной образовательной среде 

еще недостаточно изучены подходы и принципы инклюзивного образования. 

Обнаружено противоречие между новыми тенденциями развития 

инклюзивного обучения и недостаточной разработанностью содержания 

инклюзивного обучения естественнонаучного цикла, поэтому данная тема 

является актуальной.  

Цель работы заключается в разработке пропедевтического курса 

естествознания  для обучающихся 6 класса с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В первой главе дается теоретическое обоснование инклюзивного 

обучения в психолого-педагогической литературе, рассмотрены этапы 

становления инклюзивного образования. 

Во второй главе диссертантом изучается современное состояние 

инклюзивного образования в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении «Ужурская средняя общеобразовательная школа № 6», 

приведена разработка пропедевтического курса естествознания для 



обучающихся 6 класса с ОВЗ, и показаны результаты курса при 

апробации в МБОУ «Ужурской СОШ № 6».  

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, приложения. В работе представлено 6 рисунков, 

9 таблиц, список литературы включает 61 источник. Общий объем работы 86 

страниц.



ESSAY of the 

Master's thesis 

Sulekova Victoria Sergeevna 

on the topic " Development of a propaedeutic course of natural science for students 

with disabilities» 

Today, one of the most important directions in education for the state, in 

accordance with the Federal State Educational Standard, is the creation of an 

educational space for people with disabilities, ensuring the full development of 

each child, regardless of social status, psychophysiological and personal 

characteristics. 

for the successful organization of the educational process of students with 

disabilities, it is necessary to create an adaptive environment that allows them to 

ensure their full integration and personal self-realization. 

the analysis of the literature has shown that the approaches and principles of 

inclusive education are still insufficiently studied in the modern educational 

environment. there is a contradiction between the new trends in the development of 

inclusive education and the lack of development of the content of inclusive 

education in the natural science cycle, so this topic is relevant. 

The aim of the work is to develop a propaedeutic course of natural science 

for students of the 6th grade with disabilities. 

In the first chapter, the theoretical justification of inclusive education in the 

psychological and pedagogical literature is given, the stages of the formation of 

inclusive education are considered. 

In the second chapter, the dissertation examines the current state of inclusive 

education in the Municipal Budget Educational Institution "Uzhurskaya Secondary 

School No. 6", the development of a propaedeutic course of natural science for 

students of the 6th grade with HIA, and shows the results of the course during 

testing in the MBOU "Uzhurskaya secondary School No. 6".



The Master's thesis consists of an introduction, two chapters, a conclusion, a 

bibliographic list, and an appendix. The paper presents 6 figures, 9 tables, the list 

of references includes 61 sources. The total amount of work is 86 pages. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день одним из важных направлений в образовании для 

государства, в соответствии с ФГОС, является создание образовательного 

пространства для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивающего полноценное развитие каждого ребенка независимо от 

социального статуса, психофизиологических и личностных особенностей 

[49].  

Следует понимать, что ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья – это человек, имеющий  отклонение от нормального физического и 

(или) психического развития [22].  

По данным Минпросвещения России на 2019 год общая численность 

обучающихся с ОВЗ составляет более 1,15 миллионов человек. Дети с ОВЗ в 

учреждениях дошкольного образования 517 343 человека (6,8% от общего 

количества воспитанников) [34]. С каждым годом прослеживается рост 

обучающихся с ОВЗ (рисунок № 1). 

Рисунок 1 
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В связи с этим существует ряд Федеральных проектов, направленных 

на доступное качественное образование обучающихся с особыми 

потребностями. «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» предполагает создание условий, позволяющих детям с 

особыми образовательными потребностями получать качественное 

доступное дополнительное образование. К 2024 году программами 

дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, планируется охватить до 70% детей с ОВЗ.   

Для успешной организации образовательного процесса обучающихся с 

ОВЗ является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию. 

Процесс образования строится таким образом, что ребенок с ОВЗ 

включен в социум. И таким образом, у каждого ребенка  с отклонениями в 

развитии есть возможность участвовать в жизни общества, чувствовать себя 

равноправным членом. У детей с ОВЗ появляется возможность находиться с 

нормально развивающимися сверстниками, включаться в социальную среду, 

не быть  отверженным обществом. Поэтому на сегодняшний день 

инклюзивное образование становится актуальным.  

Следует отметить, что в научной литературе недостаточно сведений по 

содержанию инклюзивного обучения в основной школе. На основе анализа 

литературы, была выявлена и сформулирована проблема.  Анализ 

литературы показал, что еще недостаточно изучены подходы и принципы 

инклюзивного образования. Обнаружено противоречие между новыми 

тенденциями развития инклюзивного обучения и недостаточной 

разработанностью содержания инклюзивного обучения естественнонаучного 

цикла, поэтому данная тема является актуальной.  

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс, при изучении 

предметов естественнонаучного цикла у обучающихся с ОВЗ.  
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Предмет методические условия реализации инклюзивного образования 

по естествознанию в условиях основной школы в рамках пропедевтического 

курса. 

Цель работы заключается в разработке пропедевтического курса 

естествознания  для обучающихся 6 класса с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи исследования: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по данной теме. 

Рассмотреть этапы становления инклюзивного образования. Рассмотреть 

особенности воспитательного процесса и адаптации детей с ОВЗ.   

2. Проанализировать современное состояние инклюзивного образования в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Ужурская 

средняя общеобразовательная школа № 6». 

3. Разработать пропедевтический курс естествознания для обучающихся 6 

класса с ОВЗ, и оценить результативность курса при апробации в МБОУ 

«Ужурская средняя общеобразовательная школа № 6».  

Гипотеза: инклюзивное естественнонаучное образование в условиях 

основной школы будет более эффективным, если будет разработан 

пропедевтический курс по естествознанию для обучающихся 6 класса с ОВЗ.  

Теоретико-методологические основы. Содержание воспитательного 

процесса и адаптации детей с ОВЗ находят свое отражение во многих 

научных областях, таких как: специальная педагогика, социология, 

медицина, психология, культурология, философия. Так, образовательная 

система как фактор интеграции детей-инвалидов исследовалась О. Л. 

Беляевой, А. В. Вяземской, А. С. Измайловой, А. С. Уфимцевой, А. Я. 

Чигриной.  

Теоретическое обоснование инклюзивного образования в 

общеобразовательных учреждениях разрабатывалось в научных 
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исследованиях Н. П. Артюшенко, Б. В. Беляевским, Б. П. Бруновым, И. П. 

Весельевой, Г. Н. Ищенко, Ю. В. Мельник, Л. Е. Олтаржевской.  

Научная новизна: разработана методика проведения пропедевтического 

курса естествознания для обучающихся 6 класса с ОВЗ, способствующая 

повышению уровня естественнонаучных знаний обучающихся. 

Практическая значимость исследования:  

Пропедевтический курс, представленный в диссертации, может быть 

использован при обучении учащихся с ограниченными возможностями в 

общеобразовательном учреждении.  

Это поможет педагогам в организации работы обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, а также обеспичит повышение мотивации 

обучения и доступность изложения материала для данной категории 

обучающихся. 

Методы исследования:  

 теоретические – анализ психолого-педагогической, методической 

литературы по проблеме инклюзивного образования в 

общеобразовательных учреждениях.  

 эмпирические – педагогический эксперимент, наблюдение, 

беседа, моделирование, тестирование, статистическая обработка 

полученных данных 

Экспериментальная база исследования. 

 Эксперимент проводился на базе МБОУ «Ужурской СОШ № 6» 

Ужурского района, Красноярского края, с обучающимися 6 класса 

общеобразовательной организаций.  

Этапы опытно-экспериментальной работы. На первом этапе (2018 

г.) проводился подбор источников по теме работы и анализ состояния 

проблемы исследования в психолого-педагогической, научно-педагогической 

и методической литературе. На данном этапе была сформулирована тема 

исследования, обоснована актуальность исследования, определены предмет, 
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объект, цель и задачи исследования, выдвинута гипотеза, разработана 

методика исследования.  

На втором этапе (2019–2020 гг.) было изучено состояние проблемы в 

соответствии с темой исследования, разработаны методические условия 

формирования и развития познавательных умений при освоении 

пропедевтического курса естествознания для обучающихся 6 класса с ОВЗ, 

осуществлен плотный эксперимент в образовательном учреждении.  

На третьем этапе (сентябрь-октябрь 2020 г.) выполнялись обработка, 

обобщение и оформление результатов эксперимента, написание текста 

диссертации, его корректировка 

 Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

проведенного исследования используются при организации и проведении 

учебного процесса с обучающимися 6 класса с ОВЗ в МБОУ «Ужурской 

СОШ № 6» Ужурского района Красноярского края. Основные результаты 

исследования были представлены на педагогическом совете педагогов МБОУ 

«Ужурской СОШ № 6» Ужурского района Красноярского края в виде 

доклада по теме «Разработка пропедевтического курса естествознания для 

обучающихся с ОВЗ». А также опубликованы в сборниках конференции. 

 Структура работы: диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

1.1. История инклюзивного образования в России и за рубежом 

Инклюзивное образование появилось не так давно, в конце  XX века. В 

это время были приняты ряд международных документов, которые 

способствовали изменению отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году была 

принята Конвенция о правах ребенка. На сегодняшний день Конвенцию о 

правах ребенка подписали 193 страны, включая и Россию. В 1994 в Испании, 

в городе Саламанка прошла Всемирная конференция по образованию лиц с 

особыми потребностями. На данной конференции был введен в 

международное использование термин «инклюзия» и провозглашен принцип 

инклюзивного образования. [2].   

В 2000 году всемирный Форум по образованию в Дакаре дал старт 

Международному движению «Образование для всех», идея которого 

заключается в том, что доступ к основному качественному образованию 

должен иметь каждый ребенок. 13 декабря 2006 года Генеральной 

Ассамблеей ООН  была одобрена Конвенция о правах инвалидов. Каждая 

статья Конвенции направлена на защиту от ущемления прав и на включение 

лиц с инвалидностью в общество. В 2012 году Россия ратифицировала 

Конвенцию о правах инвалидов, а также закрепила во ФГОС одним из 

положений создание образовательного пространства для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающего полноценное 

развития каждого ребенка независимо от социального статуса, 

психофизиологических и личностных особенностей.  

Принято считать, что инклюзивное образование появилось в начале 60-

х годов XX века. Первые опыты инклюзивного обучения принадлежат 

скандинавским странам. В это время были приняты международные 
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документы, способствующие изменению отношения к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Генеральной Ассамблеей ООН в 

1989 году была принята Конвенция о правах ребенка. На сегодняшний день 

193 страны, включая и Россию, подписали Конвенцию о правах ребенка. В 

Испании, в городе Саламанка, в 1994 году прошла Всемирная конференция 

по вопросу образования лиц с особыми потребностями. На конференции в 

международное использование был введен термин «инклюзия» и 

провозглашен принцип инклюзивного образования. [2].  

В Дакаре, в 2000 году на Всемирном Форуме по образованию было 

положено начало Международному движению «Образование для всех». Идея 

данного движения заключается в том, что доступ к основному и 

качественному образованию должен иметь каждый ребенок.  

13 декабря 2006 года Генеральной Ассамблеей ООН была одобрена 

Конвенция о правах инвалидов. Каждая статья Конвенции направлена на 

защиту от ущемления прав и на включение лиц с инвалидностью в общество. 

В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, а также 

закрепила во ФГОС одним из положений создание образовательного 

пространства для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивающего полноценное развития каждого ребенка независимо от 

социального статуса, психофизиологических и личностных особенностей. 

[1]. 

На сегодняшний день инклюзивное образование – это не только 

активное вовлечение и участие детей с ограниченными возможностями в 

образовательный процесс школы, но и в большей степени реорганизация 

всей системы образования для обеспечения образовательных потребностей 

всех детей. 

В последнее десятилетие XXI века меняется отношение к проблеме 

нарушенного развития детей, поэтому современное общество и государство 

начинают делать все возможное, чтобы дети с нарушенным развитием были 
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полноправными членами общества. Одной из проблем интеграции детей с 

нарушением развития в обычные школы является низкая успеваемость детей, 

в том числе по предметам естественнонаучного цикла. 

Курс естествознания предполагает формирование целостной 

естественнонаучной картины мира. Ребенку с ОВЗ сложно представить 

единство естественнонаучной картины. И у него возникает вопрос, почему 

изучая биологию, он сталкивается с химическими явлениями или на физике 

изучает химические элементы? Курс естествознания позволяет ребенку не 

отдельно воспринимать предмет биологию, как науку о живой природе, 

химию, как превращение веществ, физику, как науку о неживой природе, а 

сложить эти предметы в единое целое окружающего его мира, понимать, что 

эти процессы в природе едины. Поэтому мы предлагаем ввести 

пропедевтический курс естествознания для обучающихся 6 класса с ОВЗ. 

Данный курс позволит детям с ОВЗ, учитывая их особенности, получить 

первоначальные сведения о предметах естественнонаучного цикла, усвоить 

основные понятия и законы, что позволит на таких предметах как биология, 

химия и физика использовать полученные знания и навыки. 

Но принято считать, что история специальной педагогики берет свое 

начало  в первом десятилетие XIX века. В это время проблема совместного 

обучения детей не только волновала умы прогрессивных педагогов, но и в 

ряде случаев была удачно апробирована в условиях тогда еще не имевшей 

ценза народной школы некоторых европейск их стран.  

XIX век начинает Европейская пе дагогика  по д эгидой педагогичес ких 

идей И. Г. Песталоцци.  Он говорил, что оче нь важно со вместно обучать 

детей с отст аванием в у мственном и ф изическом р азвитии, со циально 

неб лагополучн ых и здоро вых детей.  

Основоположник не мецкой сур допедагоги ки, а также ор ганизатор и 

ру ководитель пер вой школы д ля глухих дете й  Самуил Гейнике, предложи л 
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создават ь специаль ные классы д ля глухих дете й. А этих дете й обучал 

спе циально по дготовленн ый учитель, который мо г бы постоянно посещать 

обучающий се минар при ш коле для г лухих дете й для распростр анения опыт а 

обучения г лухих. Для подтвер ждения пользы совместно го обучени я 

педагогичес кая общест венность пр иводила це лый ряд ар гументов. Это 

воз можность бо лее масштабного охвата обуче нием детей с н арушениями в 

р азвитии, поскольку не хватает с пециальных учре ждений на всех дете й этой 

кате гории, а также  возможность использов ать воспитательный потенциал а 

семьи, котор ая в условиях з акрытой шко лы-интернат а исключается из 

про цесса восп итания при обуче нии детей.  

Многие педагоги отмечали и то условие, что обуче ние детей с 

от клонениями в р азвитии в ус ловиях наро дной школы формирует для них 

воз можность в общении с о кружающим м иром, установления ко нтактов с 

ним и упражнен ий, в которо м детям с нарушен ным развит ием все ра вно 

придетс я жить по о кончании ш колы.  

Специалистами обсу ждаются в это вре мя экономичес кие и 

социокультурные аспекты это й проблемы. Пре дполагаетс я, что обуче ние 

глухих и ли слепых дете й в массово й школе бу дет дешевле, че м в 

специа льной школе- интернате ( институте), ес ли с ними бу дет работат ь 

специаль но подгото вленный уч итель. В 20-е и 30-е го ды в некотор ых 

провинц иях Герман ии (например, земля Бранде нбург, 183 2, 1838 г.г.) в 

цирку лярах орга нов управле ния образо ванием пре дписывалос ь принимат ь в 

элемент арную школу с лепых и глу хих детей. У же в 1803 г. в г. Зайтц 

(Германия) в ш коле для бе дняков откр ывается та к называем ый добавоч ный 

класс д ля «умстве нно ограниче нных детей». 
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Александр Бланше, житель Фр анции с 1850 г. принимает эстафету 

о пытов совместного обуче ния.  Он открывает в п арижских му ниципальны х 

школах к лассы для г лухих дете й. Слабосл ышащие дет и помещаютс я в общие 

к лассы. Впоследствии комиссия, которая проверяла результат ы совместно го 

обучени я, установила, что присутст вие глухих учеников не мешает р азвитию 

сл ышащих, и уровень ус воения про граммы глу хими и слабос лышащими 

детьми мало че м отличаетс я от уровн я слышащих. Слышащие дет и не 

сторонились глухих. 

Интерес евро пейской пе дагогики во второй по ловине ХIХ в. к 

интегриро ванному обуче нию глухих и с лепых дете й в школе падает. 

Становится яс но, что необ ходима особ ая педагог ика, котор ая учитыва ла бы 

особе нности раз вития детей с отклонениями, их особые обр азовательн ые и 

воспит ательные потреб ности и стро ила процесс обуче ния и восп итания.  

Во второй по ловине XIX в. образование специальн ых учрежде ний 

силами к валифициро ванных пед агогов для дете й с ОВЗ рассматри валось как 

про грессивная те нденция в обр азовании, по сравнен ию с 

малоквалиф ицированной педагогичес кой поддержкой детей с ОВЗ  в 

условия х массовой ш колы. Приор итет в развити и этой тен денции 

принадлежит с кандинавск им странам. В 1817 го ду, в Дании пр инят Акт об 

об язательном обуче нии глухих. В 1842 году  распростр анение зако на о 

начал ьном образо вании на дете й с ОВЗ в Швец ии, именно они первыми 

пр иступили к создани ю системы от дельных от м ассовой систе мы 

образов ания школ д ля детей с от клонениями в р азвитии. Т аким образо м, 

сформиров алась сегрегационная мо дель обучения дете й с отклоне ниями в 

раз витии. 
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В 60-х годах ХХ века по является исторически со временная фор ма 

интегра ции. Начинаются по иски путей со вместного обуче ния, ведущие 

параллель но в США и в европе йских странах (Ск андинавские стр аны). 

В зарубежн ых странах совместное обуче ние детей с ОВЗ реализуетс я с 

начала 90- х годов про шедшего сто летия. Его распространение и закрепление 

про шло в два этапа – от интегрированной (70-80 годы XX века) 

до инклюзивной модели (90-е годы XX века и по настоящее вре мя). Но все 

же введение данной ко нцепции в пр актику обр азования и ре ализация ее в 

качестве обр азовательно й политики б ыло подгото влено множеством событий 

политического, этического, социального, х арактера, про исходивших в 

течение 30 лет в европейских стр анах и в С ША. 

В  60-х гг. X X столетия в скандинавских стр анах в основу обр аза жизни 

обуче ния детей с тяжелым и интеллекту альными нару шениями бы л 

положен принцип «нор мализации» (авторы Н. Бенк и Б. Нирье). Суть данной 

моде ли состоял а в том, что особе нные дети долж ны обучатьс я в окруже нии 

нормал ьных сверстнико в или в сре де, предел ьно приближен ной к 

нормально й.  

В США, а затем и в других ведущи х европейс ких страна х: в 

Великобритании и  в Швеции  принимаютс я законодате льные акты, 

зафиксировавшие права дете й и подрост ков с разнообразными нарушения ми 

на получе ние бесплат ного образо вания.  

После прин ятия Акта об обр азовании в 1 981 году, в Великобритании  

число детей специальн ых школ сост авило 1,7%. С это го момента в 

Великобр итании специальное обр азование про должает раз виваться в 

ус ловиях инте грированно го обучени я.  
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Закон об обр азовании в 1989 года во Франции  закрепил права на 

по лучение обр азования все х детей и по дростков, про живающих н а 

территор ии страны, нез ависимо от со циального про исхождения, ку льтурного 

уро вня и нацио нальной пр инадлежност и. В этом же з аконе были т акже 

подтвер ждены инте гративные те нденции в с пециальном обр азовании. 

В 1994 году по д руководст вом ЮНЕСКО была орган изована 

Всемирная ко нференция по организации обр азовательно го процесс а для лиц 

с особ ыми потреб ностями. На данной ко нференции и провозгласили 

принцип инклюзивного обр азования в обращени и к правительствам все х 

стран: «принять в фор ме закона и ли политичес кой деклар ации принц ип 

инклюзи вного образо вания, который заключается в том, что все дет и 

поступают в об ычные школ ы, если то лько не имеетс я серьезны х причин, 

з аставляющи х поступат ь иначе».  

Инклюзивное обр азование предполагает не только а ктивное 

вовлечение и участие детей с ОВЗ в образов ательном про цессе обыч ной 

школы, но и перестройку всего массового процесса обр азования д ля 

обеспече ния образо вательных потреб ностей всех детей.  

Понимание з начимости ор ганизацион ных, метод ических и 

д идактическ их преобразо ваний в массо вой школе д ля осущест вления 

«пр авильной» и нтеграции пр ивело к сме не  термино логии и по явлению и 

у потреблени ю в педаго гической жизни системы обр азования С ША 

термина inclusion – включение. Значител ьное распростр анение в м ире 

концепции « включения», стало воз можным тол ько в 90-е го ды XX столет ия. 

Для обеспече ния успеха важным счит алось  наличие с ледующих 

чет ырех факторо в: 
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1. Команда по ддержки кл ассного ру ководителя, состо ящей из 

спе циального пе дагога, вр ача, психо лога, соци ального работ ника, медсестр ы 

и логопе да 

2. Разделение от ветственност и между ро дителями, пе дагогами, 

ме дицинским персо налом и пре дставителя ми местного об щества, ка к 

условие соз дания эффе ктивной ко алиции – а льтернатив ы традицио нной 

сегре гационной - ме дицинской мо дели обуче ния. 

3. Просвещение об щества с по мощью всех сре дств массо вой 

информ ации и пуб личных собр аний. 

4. Наличие хар изматическ их лидеров н а начально й стадии про цесса. 

На сегодня шний день мировое сооб щество опир ается на то, что л юди с 

инва лидностью и меют такие же пр ава, как и все ост альные гра ждане, они 

до лжны иметь р авные возмо жности в ре ализации эт их прав. Се годня задач а 

каждого от дельно и об ществом - с делать так, чтоб ы все дети по лучили 

обр азование и ж или максим ально полно ценно несмотр я от возмо жностей 

свое го здоровь я. Концепц ия инклюзи вного образо вания осно вана на идеи 

« включающего об щества», г де все бла гоприятствует в ключению дру гого 

(человека дру гой расы, веро исповедани я, культур ы, человек а с 

ограниче нными возмо жностями з доровья) в а ктивное и р авноправное 

уч астие в со циальной ж изни, соде йствует интерес ам каждого, росту 

с пособности к с амостоятел ьной жизни, обеспечению р авенства и х прав [12]. 

Профессор М анчестерско го универс итета Питер Миттлер: «Включаю щее 

образо вание» - это ш аг на пути дост ижения конеч ной цели - соз дания 

включ ающего общест ва, которое поз волит всем дет ям и взрос лым, 

независ имо от пол а, возраст а, этническо й принадле жности, способ ностей, 
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на личия или отсутст вия наруше ний развит ия, участво вать в жиз ни обществ а 

и вносит ь в нее сво й вклад» [21].  

Международный о пыт инклюз ивного обр азования и меет свою 

до лгосрочную истор ию. За пос ледние год ы зарубежн ыми автора ми написано 

м ного книг и о публиковано м ножество исс ледований, пос вященных а нализу 

про цессов в и нклюзивном обр азовании и е го эффекта м [21].  

Европейские госу дарства сфор мировали о пределение и по нимание 

ин клюзивного обр азования, соз дали нормат ивно-право вую базу д ля 

доступно го и обеспече нного спец иальными ус ловиями обр азования дете й с 

ограниче нными возмо жностями з доровья в м ассовой шко ле. «На ос нове ряда 

те матических исс ледований Д айсон и др.» по казали, что д ля того, чтоб ы 

школы стали и нклюзивным и, в них  необходимо р азвивать обуче ние в 

соот ветствии с «э кологией и нклюзии».  

Экология и нклюзии яв ляется фун даментальн ым понятие м, 

объясня ющим между с пециальным и и нклюзивным обуче нием. Это по нятие 

указ ывает на то, что ш колы несут от ветственност ь за обеспече ние такого 

п араметра обр азовательно й среды, к ак контроль з а групповой д инамикой в 

к лассе вместо фо кусировки н а диагнозе обучающегося с ограниченными 

воз можностями з доровья» [59].  

В 2003 году Де партамент обр азования А нглии выпуст ил новую 

про грамму дейст вий в отно шении дете й с дополн ительными 

образовательными потреб ностями. Це ль ее – по мочь детям с особ ыми 

потреб ностями в обр азовании ре ализовать с вой потенц иал путем по вышения 

досту пности обр азования, по вышения ст андартов пре подавания и обуче ния, 

построе ния партнерс ких отноше ний между дет ьми, родите лями и 

попеч ителями.  
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В настоящее вре мя в центре по литики инк люзивного обр азования 

р азработан м инистерство м образова ния в 2004 го ду документ « Каждый 

ребё нок важен» (EveryChildMatters – ECM) [5]. Эт а программ а нацелена н а 

профилакт ику и оказ ание своевре менной, необ ходимой по мощи, как мер ы, 

способной к 20 20 году по кончить с бе дственным по ложением дете й и 

позвол ить каждому ребё нку полност ью раскрыт ь свой поте нциал. В центре 

её в нимания – борьба прот ив «социал ьной эксклюзии – исключе ния челове ка 

из общест ва ».  

Историческое р азвитие росс ийской систе мы образов ания детей с 

о граниченны ми возможност ями здоров ья прошла до лгосрочный и с ложный 

пут ь от изоля ции до инк люзии. Вес ь путь усло вно можно р азделить н а три 

этап а:  

- начало XX ве ка - серед ина 60-х го дов - когд а люди с о граниченны ми 

возможност ями здоров ья изолиро вались от об щества;  

- середина 60- х годов - сере дина 80-х го дов- начались по пытки 

инте грации люде й с ограниче нными возмо жностями з доровья в 

об щественную ж изнь;  

- середина 80- х годов - н астоящее вре мя - включе ние или ин клюзия 

так их людей во все сфер ы жизни об щества.  

О современ ных элемент ах интегриро ванного обуче нии в Росс ии можно 

го ворить с 60- х годов про шлого столет ия, массов ые российс кие школы 

пр актически все гда обучал и детей со с нижением с луха, зрен ия, с 

нару шениями опор но-двигате льного апп арата. Но и менно на тот пер иод 

приходится ор ганизация с пециальных к лассов для дете й с умерен ной 

интелле ктуальной п атологией во вс помогатель ных школах.  
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В 70-е год ы начинаетс я экспериме нтальная р абота, резу льтатом 

которо й станет воз можность обуч ать глухих дете й в школах 

об щеобразовате льных (экс периментал ьная работ а Э.И. Леонгард).  

Еще одной пре дпосылкой и нтегрирова нного обуче ния стала 

ор ганизация с 1 992 при об щеобразовате льных школ ах классов 

ко мпенсирующе го (коррекционноразвивающего обучения). Д анные класс ы 

были соз даны для дете й «группы р иска», име ющих незнач ительные 

н арушения поз навательно й деятельност и и речи и ис пытывающие тру дности 

в обуче нии.  

В России тр адиционное от ношение к л юдям с инв алидностью — 

и менно разде ление, отде ление «нездоровых» от здоро вых. Здоро вье 

отдель ного челове ка характер изуется по лнотой про явления жиз ненных сил, 

всесторо нностью и до лговременност ью социаль ной активност и и 

гармон ичностью р азвития лич ности.  

По определе нию Всемир ной организ ации здравоо хранения, з доровье - 

это «состо яние полно го физичес кого, душе вного, и со циального 

б лагополучи я, а не то лько отсутст вие болезне й или физичес ких дефекто в».  

В условиях м ассовой шко лы дети уч атся и при меняют приобрете нные 

знани я, умения и н авыки по-разному. Те м не менее, обр азовательн ая цель 

об щая - дост ижения все ми ученика ми определе нного общест венного ст атуса 

и ут верждение с воей социа льной знач имости. Поэто му, собрат ь всех 

слабо видящих (с лабослышащ их, с нару шениями реч и, тех, кто отст ает в 

псих ическом раз витии) в о дно учебное з аведение и ли один 

спе циализиров анный класс и т ам учить и х, не лучш ий. Потому что 

в ыпускники з акрытых учре ждений живут в дру гой модели об щества и, 
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в ыйдя из сте н школы, не гото вы к тому, что вс ю оставшуюс я жизнь за н ими 

не будут хо дить пять пе дагогов, ме дик и психо лог.  

В середине X X века был з адан отечест венный орие нтир в раз витии 

инкл юзивного про цесса в обр азовании. Л.С. Выготский писал: «... глубоко 

ант ипедагогич но правило, сообр азно которо му мы, в це лях удобст ва, 

подбир аем одноро дные колле ктивы аном альных дете й. Делая это, м ы идем 

не то лько проти в естестве нной тенде нции в раз витии таки х детей, но, что 

гор аздо более в ажно, мы л ишаем аном ального ребе нка коллект ивного 

сотру дничества и об щения с дру гими, стоя щими выше не го детьми, 

у глубляем, а не об легчаем бл ижайшую пр ичину, обус лавливающу ю 

недоразв итие его в ысших функ ций». Он сч итал, что «чрез вычайно ва жно с 

психо логической точ ки зрения не з амыкать ано мальных дете й в особые 

гру ппы, но воз можно шире пр актиковать и х общение с ост альными дет ьми» 

[15]. Раньше вес ь мир учил с воих детей с о граниченны ми возможност ями 

пример но по тако му же прин ципу.  

Саламанская деклараци я (ЮНЕСКО, 1 994 г.) да ла старт но вому 

подхо ду, ввела по нятие инкл юзии. И мир н ачал менят ь отношение к 

обр азованию в це лом. Тепер ь в этот процесс, в ключается и Росс ия.  

В 2012 Росс ия законод ательно за крепила ин клюзивное обр азование к ак 

«равный досту п к образо ванию всех обуч ающихся с учето м разнообр азия 

особы х образовате льных потреб ностей и и ндивидуаль ных возмож ностей». 

Это про грессивный ш аг в образо вании Росс ии.  

Сегодня в Росс ии инклюзи вное образо вание разв ивается в от ношении 

дете й с инвали дностью и о граниченны ми возможност ями здоров ья. 

Изучен ие опыта з арубежных стр ан показыв ает, что пр иоритетност ь 

инклюзив ного образо вания не до лжна уничто жать другие в арианты 
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обр азования дете й с ограниче нными возмо жностями з доровья. Но, без 

по ддержки корре кционных пе дагогов ин клюзия в об щем образо вании не 

ст анет качест венным и усто йчивым про цессом ни ко гда. Стран а пытается 

пр ийти к цив илизованно му миру. К те м устоям, ж изненному у кладу, 

цен ностям, котор ые есть в пере довых стра нах. Главн ыми причин ами, почему 

инклюзивное обр азование по ддерживаетс я в государст ве - более е мко 

провоз глашается це нность само го человек а, но всем и слоями об щества, и не 

все ми одинако во. А если м ы провозгл ашаем чело века как це нность, то 

до лжны видет ь не только че ловека, котор ый имеет нор мальные физ ические 

воз можности, но че ловека вооб ще. Настало вре мя воспиты вать у моло дого 

поколе ния совсем дру гое отноше ние к людя м с ограниче нными 

возмо жностями.  

Интеграция, ко нцепция инте грированно го обучени я получила 

пр изнание «о дной из стр атегически х задач раз вития спец иального 

обр азования» [ 38]. Главн ыми достои нствами инте грации про возглашены 

воз можность об щаться с нор мально раз вивающимис я сверстни ками, и 

гар монично раз виваться в соот ветствии с собст венными воз можностями. 

Со циальный ас пект подчер кивался особо. От дельные исс ледователи 

у казывали, что в не которых ре гионах Росс ии интегра ция имеет 

в ынужденный х арактер. Это про исходит в те х случаях, ко гда из-за 

не достаточно р азвитой инфр аструктуры с пециальных учре ждений дет и и 

подрост ки с различ ными наруше ниями оказ ываются в об щеобразовате льной 

школе ( детских са дах).  

Инклюзивные те нденции за крепились в отечест венном обр азовании и 

пр иобрели ст атус офици альной госу дарственно й политики. Это отр ажено в 

но вом законе Росс ийской Федер ации «Об обр азовании» (от 2 9 декабря 201 2 
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года). Обр азовательн ая политик а России ор иентирован а на инклюз ию как на 

пр инцип изме нения соци альных отно шений в обр азовании.  

Государственная про грамма «Досту пная среда» н а 2012-2015 го ды и 

Нацио нальная стр атегия дейст вий в интерес ах детей до 2017 го да 

определ или основн ые направле ния измене ний и задач.  

На фоне за конодатель ного закре пления инк люзивного обр азования в 

З аконе «Об обр азовании в Росс ийской Федер ации» професс иональный с пор 

о возмо жности изме нений обще го образов ания в стро ну инклюзи вной по-

прежнему ост ается край не актуаль ным. Ведущими уче ными, зани мающиеся 

проб лемами спе циального обр азования, в ысказывают сер ьезные опасе ния 

относите льно прави льности да нной тенде нции. «Тен денция к 

и нтеграцион ным подход ам в систе му специал ьного образо вания возн икает 

на росс ийской поч ве под явн ым влияние м западных обр азцов. Одн ако не 

сле дует недоо ценивать то го, что пр и отсутств ии необход имой 

законо дательной, э кономическо й, социаль ной базы пос пешное широ кое 

внедре ние интегр ации, а те м более - по пытки подме ны системы 

с пециального обр азования тот альной инте грацией мо гут привест и не к 

раве нству прав, а к потери детьми с особ ыми образо вательными 

потреб ностями воз можности по лучить адекват ное образо вание» [38].  

Специалисты с истемы спе циального обр азования сч итают, что 

и нклюзия разру шает систе му, котора я долго и т щательно фор мировалась, не 

о дним поколе нием специ алистов, но соз даст им ни к акой альтер нативы. 

Для пример а развития и нтегрирова нного и ин клюзивного обр азование 

мо жно выделит ь опыт росс ийских рег ионов, в котор ых данная мо дель 

образо вания успе шно развив ается. Так, в С амарской об ласти 

целе направленн ая работа по из менению систе мы специал ьного образо вания 
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нача лась с 2000 го да. Образо вательная по литика рег иона формиро валась по 

д вум приоритет ным направ лениям:  

1) обеспече ние своевре менного вы явления и корре кции 

откло няющегося р азвития;  

2) создание в обр азовательн ых учрежде ниях услов ий, необхо димых 

для в недрения и нтегрирова нных форм обр азования дете й с отклоне ниями в 

раз витии.  

В данном ре гионе с 1 я нваря 2005 г. в к аждом терр иториально м 

управлен ии созданы т ак называе мые территор иальные аге нтства 

спе циального обр азования (Т АСО). ТАСО я вляются, по сут и, неким 

н акопителем ресурсо в и коорди натором в сфере обес печения 

интегрированных фор м образова ния. Здесь ко нцентрируютс я программ но-

методические ресурс ы (учебно- методическ ие комплект ы, адаптиро ванные к 

потреб ностям дете й с различ ными наруше ниями, наг лядные пособ ия, 

дидакт ические матер иалы, техн ические сре дства обуче ния);  

материально-технические ресурс ы (специал ьное обору дование и 

а ппаратура, пр испособлен ия и др.);  

кадровые ресурс ы, в том ч исле педаго ги-дефекто логи для р аботы с 

ма лочисленны ми категор иями детей (сур допедагоги, т ифлопедаго ги).  

Здесь же и меется воз можность ор ганизовать до полнительну ю 

специаль ную подгото вку педаго гов. Механ изм обеспече ния 

интегр ированного обр азования через Т АСО выгляд ит следующ им образом:  

1. Ребенок с особ ыми образо вательными потреб ностями пере д 

поступле нием в шко лу обследуетс я на ПМПК.  
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2. Родител и выбирают об щеобразовате льное учре ждение, в которо м 

они хоте ли бы обуч ать своего ребе нка, затем с з аключением П МПК 

обраща ются в ТАСО.  

3. Специал исты ТАСО с учето м рекоменд аций ПМПК и по желаний 

ро дителей фор мируют ком плект необ ходимых дл я обучения ребе нка 

ресурсо в; материа льно-техничес кие ресурс ы направля ются в 

обр азовательное учре ждение.  

4. ТАСО ор ганизует обуче ние педаго гов, котор ым предсто ит 

осущест влять обуче ние данного ребе нка, выдает пе дагогу соот ветствующи й 

пакет про граммно-мето дических м атериалов, обуч ает работат ь с данным 

п акетом.  

5. ТАСО ре шает вопрос об ор ганизации необ ходимого ребе нку 

сопрово ждения сил ами сотруд ников образо вательного учре ждения или 

обес печивает уч астие сотру дников ТАСО в р аботе конс илиума, а т акже 

орган изует поддер жку ребенк а.  

В Москве 28 а преля 2010 го да был при нят Закон горо да Москвы № 16 

«Об обр азовании л иц с огран иченными воз можностями з доровья», котор ый 

впервые в отечест венной зако нодательно й практике о пределил и нклюзивное 

обр азование к ак совмест ное обучен ие и воспит ание детей с о граниченны ми 

возможност ями здоров ья и детей, не и меющих так их ограниче ний. Этот 

до кумент ста л основание м для разр аботки и прое ктирования необ ходимых 

из менений в с истеме обр азования Мос квы, с одно й стороны, обес печил 

госу дарственну ю поддержку и нклюзивной по литики, да л законодате льное 

право д ля реализа ции инклюз ивных прин ципов в обр азовании дете й с ОВЗ, с 

дру гой сторон ы, постави л вопрос о професс иональной гото вности к 

к ачественно й их реализ ации.  
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По данным Де партамента обр азования в г. Мос кве на нач ало 2011/1 2 

учебного го да 94 общеобр азовательн ые школы и  96 дошкольных 

образовате льных учре ждения реа лизуют инк люзивную пр актику.  

Дети с ОВЗ, обуч ающиеся в и нклюзивных к лассах шко л и группа х 

дошкольн ых образов ательных учре ждений, про ходят психолого-

медикопедагогическую комиссию ( ПМПК) для по лучения ре комендаций, н а 

основани и которых обр азовательное учре ждение орг анизует со провождение 

ребе нка специа листами, р азрабатывает и ндивидуаль ный учебны й план, 

соз дает предмет но-развива ющую и реаб илитационну ю среду.  

По данным Де партамента обр азования г. Москвы, сре ди детей с О ВЗ, 

обучаю щихся в об щеобразовате льных учре ждениях и и меющих зак лючения 

ПМ ПК, больша я доля (45%) и меют психосо матические з аболевания, 16% – 

нарушения опорно-двигательного аппарата , в т.ч. Д ЦП, 12% – н арушения 

реч и. Среди дете й с ОВЗ, в ключенных в до школьные обр азовательн ые 

учрежде ния, больш ая доля (21%) и меют интел лектуальные н арушения, 18% 

– н арушения с луха, 16% – опорно-двигательного аппарата, в т.ч. Д ЦП, 14% – 

н арушения зре ния, 12% – н арушения реч и.  

Развитие и нклюзивной пр актики в обр азовательн ых учрежде ниях г. 

Москвы нос ит плановы й характер, в ключающий соз дание комп лексных 

условий ор ганизации и нклюзивной обр азовательно й среды дл я совместно го 

образов ания детей возр астной нор мы и детей с О ВЗ.  

В ряде рег ионов РФ ( Республика Чу вашия, Пско вская, 

Кал ининградск ая и Росто вская област и) специал ьные (корре кционные) 

обр азовательн ые учрежде ния были о пределены ресурс ными центр ами по 

раз витию инкл юзивных про цессов и ор ганизации пс ихолого-пе дагогическо й 

поддержк и процесса обуче ния детей с О ВЗ в общеобр азовательн ых школах.  
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Например, в Пс ковской об ласти боль шая часть дете й с ОВЗ, в то м 

числе и с и нтеллектуа льной недост аточностью, обуч аются в му ниципальны х 

общеобразо вательных учре ждениях. Пр ичиной обуче ния детей с О ВЗ в 

систе ме общего, а нес пециального обр азования, в бо льшинстве с лучаев  

яв ляется неже лание родите лей расста ваться с дет ьми, даже ес ли специал ьная 

школа- интернат н аходится с н ими в преде лах одного р айона.  

Конкретным пр имером деяте льности мо дели ресурс ного центр а в 

Опочецком районе Псковской об ласти. Традиционно, дет и с 

интелле ктуальной не достаточност ью обучалис ь в специа льной 

(корре кционной) школе-интернате VIII вида, р ассчитанно й на 120 дете й. Но 

23 ребе нка с инте ллектуально й недостаточ ностью по же ланию родите лей 

посещ али муници пальные шко лы района.  

В 2008 году пр иказом Госу дарственно го управле ния образо вания была 

от крыта экспер иментальна я площадка « Новая моде ль взаимоде йствия 

спе циального и об щего образо вания по со провождени ю детей с 

о граниченны ми возможност ями здоров ья, в вари анте сетево го 

взаимоде йствия 4 сре дних, 5 ос новных мун иципальных 

об щеобразовате льных учре ждений и о дного дошко льного обр азовательно го 

учрежде ния».  

Были обозн ачены задач и площадки:  

 Обеспечен ие доступност и и качест ва образов ания детей с О ВЗ в 

соответст вии с требо ваниями росс ийского за конодательст ва и запрос ами 

гражда н;  

 Создание с истемы консу льтационны х пунктов и сете вого сообщест ва 

на базе учре ждения спе циального обр азования;  
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 Реализаци я индивиду альных обр азовательн ых програм м в 

соответст вии с потреб ностями ка ждого ребе нка во все х школах р айона;  

 Повышение професс иональной ко мпетентност и педагого в, 

работаю щих с деть ми с ОВЗ в об щеобразовате льной школе;  Обучение 

ро дителей пе дагогическ им техноло гиям сотру дничества со с воим ребён ком, 

оказа ние им под держки;  

 Изменение от ношения об щества к л юдям с ОВЗ.  

Для выполне ния постав ленных зад ач, были о пределены ос новные 

напр авления работ ы: психоло го-педагог ическое со провождение пе дагогов 

об щеобразовате льных школ, р аботающих с дет ьми с ОВЗ, ор ганизация 

пс ихологичес кой, педаго гической и со циальной р аботы с се мьей, имею щей 

ребенк а с ОВЗ, ор ганизация пс ихологичес кой и соци альной работ ы по 

принят ию ребенка с О ВЗ местным и жителями, ро дителями все х учащихся и 

т. д.  

Своеобразие пре дставленно й модели с пециального обр азования 

з аключается в соз дании сете вого сообщест ва дистанц ионного обуче ния 

специа листов сопро вождения н а базе спе циальной корре кционной ш колы. В 

шко ле-интернате соз дан консул ьтационный це нтр для пе дагогов и дру гих 

специа листов Опочецкого района по обуче нию и сопро вождению дете й с 

наруше ниями инте ллектуально го развити я в общем обр азовании.  

Педагоги специальных образовательных учреждений организу ют и 

прово дят циклы се минаров, пе дагогическ ие советы, и ндивидуаль ные 

консул ьтации с уч ителями, не и меющими спе циального дефе ктологичес кого 

образо вания, работ ающими с дет ьми с ОВЗ. Психологопедагогическая 

поддержка осу ществляетс я как в очной, так и в з аочной фор ме: педаго ги 

общеобр азовательн ых школ посе щают открыт ые уроки в с пециальной 
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( коррекцион ной) школе, а пе дагоги СКОУ ор ганизуют мето дическую 

по ддержку по р азработке и ндивидуаль ных планов в ключения дете й с 

интелле ктуальной не достаточност ью в систе му общего обр азования. 

По льзуясь ос нащенность ю всех учеб ных учрежде ний района ко мпьютерным 

обору дованием, соз дано и успе шно функцио нирует сете вое педаго гическое 

сооб щество – пе дагоги сам ых отдален ных школ и меют возмо жность зад ать  

вопрос ы и проконсу льтироватьс я по любым во просам орг анизации обуче ния 

детей с О ВЗ.  

Результатом сете вого взаимо действия ст ало: опреде ление в ка ждой 

школе коор динатора гру ппы сопрово ждения; разр аботка чет кой страте гии 

професс иональной по дготовки и пс ихолого-пе дагогическо й поддержк и 

педагого в;  активное пр ивлечение ро дителей к уч астию в про цессе обуче ния 

и восп итания, разр аботке и со гласованию и ндивидуаль ного плана 

обр азования и х ребенка; сотру дничество с об щественным и организа циями 

люде й с инвали дностью.  

В Республи ке Чувашия н аряду с диффере нцированно й сетью 

спе циальных ( коррекцион ных) образо вательных учре ждений, 

пре дназначенн ых для орг анизации обуче ния детей с р азличными 

н арушениями в р азвитии, р азвиваются про цессы инте грации и и нклюзии 

дете й в общеобр азовательну ю среду.  

Одной из но вых форм и нтегрирова нного образо вания и но вой формой 

вз аимодейств ия систем обр азования и со циальной з ащиты насе ления 

Респуб лики стало от крытие на б азе РГОУ «Кугесьская специальн ая 

(коррек ционная) об щеобразовате льная школ а-интернат» д вух классо в, в 

котор ые пришли 1 2 детей из Кугесьского детского до ма-интернат а для 
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умст венно отст алых детей ( по Соглаше нию между М инобразова ния и 

Минздравсоцразвития Республик и Чувашии).  

1 сентября 2010 го да в Респуб лике была от крыта РГОУ «С пециальная 

( коррекцион ная) общеобр азовательн ая школа № 2», объе динившая н а одной 

терр итории класс ы для дете й с тяжелы ми нарушен иями речи и с 

н арушениями о порно-двиг ательного а ппарата. Кро ме того, в це лях 33 

совер шенствован ия системы об щего и спе циального ( коррекцион ного) 

образо вания и рас ширения спектра оказываем ых образов ательных, в то м 

числе спе циальных ( коррекцион ных), услу г, в структуре ш колы открыт ы два 

респуб ликанских це нтра – центр д истанционно го образов ания и ресурс ный 

центр со провождени я инклюзив ного образо вания.  

Таким образо м, поэтапное сб лижение ре гиональных с истем обще го и 

специ ального (корре кционного) обр азования поз волило:  

- выявить прот иворечия, су ществующие н а современ ном этапе 

р азвития об щего, инте грированно го и инклюз ивного обр азования и 

по пытаться и х преодолет ь;  

- разработать р яд документо в, регулиру ющих эти от ношения (до говор 

между ш колами, ро дителями);  

- выявить потреб ности учите лей общеобр азовательн ых школ в 

во просах обуче ния ребенк а с ограниче нными возмо жностями з доровья и 

р азработать с истему пов ышения их к валификаци и.  

Успешность это го опыта д ает надежду н а то, что к аждый ребе нок с 

огра ниченными воз можностями з доровья смо жет реализо вать право н а 

получение к ачественно го образов ания, адапт ированного к е го возможност ям 

и потреб ностям.  
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Всего в Кр асноярском кр ае проживает 33 тыс. детей с о граниченными 

воз можностями з доровья. Инклюзивное обр азование ре ализует 840 

му ниципальны х школ. В н их обучаетс я 12 тыс. дете й с ОВЗ (36% от об щего 

числа дете й с ОВЗ), обр азование в от дельных кл ассах муни ципальных ш кол 

получа ют более 5 т ыс. детей.  

Развитие и нклюзивного обр азования в Красноярском кр ае 

 осуществ ляется сог ласно Конце пции развит ия инклюзи вного образо вания в 

Кр асноярском кр ае на 2017– 2025 годы, ут вержденной у казом Губер натора 

кра я от 13.10. 2017 № 258-у г и Планом меро приятий по ре ализации 

Ко нцепции. Ко нцепция пре дставляет с истему взг лядов на по лучение 

обр азования дет ьми с ОВЗ, в то м числе дет ьми-инвали дами, в Кр асноярском 

кр ае, раскры вает цели, з адачи, при нципы разв ития инклюз ивного 

обр азования, а т акже приор итетные на правления и ме ханизмы ре ализации 

ре гиональной обр азовательно й политики в сфере образо вания дете й с ОВЗ.  

Специальное обр азование пре дставлено сет ью отдельн ых краевых 

учре ждений, по дведомстве нных министерст ву образов ания Красно ярского 

кр ая, в котор ых обучаютс я около 6 т ыс. детей с О ВЗ, включающая 40 

общеобр азовательн ых учрежде ний, реализу ющих адапт ированные ос новные 

общеобр азовательн ые програм мы (далее - АО ПП), в том ч исле: 

 3 образовате льные учре ждения, ре ализующие про граммы дош кольного 

обр азования д ля детей с н арушением с луха, включ ая один детс кий сад; 

 29 школ, ре ализующих АО ПП для обучающихс я с интелле ктуальными 

н арушениями (у мственной отст алостью); 

 9 школ, ре ализующих АО ПП на уров не начально го, основно го, 

средне го общего обр азования: 

 для детей с З ПР – 1 шко ла, 
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 для обучающихся с нарушен ием зрения – 2 учре ждения, 

 для обучающихся с нарушен ием слуха – 3 учре ждения, 

 для обучающихся с множест венными со матическим и 

заболева ниями – 3 учре ждения; 

 Школа дист анционного обр азования. 

При этом с го дами замете н рост  детей с ОВЗ. Увеличен ие числа дете й 

с ограниче нными возмо жностями в ш колах, обр азование котор ых 

организо вано совмест но с детьм и, не имею щими наруше ний развит ия, ставит 

перед образо ванием зад ачи для безбарьерной среды и по иска совре менных 

обр азовательн ых техноло гий. В связ и с этим в м инистерстве обр азования 

со вместно с пе дагогами, уче ными, родите лями и общест венными 

ор ганизациям и была орг анизована р азработка прое кта концеп ции развит ия 

инклюзи вного образо вания. В р амках конце пции и на б азе уже 

су ществующих про грамм в Кр асноярском кр ае усоверше нствовано 

психолого-медико-педагогическое сопровожде ние детей.  

В ходе экс перимента, котор ый сейчас и дет по все й России, пре дстоит 

точ но понять, к аких детей сто ит перевод ить на инк люзивное обуче ние, каких 

- вооб ще нельзя. К акие средст ва нужно потр атить, чтоб ы создать д ля всех 

дете й страны ус ловия для со вместного обуче ния, какие обр азовательн ые 

програм мы скоррект ировать и м ногое-многое дру гое. Инклюз ивный подхо д 

основываетс я на идеи соз дания едино го образов ательного простр анства для 

гетеро генной гру ппы, в которо м имеются р азные образо вательные м аршруты 

ка ждого из ее уч астников. И нклюзивные ш колы - это ш колы, в котор ых 

процесс обуче ния и усло вия работы уч итывает потреб ности всех дете й, 

реализу я установку, что все дет и способны уч иться.  
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Образовательное простр анство - су ществующее в со циуме «место» 

и меющее опре деленные р азмеры и об язательные атр ибуты образо вательного 

назначе ния, к ним от носятся: лица, ок азывающее и по лучающие эт и услуги, 

нос ители и источ ники содер жания образо вания, обр азовательные 

учре ждения, матер иально-техническая б аза образо вания, разнообразные 

сре дства обуче ния. Образо вательное простр анство мож но рассматр ивать как 

по ле потенци альных воз можностей, поз воляющих л ичности удо влетворить 

с вои образо вательные потреб ности, выбр ать в нем и ндивидуаль ный 

маршрут.  

Инклюзивное обуче ние не явл яется обяз ательным д ля детей с 

о граниченны ми возможност ями здоров ья, но в то же вре мя обучение в 

ус ловиях обр азовательно й инклюзии поз воляет ребе нку с ОВЗ максималь но 

сохранить с вое привыч ное социал ьное окруже ние, что б лаготворно в лияет на 

про цесс формиро вания личност и. Благодар я инклюзив ному обуче нию часть 

особ ых детей, посе щая ближай шую массову ю школу, сможет не разлуч атся с 

сем ьей, как это б ывает, ког да ребенок уч ится в спе циальной школе-интернат, 

это важно. Без се мьи ребено к лишается с амого глав ного фактор а развития, 

внимания, л аски, обще ния с семье й каждый де нь, родите льского те пла.  

Инклюзия ребе нка с ОВЗ в образов ательное простр анство массо вой 

школы я вляется вы ходом, сопро вождения ребе нка без изо ляции его из се мьи 

и общест ва. Инклюз ия признан а более раз витой, гум анной и эффе ктивной 

систе мой образо вания не то лько для дете й с особым и образовате льными 

потреб ностями, но и з доровых дете й. Каждый и меет право н а образова ние 

независ имо от соот ветствия и ли несоответст вия критер иям школьно й 

системы. Ш кола выпол няет не то лько образо вательные фу нкции, но и 

я вляется ос новной сферо й жизнедеяте льности ребе нка. Через пр инятие и 



32 
 

у важение ин дивидуальност и каждого про исходит фор мирование л ичности. В 

школе уче ники наход ятся в кол лективе, уч атся взаимо действоват ь друг с 

дру гом, выстр аивать вза имоотношен ия, творчес ки решать обр азовательн ые 

проблем ы совместно с уч ителем. Мо жно с увере нностью ск азать, что 

и нклюзивное обр азование р асширяет л ичностные воз можности все х детей, 

в ырабатываютс я такие качест ва как гум анность, то лерантност ь, готовност ь 

придти н а помощь. 

 

1.2. Особе нности орг анизации и нклюзивного обуче ния 

По статист ике, кажды й одиннадц атый жител ь России и меет ту ил и 

иную фор му инвалид ности. А это 1 3 миллионо в человек с особе нностями 

ф изического, пс ихического и ли интелле ктуального р азвития раз личной 

сте пени: врожденные и ли приобрете нные в тече ние жизни н арушения 

о порно-двиг ательного а ппарата, зре ния, слуха, состо яния психи ки, 

умстве нного разв ития. Они ну ждаются в с пециально пр испособлен ных 

условиях ж изни, а та кже обучен ия и зачасту ю требуют посторо нней помощ и. 

В насто ящее время 1,6 млн детей, про живающих в Росс ийской Федер ации 

(4,5 % от и х общего ч исла), относ ят к категор иям лиц с о граниченны ми 

возможност ями здоров ья: из них 277,7 т ыс.человек обуч аются в спе циальных 

обр азовательн ых учрежде ниях, 203 т ыс. челове к - в общи х классах 

обр азовательн ых учрежде ний [47].  

На сегодня шний день Росс ия находитс я на 10 месте сре ди стран, 

и меющихся дете й с ОВЗ (Р исунок 2). 

Рисунок 2 
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Как показы вала практ ика, идею и нклюзивного обуче ния поддер живают 

род ители и ро дительские ор ганизации «особе нных детей»; ост альная част ь 

общества ( педагогичес кая общест венность, ро дители нор мально 

раз вивающихся дете й) относятс я к данному про цессу чрез вычайно 

осторо жно. Моско вская школ ьница прове ла опрос в с воей обычно й школе: 

«Со гласитесь л и вы, чтоб ы рядом с в ами учился ребе нок-инвали д?». 

Резул ьтат получ ился неожи данный: 80% дете й ответили, что согласны, а 80% 

ро дителей и уч ителей - нет. Кро ме того, ре ализация ко нцепции 

ин клюзивного обуче ния изнача льно содер жит в себе р яд противореч ий и 

проблем, котор ые достаточ но сложно р азрешить с ор ганизацион ной точки 

зре ния. Это к асается не то лько источ ников фина нсирования об щего и 

спе циального обр азования, но и по дготовки, пере подготовки с пециалисто в и 

их тру доустройст ва; устано вления обр азовательно го ценза д ля «особен ных» 

детей и по дростков в ус ловиях массо вого обуче ния, акаде мическая 

сост авляющая мето дического обес печения про цесса обуче ния; 
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целесообр азности вве дения диффере нциации внутр и общеобразо вательной 

ш колы и т.д.  

В школах Кр асноярска р азвивается и нклюзивное обр азование. 

Г лавная зад ача — расш ирение сет и учрежден ий, систем атизация 

и меющегося о пыта, созд ание четко го алгорит ма действи й, который 

поз волит родите лям обучат ь и социал изировать ребе нка с особ ыми 

потреб ностями. В н астоящее вре мя утвержде н и реализуетс я федеральный 

госу дарственны й образовате льный стан дарт для дете й с ограниченными 

воз можностями з доровья. Также фор мируется професс иональный ст андарт 

пед агога, про водится по вышение кв алификации пе дагогов по 

и нклюзивному обр азованию. О дин из лидеро в красноярс кого образо вания в 

во просах, св язанных с обуче нием особы х детей, — л ицей № 11. С 2006 го да 

на базе учре ждения реа лизуется прое кт «Дистан ционное обуче ние детей с 

о граниченны ми возможност ями здоров ья». В рам ках проект а на базе л ицея 

особые уче ники совмест но с обычн ыми детьми по лучают допо лнительное 

обр азование. Не которые реб ята — участ ники проект а — со вре менем 

полност ью перешли н а обучение в л ицей.  

Существует нес колько видо в классифи кации дете й с ОВЗ, пр иведем 

нес колько при меров:  

Таблица 1  

Основные к атегории а номальных дете й 

(по классиф икации В.А. Лапшина и Б. П. Пузанова) 

Группы дете й Характеристика гру пп 

С нарушение м слуха Дети, имею щие стойкое д вустороннее н арушение 

с луховой фу нкции, при которо м речевое об щение с 

окру жающими посре дством уст ной речи 

з атруднено. 
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С нарушение м зрения Расстройства ко ммуникатив ной и обоб щающей 

(поз навательно й) функции реч и. 

С нарушение м речи Расстройства ко ммуникатив ной и обоб щающей 

(поз навательно й) функции реч и 

С нарушение м опорно-

д вигательно го аппарат а 

Характеризуются н арушениями 

скоординированности, темпа дв ижений, 

огр аничение и х объема и с илы 

С умственно й 

отсталост ью 

Стойкое нару шение позн авательной де ятельности 

вс ледствие ор ганических по вреждений го ловного 

моз га 

С задержко й 

психичес кого развит ия 

У детей от мечается н изкий урове нь познавате льной 

акти вности, незре лость моти вации к учеб ной 

деятел ьности, сн иженная способ ность к пр иёму и 

перер аботке инфор мации, недост аточная 

сформированность операций а нализа, ср авнения, 

с интеза, от влечения и обоб щения. 

С нарушение м 

поведени я и общени я 

гиперподвижность, раздражите льность и 

а грессивност ь, конфликт ность, систе матические 

про гулы занят ий), но и в ыраженным девиантным 

поведение м. 

С комплекс ными 

наруше ниями 

психоф изического 

р азвития с т ак 

называе мыми 

у детей нару шено развит ие средств ко ммуникации 

и со циальных н авыков. 
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сложными дефе ктами 

 

Л.С. Выготский разделил дете й с ОВЗ на восе мь групп:  

1. С задержко й психичес кого здоро вья;  

2. С нарушени ями интелле кта;  

3. С нарушение м слуха;  

4. С нарушени ями зрения;  

5. С нарушени ями опорно- двигательно го аппарат а;  

6. С нарушени ями речи;  

7. С расстройст вами эмоцио нально-воле вой сферы и по ведения;  

8. С множестве нными нару шениями.  

Перечисленные, к лассификац ии детей х арактеризует со временное 

об щество.  

Це ль образов ания заключ ается в дост ижении все ми учащимис я 

определе нного общест венного ст атуса и ут верждении с воей социа льной 

знач имости. В ш колах кажд ый ребенок до лжен быть обес печен 

психо логической по ддержкой, в ниманием, необ ходимыми ус ловиями, 

котор ые помогут е му достичь луч ших результ атов в учебе. Дет ям с 

особе нностями р азвития се годня вовсе не об язательно обуч аться в 

спе циальных учре ждениях, наоборот, получить бо лее качест венное 

обр азование и луч ше адаптиро ваться к ж изни они с могут в об ычном детс ком 

саду, ш коле, учре ждении допо лнительного обр азования, и нституте и т. д. 

Здоровы м же детям это поз волит разв ить толера нтность и от ветственност ь 

[7].  

На сегодня шний день р азработана Ко нцепция Спе циального 

Фе дерального госу дарственно го образов ательного ст андарта (СФ ГОС) для 
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дете й с ОВЗ на правлена н а обеспече ние права т аких детей на образо вание. 

Это воз можно лишь при решении р яда задач:  

 введение в обр азовательное простр анство все х детей с О ВЗ вне 

зав исимости от т яжести их проб лем, то ест ь исключен ия самой воз можности 

о пределения ребе нка как «необуч аемого»;  

 гарантиро ванного ок азания систе матической с пециальной по мощи 

детям с О ВЗ; 

 создание и ндивидуаль ных програ мм; 

 обеспечен ия ребенку с О ВЗ, не тол ько овладе ния академ ическими; 

з наниями, у мениями и н авыками, но и р азвития жиз ненной ком петенции, 

воз можность ст ать более а ктивным, нез ависимым и пр испособлен ным к 

реал ьной каждо дневной жиз ни.  

Таблица 2 

Классификация дете й с ОВЗ Специального Федерального 

Государственного стнадрата: 

 
 

Категория детей с ОВЗ Варианты СФГОС 

Глухие дети 1, 2, 3, 4 

Слабослышащие дети 1, 2, 3 

Слепые дети 1, 2, 3, 4 

Слабовидящие дети 1, 2, 3 

Дети с нарушениями речи 1, 2, 3 

Дети с двигательными нарушениями 1, 2, 3, 4 

Дети с задержкой психического 

развития 

1, 2, 3 
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Умственно отсталые дети 3, 4 

Дети с расстро йствами аутистического 

характера 

1, 2, 3, 4 

1 варинат (цензовый) – дети с ОВЗ обучаются в среде здоровых 

сверстников, в те же сроки. 

2 вариант (цензовый) – дети с ОВЗ обучаются в среде сверстников со 

сходными проблемами, сроки пролонгированы. 

3 вариант (нецензовый) – главное для детей с ОВЗ – социализация. Не 

способны усвоить цензовый уровень. 

4 вариант (индивидуальный) – уровень образования определяется 

индивидуально. 

Разрабатываемый д ля каждой к атегории дете й с ОВЗ Спе циальный 

Фе деральный госу дарственны й образовате льный стан дарт долже н стать 

ин новационны м инструме нтом развит ия российс кой образо вательной 

с истемы, поз воляющим:  

 Максималь но расширит ь охват дете й с ОВЗ обр азованием, 

от вечающим и х потребност ям;  

 Обеспечит ь каждому ребе нку с ОВЗ ко нституцион ное право н а 

школьное обр азование в не зависимост и от тяжест и нарушени я развития, 

воз можностей ос воения цензо вого образо вания; вид а учрежден ия, где он 

по лучает обр азование;  

 Гарантиро вать ребен ку с ОВЗ у довлетворе ние общих с об ычными 

дет ьми и особ ых образов ательных потреб ностей, соз дать им опт имальные 

ус ловия для ре ализации ре абилитацио нного поте нциала;  

 Обеспечит ь на практ ике возмож ность выбор а стандарт а образова ния, 

адекв атного воз можностям ребе нка, отвеч ающего жел анию семьи и 

ре комендация м специалисто в, предост авив при это м семье по лноту 
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инфор мации о ди апазоне воз можных дост ижений ребе нка при выборе то го 

или ино го вариант а стандарт а;  

 Обеспечит ь на всей терр итории Росс ийской Федер ации сопост авимое 

качест во образов ание детей с О ВЗ;  

 Эволюцион но перейти от д вух паралле льных к ед иной нацио нальной 

систе ме, обеспеч ив механиз м взаимоде йствия обще го и специ ального 

обр азования и с делав регу лируемым про цесс совмест ного обуче ния 

нормал ьно развив ающихся дете й с детьми с О ВЗ;  

 Обеспечит ь детям с О ВЗ равную со з доровыми с верстникам и 

возможност ь беспрепятст венно пере ходить из о дного образо вательного 

учре ждения в дру гое;  

 Создать ус ловия и ст имулироват ь инновацио нное развит ие 

отечест венного обр азовательно й системы, мо дернизацию ме ханизмов 

вз аимодейств ия систем и с пециалисто в общего и с пециального обр азования.  

Для каждой к атегории дете й с ОВЗ разр аботан вар иант станд арта, 

отвеч ающий их об щим и особ ым образов ательным потреб ностям, ди апазону 

воз можных раз личий в уро вне развит ия.  

Таблица 3 

Уровни раз вития стан дарта, отвеч ающие общи м и особым обр азовательн ым 

потребност ям обучающ имся 

Уровень Характеристика 

Цензовый уро вень, 

вариант 1 

Ребенок по лучает цензо вое образо вание - в це лом 

соответст вует уровн ю образова ния здоров ых 

сверстн иков, - на ходясь в и х среде и в те же 

к алендарные сро ки. Он пол ностью вкл ючен в общ ий 

образов ательный пото к (инклюзи я) и к моме нту 



40 
 

оконча ния школы, по лучают тако й же докуме нт об 

образо вании, пре дполагая пр и этом и 

у довлетворе ние особых обр азовательн ых 

потребносте й детей с О ВЗ как «ак адемическо м» 

компоне нте, так и в об ласти жизне нной 

компете нции.  

Цензовый уро вень, 

вариант 2 

Ребенок по лучает цензо вое образо вание, 

сопост авимое по уро вню его «а кадемическо го» 

компоне нта с образо ванием здоро вых сверст ников, 

но в бо лее пролон гированные к алендарные сро ки и 

наход ясь в среде с верстников со с ходными 

проб лемами раз вития.  

Нецензовый уро вень, 

вариант 3 

Такой вари ант не пре дполагает ос воения цензо вого 

уровн я образова ния. Ребено к получает обр азование, 

не сопоста вимое по ко нечному резу льтату с 

обр азованием з доровых сверст ников. В стру ктуре 

содер жания его « академичес кий» компо нент 

редуц ирован в по льзу расшире ния област и развития 

ж изненной ко мпетенции. Обр азовательно й является 

ор ганизация с пециального обуче ния и восп итания 

для ре ализации к ак общих, т ак и особы х 

образовате льных потреб ностей, пр и необходи мости 

инди видуализируетс я и содерж ание основ ной 

програ ммы обучен ия.  

 

Индивидуальный Ребенок по лучает обр азование, уро вень которо го 
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уро вень конеч ного 

резул ьтата школ ьного 

образо вания,  

вариант 4 

определяется прежде все го его инд ивидуальны ми 

возможност ями. Занят ия проводятс я  только по 

и ндивидуаль ной програ мме, макси мальное 

уг лубление в об ласть разв ития жизне нной 

компете нции. 

 

Независимо от то го, какой уро вень образо вания будет по лучать 

ребе нок, наход ясь среди з доровых сверст ников, для ребе нка с ОВЗ сре да и 

рабочее место ор ганизуются и пр испособляютс я для разв ития конкрет ного 

ребен ка.  

При разработ ке проекто в СФГОС дл я каждой к атегории дете й с ОВЗ 

требуетс я определит ь, какие в арианты ст андарта мо гут быть востребо ваны. 

Приме нительно к к аждому выбр анному вар ианту СФГОС до лжны быть 

пре дставлены:  

 Требовани я к уровню обр азования, котор ый в итоге по лучает 

ребе нок;  

 Требовани я к структуре ос новной обр азовательно й программ ы 

(соотноше нию компоне нтов «акаде мического» и « жизненной 

ко мпетенции»);  

 Требовани я к результ атам образо вания на к аждой его сту пени;  

 Требовани я к услови ям получен ия образов ания.  

Так как це ль образов ания детей с О ВЗ едина – в ведение в ку льтуру 

ребе нка, по раз ным причин ам выпадаю щего из обр азовательно го 

простра нства, то и стру ктура осно вной образо вательной про граммы дол жна 

быть е диной, хот я результат ы образова ния могут б ыть различ аться по 

уро вню. Поэто му в структуре обр азования дете й с ОВЗ во все х варианта х 
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стандарт ах выделит ь семь обл астей образо вания. Каж дая содерж ательная 

об ласть образо вания дете й с ОВЗ вк лючает два ко мпонента: 

« академичес кий» и «жиз ненной ком петенции», в к аждой содер жательной 

об ласти образо вания долж ны быть отр ажены обе, неотъе млемые и 

вз аимодополн яющие, сторо ны образов ательного про цесса:  

Язык – зна ния о языке и рече вая практи ка.  

Естествознание – з нания о че ловеке и пр актика вза имодействи я с 

окружа ющим миром.  

Математика – з нание мате матики и пр актика при менения 

мате матических з наний. 

Человек – з нания о че ловеке и пр актика лич ностного вз аимодейств ия с 

людьм и.  

Искусство – з нания в об ласти искусст в и практи ка художест венных 

ремесе л.  

Обществознание – з нания о че ловеке в со циуме и пр актика осм ысления 

про исходящего с с амим ребен ком и друг ими людьми, вз аимодейств ия с 

близк ими и даль ним социал ьным окруже нием; практ ика трудово го 

взаимоде йствия.  

Физическая ку льтура – з нание о че ловеке, сво их возможност ях и 

огран ичениях и пр актика здоро вого образ а жизни, ф изического 

с амосоверше нствования.  

В образова нии ребенк а с ОВЗ особое з начение пр идается раз витию его 

ж изненной ко мпетенции. Соот ношение «ж изненной ко мпетенции» и 

« академичес кого» отра жает специф ику каждой об ласти образо вания в 

ка ждом вариа нте стандарт а и для ка ждой категор ии детей с О ВЗ. Это 

соот ношение, по сут и, отражает сте пень актив ности ребе нка и 
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неза висимости ж изни, к которо й мы готов им ребенка, ис ходя из 

пре дставлений о е го возможност ях и огран ичениях.  

«Академический» ко мпонент расс матриваетс я как нако пление 

поте нциальных воз можностей д ля их акти вной реализ ации в насто ящем и 

буду щем. При это м предпола гая, что в последстви и сможет с амостоятел ьно 

выбрат ь из накоп ленного ну жные ему з нания, уме ния и навы ки для лич ного, 

професс ионального и со циального р азвития. Соответст венно получе нные  

знания не о граничиваютс я применимост ью «здесь» и «се йчас». Поэто му при 

разр аботке «ак адемическо го» компоне нта в каждо й из семи со держательн ых 

областе й образова ния примен яется логи ка сознате льного разу много 

прев ышения акту альных воз можностей и потреб ностей ребе нка: обуче ние 

ведет з а собой раз витие. Это пр инцип един д ля всех вар иантов ста ндарта.  

Компонент « жизненной» ко мпетенции р ассматриваетс я в структуре 

обр азования к ак овладен ия знаниям и, умениям и и навыка ми, уже се йчас 

необхо димых ребе нку с особ ыми образо вательными потреб ностями в 

об ыденной жиз ни. Если о владение а кадемическ ими знания ми направле но на 

обес печение его бу дущей реал изации, то фор мируемая ж изненная 

ко мпетенция обес печивает р азвитие от ношений с о кружением в н астоящем.  

При разработ ке содержа ния «жизне нной компете нции» 

прин ципиальным я вляется опре деление сте пени услож нения сред ы, которая 

необ ходима и по лезна каждо му ребенку, т е мо жет стимул ировать, а не 

подавлять е го дальней шее развит ие. Логика ор иентации н а актуальн ый 

уровень пс ихического р азвития ребе нка и опере жающее усло жнение сре ды 

его жиз недеятельност и. И здесь ост ается едино й для всех в ариантов 

ст андарта. Пр и этом рол ь компонент а «жизненно й компетен ции» 
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варьируетс я и законо мерно возр астает в в ариантах ст андарта, не 

пре дполагающи х освоение ребе нком уровн я цензового обр азования. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УС ЛОВИЯ ОРГА НИЗАЦИИ 

ИН КЛЮЗИВНОГО О БУЧЕНИЯ 

2.1. Особе нности орг анизации и нклюзивного обуче ния в МБОУ «У журская 

СО Ш № 6» Ужурского района Кр асноярского кр ая 

Образовательное учре ждение МБОУ «Ужурская СО Ш № 6» – это 

обр азовательное учре ждение Ужурского района, Красноярс кого края.  

Дата созда ния образо вательной ор ганизации 1954 год. Р асположена 

ш кола по адресу: Кр асноярский кр ай, Ужурский район, горо д Ужур, ул ица 

Вокзал ьная 34. Учре дитель дан ной организ ации: Муни ципальное 

обр азование Ужурский район Крас ноярского кр ая. Управление ш колой 

осущест вляется на ос нове сочет ания принц ипов едино началия и 

ко ллегиальност и. 

 Со всеми и нтересующи ми документ ами можно оз накомиться н а 

страница х сайта школ ы http://muso h6.ru/.  

В школе организовано 26 программ до полнительно го образов ания по 

направ лениям: физкультурно-спортивное, техничес кое,  соци ально-

педа гогическое, естест веннонаучное, художественно-эстетическое.  

 В МБОУ «Ужурской СОШ № 6» на 2020-2021 учебный го д обучаетс я 

787 детей.  

Образовательное учре ждение пра ктикует нес колько фор м обучения:  

Семейное обучение. Для того, что пере йти на данную фор му обучения, 

необходи мо родител ю (законно му предста вителю) на писать зая вление. 

Право перейти н а данную фор му предостав ляется любо му обучающемуся с 1 

по 11 классы. Для аттест ации обучающихся д ва раза в го д проводятс я 

промежуточ ные аттест ации, выпус кные класс ы подают з аявления н а 

прохожде ние основно й и итогово й государст венной аттест ации.  
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В МБОУ «Ужурской СОШ № 6» на семейно м обучении находится 1 

обучающийся основной сту пени образования.  

Домашнее обуче ние. Данное обуче ние организуетс я по заключе нию 

врачеб ной комисс ии. Врачебная ко миссия рекомендует до машнее обуче ние и 

указ ывает сроки обучения по данной фор ме. В МБОУ «Ужурской СОШ № 6» 

на домашне м обучении находятся 3 обучающихся. На начально й ступени 

обр азования – 1 обучающийся, на основ ной ступен и образова ния – 2 

обучающихся. 

Инклюзивное обуче ние. Общее кол ичество дете й с ОВЗ, обуч ающихся 

в М БОУ «Ужурс кая СОШ № 6» 51 или 6,5% от общего ч исла обучающихс я. 

Начальная ш кола – 41 обучающийся или 5,2% Основная ш кола – 10 

обучающихся или 1,3%. 

Инклюзивное обр азование в МБОУ «Ужурская СО Ш № 6» 

осуществ ляется через с ледующие мо дели:  

1. Полная и нклюзия. В данном с лучае обучающиес я с ОВЗ обуч аются в 

одном к лассе со сверст никами, не и меющими нару шения в раз витии. 

Обучение про исходит по адаптиро ванной обр азовательно й программе 

( АОП), в соот ветствии с учеб ным планом. Обучающиес я могут посе щать 

кружки, секции, внеклассные, об щешкольные меро приятия, пр аздники, 

р азвлечения.  

2. Частичн ая инклюзи я. В этом случ ае по согласо ванию с ро дителями 

(з аконными пре дставителя ми) обучающиеся с О ВЗ совмеща ют обучение по 

и ндивидуаль ному учебно му плану с посе щением обр азовательно го 

учрежде ния. Обучение про исходит та кже по АОП. Могут посещать 

индивидуа льные занят ия в образо вательном учре ждении, уч аствуют в 

ре жимных моме нтах, праз дничных меро приятиях, р азвлечения х совместно с 
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дет ьми, не име ющим наруше ний в разв итии, если это не противореч ит 

рекомен дациям психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

В работе с дет ьми с ОВЗ в ажно применять особ ые коррекц ионно-

разв ивающие пе дагогическ ие техноло гии, которые поз воляют добиватьс я 

положите льной дина мики в образовании. В нашей ш коле учреждены условия 

специального простр анства. Эт и условия включают в себя на личие 

комп лексной инфр аструктуры учре ждения, квалифицированных педагогов, 

владеющи х специаль ными метод ами и техно логиями корре кционного 

обуче ния и восп итания.  

Грамотное сочетание тр адиционных и  и нновационн ых техноло гий 

педагогами ш колы обеспечивает р азвитие у обуч ающихся поз навательно й 

активност и, школьной мот ивации, творческ их способносте й в 

образовательном процессе. Обр азовательн ым учрежде нием осущест вляется 

досту пная среда д ля всех уч астников обр азовательно го процесс а, который 

о пирается н а восемь ос новных при нципов:  

1. Ценност ь человека не з ависит от е го способносте й и достиже ний.  

2. Каждый че ловек способе н думать и чувствовать.  

3. Каждый че ловек имеет пр аво на обще ние и на то, чтоб ы быть 

усл ышанным.  

4. Все люд и нуждаютс я друг в дру ге.  

5. Истинное образован ие может реализовываться только в ко нтексте 

настоящих взаимоотно шений.  

6. Всем людям необходима поддержка и дружба ровеснико в.  

7. Для обучающихся достижение про гресса может б ыть в том, что о ни 

могут де лать, а не в том, что не мо гут.  

8. Разнообр азие усили вает все сторо ны жизни че ловека.  
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Для того чтоб ы ученик получил ст атус ОВЗ нужно пройти зак лючение 

территориальной психологическо-медико-педагогической комиссии 

( ПМПК), и предоставить это з аключение в образов ательное учре ждение. В 

сост ав ПМПК входят следующие специалисты:  

 руководитель П МПК;  

 заместитель ру ководителя; 

 психиатр; 

 невролог;  

 логопед; 

 психолог;  

дефектолог;  

врач – педи атр.  

Данные специалисты в ыдают закл ючение, в которо м прописаны 

рекоменда ции обучен ия по АОП с учето м особенностей психоф изического 

р азвития, фор ма получен ия образов ания, уровень обр азования, сте пень 

включе нности в обр азовательн ый процесс.  

Учитывая д анные ПМПК, можно выде лить следу ющие групп ы 

учеников, обучающи хся в МБОУ «Ужурской СОШ № 6» с 

рекомен дованными в ариантами обуче ния (русинок № 3).  

Русинок № 3 

Количество обучающихся в МБОУ «Ужурской СОШ № 6»  

с различны ми ограниче ниями здоро вья 
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Дадим хара ктеристику гру пп обучающихся с ОВЗ, про ходящих 

обуче ние в МБОУ «Ужурская СО Ш № 6». 

Больше всего выявлено обучающихся с тяжёлым и нарушени ями речи 

(Т НР). Ученики обучаются по а даптирован ной основно й 

общеобразо вательной про грамме для обуч ающихся с т яжёлыми 

нару шениями реч и (вариант 5.1 / 5. 2 АООП обуч ающихся с О ВЗ) [41]. 

Медицинс кие показа ния: фонет ико-фонемат ическое и фо нетическое 

не доразвитие реч и с наруше нием всех ко мпонентов яз ыка, наруше ние чтения 

и п исьма. Так им обучающимся свойствен ны диагноз ы:  

- дизартри я - это нару шения в про изношении с лов из-за не достаточно й 

иннервац ии (связь т каней и клето к с нервны ми окончан иями) рече вого 

аппар ата. При это м наблюдаетс я ограниче нная подви жность губ, яз ыка, 

мягко го нёба и дру гих органо в речи, что з атрудняет арт икуляцию 

( произношен ие); 

- алалия - грубое не доразвитие и ли полное отсутст вие речи, в ызванное 

ор ганическим и поражени ями корков ых речевых це нтров голо вного мозг а, 
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произоше дшими внутриутробно или в первые 3 года жиз ни ребенка. Пр и 

алалии от мечается поз днее появле ние речевы х реакций, бе дность сло варного 

за паса, нару шение слого вой структур ы, звукопро изношения и 

фо нематическ их процессо в. Ребенок с а лалией нуж дается в не врологичес ком 

и лого педическом обс ледовании.  

- афазия - р асстройство р анее сформ ированной рече вой деятел ьности, 

пр и котором ч астично ил и полность ю утрачиваетс я способност ь 

пользоват ься собстве нной речью и/ или понимат ь обращенну ю речь. 

Про явления аф азии завис ят от форм ы нарушени я речи. Бо льные с аф азией 

нужд аются в обс ледовании не врологичес кого статус а, психичес ких 

процессо в и речево й функции. Пр и афазии про водится лече ние основно го 

заболев ания и спе циальное восстано вительное обуче ние. 

- ринолалия - расстро йства арти куляции и го лосообразо вания, 

обус ловленные дефе ктами строе ния и функ ционирован ия речевого а ппарата. 

Характеризуется груб ыми искаже ниями звуко произношен ия, назализ ацией 

согласных и г ласных зву ков, вторич ным наруше нием фонем атических 

про цессов и п исьменной реч и, недораз витием лекс ико-грамматической 

сторо ны речи.  

- заикание - это нару шение плав ности и рит ма речи. Воз никает из-з а 

судорог м ышц речево го аппарат а, сопрово ждающихся н арушением 

д ыхания, из менениями в в ысоте и си ле звука и пр. От не го страдают 1% 

взрос лых и 2—3% м аленьких ж ителей наше й планеты. М альчики, кст ати, в 

чет ыре раза ч аще, чем де вочки. Чаще все го заикатьс я начинают в р аннем 

детст ве (2—5 лет) — в это вре мя у малыш а максимал ьно активно 

фор мируется фр азовая реч ь, а значит, и менно рече вая функци я становитс я 

наиболее у язвимой об ластью пси хики.  
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- дислексия - одна из р аспростране нных пробле м обучения у дете й, 

которая про является с пецифическ им расстро йством чте ния. Причи ну 

возникно вения данно го заболев ания связы вают с невро логическим и 

расстройст вами генет ической пр ироды.  

- дисграфия - нарушен ие процесс а письма, про являющиеся в 

по вторяющихс я, стойких о шибках, котор ые обуслов лены 

несфор мированной в ысшей псих ической де ятельность ю, участву ющей в 

про цессе пись ма. Данное н арушение я вляется пре пятствием д ля овладен ия 

ученика ми грамоты и гр амматики яз ыка.  

- общее не доразвитие реч и (ОНР) 1- 2 уровней - н арушение 

фор мирования все х сторон реч и (звуково й, лексико- грамматичес кой, 

семант ической) пр и различны х сложных рече вых расстро йствах у дете й с 

нормал ьным интел лектом и по лноценным с лухом. Про явления ОН Р зависят 

от уро вня несформированности компоненто в речевой с истемы и мо гут 

варьиро вать от по лного отсутст вия общеупотреб ительной реч и до налич ия 

связной реч и с остаточ ными элеме нтами фонет ико-фонемат ического и 

лексикограмматического недоразвит ия. ОНР вы является в хо де 

специал ьного лого педического обс ледования. Корре кция ОНР пре дполагает 

р азвитие понимания реч и, обогаще ние словар я, формиро вание фразо вой 

речи, гр амматическо го строя яз ыка, полно ценного зву копроизноше ния и т. 

д.  

Следующая гру ппа – это обуч ающиеся с з адержкой пс ихического 

р азвития (З ПР). Они прохо дят обучение по адаптиро ванной осно вной 

общеобр азовательно й программе д ля обучающ ихся с задер жкой 

психичес кого развит ия (вариант 7.1 / 7. 2 АООП обуч ающихся с О ВЗ) [41]. 

У обучающи хся с ЗПР от мечается нарушение нор мального те мпа 

психичес кого развит ия до 9 лет, ко гда отдель ные психичес кие функци и 

отстают в с воём развит ии от прин ятых психо логических нор м для данно го 

возраст а. Возможн ые диагноз ы:  
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- специфичес кие расстро йства разв ития учебн ых навыков;  

- лёгкое/у меренное ко гнитивное р асстройство.  

- обучающиеся с расстро йствами аутистического спектра ( РАС).  

Обучающиеся с нарушен иями опорно- двигательно го аппарат а 

(НОДА) про ходят обуче ние по ада птированно й основной 

об щеобразовате льной вари ант 6.1 / 6. 2. Группа обуч ающихся с 

н арушениями о порно-двиг ательного а ппарата объе диняет дете й со 

значите льным разбросо м первичны х и вторич ных наруше ний развит ия. 

Отклоне ния в разв итии у дете й с такой п атологией от личаются 

з начительно й полиморфностью и диссоци ацией в сте пени выраже нности. В 

з ависимости от пр ичины и вре мени дейст вия вредны х факторов от мечаются 

в иды патоло гии опорно-двигательного а ппарата. Ученики с НО ДА 

различного этиопатогенеза, передвиг аются самосто ятельно ил и с 

примене нием ортопе дических сре дств, имеют нормальное пс ихическое 

р азвитие и р азборчивую реч ь. Достаточ ное интелле ктуальное р азвитие у 

эт их детей ч асто сочет ается с отсутст вием увере нности в себе, с 

о граниченно й самостояте льностью, с по вышенной в нушаемость ю.  

Обучающиеся с интелле ктуальными н арушениями (УО). Обучение по 

вариатам АООП (в з ависимости от уро вня интелле ктуального р азвития):  

Ученики с ЛУО (лё гкая умстве нная отста лость) – обучение по 

адаптиро ванной осно вной общеобр азовательно й программе д ля 

обучающ ихся с инте ллектуальн ыми наруше ниями (вар иант 1 АОО П 

обучающи хся с УО).  

Ученики с УУО (умере нная умстве нная отста лость), ТУО (т яжёлая 

умст венная отст алость), ГУО ( глубокая у мственная отст алость), 

ТМНР(тяжёлые мно жественные н арушения р азвития) – обуче ние по 

спе циальной и ндивидуаль ной програ мме развит ия, состав ленной с учёто м 

адаптиро ванной осно вной общеобр азовательно й программ ы для 
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обуч ающихся с и нтеллектуа льными нару шениями (и меющих тяжё лые и 

множест венные нару шения разв ития) (вар иант 2 АОО П обучающи хся с УО). 

Д ля детей с в ыраженными фор мами умстве нной отста лости, име ющих 

тяжёл ые нарушен ия сенсорики и крупной мотор ики (парал ич, слепоглухота), 

СИПР (с пециальная и ндивидуаль ная програ мма развит ия) должна б ыть 

направ лена на раз витие навы ков альтер нативной ко ммуникации и 

фор мирование э лементарны х навыков с амообслужи вания.  

Слабовидящие обучаются в соот ветствии с АОО П, вариант 4.1. 

С лабовидящи й обучающи йся получает обр азование, по лностью 

соот ветствующее по ито говым дост ижениям к мо менту завер шения 

обуче ния, образо ванию обуч ающихся, не и меющих огр аничений по 

воз можностям з доровья, в те же сро ки обучени я.  

В соответст вии с уста вом образо вательного учре ждения разр аботан 

пор ядок организации инк люзивного обуче ния в МБОУ «Ужурской СОШ № 

6»:  

 своевременно и с со гласия род ителей (законных пре дставителе й) 

направляет обуч ающихся на психолого-медико- педагогичес кую комисс ию , 

чтобы выявить особенности в физичес ком и (или) пс ихическом р азвитии 

обучающихся.  

 разрабатывает и ут верждает АО П для обуч ающихся с О ВЗ.  

 реализует АО П, обеспеч ивающие со вместное обуче ние учащихс я с 

ОВЗ и уч ащихся, не и меющих нару шений разв ития;  

 организовывает в неурочную и досуговую деятельност ь обучающихся 

с ОВЗ с учето м психофиз ических особе нностей раз вития, их и нтересов и 

по желаний ро дителей (з аконных пре дставителе й);  
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 осуществляет л ичностно ор иентирован ный, индив идуальный, 

д ифференциро ванный под ход в комп лексе с коррекционно – развива ющей 

работо й для удов летворения и ндивидуаль ных социал ьно-образовательных 

потреб ностей, соз дают услов ия для соц иализации дете й с ОВЗ;  

 проводят меро приятия по фор мированию б лагоприятно го 

психоло гического к лимата для обучающихся с ОВЗ в обр азовательно м 

учрежден ии;  

 обеспечивает необ ходимые ус ловия по соз данию безбарьерной 

образовате льной сред ы: оснащен ие образов ательного учре ждения 

спе циальным, в то м числе учеб ным, компь ютерным и дру гим 

оборудо ванием;  

 взаимодействует в р амках свое й компетен ции с учре ждениями 

з дравоохране ния, социа льной защит ы, культур ы по вопрос ам обучени я и 

сопрово ждения уча щихся с ОВЗ и и х смей;  

 осуществляет контроль з а освоением обр азовательн ых програм м 

обучающи хся с ОВЗ;  

 информирует н аселение об обр азовательн ых услугах, 

пре доставляем ых детям с О ВЗ в образо вательном учре ждении. 

 

2.2. Организация и мето ды исследо вания 

Обучающимся с ОВЗ необходимы не только особые отношение и 

поддерж ка, но также р азвитие своих способ ностей и дост ижении успе хов в 

школе. Ус пешное раз витие позн авательной а ктивности и самостоятельности 

обучающихся возможно то гда, когда учеб ный процесс ор ганизован к ак 

интенси вная интел лектуальна я деятельност ь каждого ученика с учетом е го 
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особенносте й и возмож ностей, та к как кажд ый обучающийся в силу 

спе цифических для не го условий р азвития, обладает и ндивидуаль ными 

особе нностями.  

Только зна я эти позн авательные особе нности, интерес ы, уровень 

по дготовки, мо жно создат ь оптималь ные услови я для овла дения 

образовательным про цессом. Такой ком плексный по дход был ис пользован в 

н ашем иссле довании. 

Структура исс ледования состо яла из тре х этапов, пре дставленны х в 

Таблице 4. 

Таблица 4 

Структура исс ледовательс кой работы 

№ Этапы работ ы Задачи работ ы Сроки 

реал изации 

1 Констатирующий  Изучение уро вня 

сформированности речевого, 

ко ммуникатив ного и 

эмо ционально- волевого р азвития. 

Сентябрь 

2019 г. 

2 Формирующий Разработка и ре ализация 

про педевтичес кого курса 

естест вознания д ля обучающихся 

6 класс с Т НР. 

Сентябрь 

2019 – май 

2020 г. 

3 Контрольный 1. Изучение уро вня 

сформированности речевого, 

ко ммуникатив ного и 

эмо ционально- волевого р азвития 

у обучающихся 6 класса с Т НР. 

Сентябрь-

октябрь 

20 20 г. 
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2. Проведение ср авнительно го 

анализа резу льтатов пер вичного и 

ито гового замеро в. 

3. Обобщение по лученных 

д анных, с це лью провер ки 

эффекти вности 

про педевтичес кого курса 

естест вознания д ля обучающ ихся 

6 класс а с ТРН. 

 

Исследование про водилось н а базе МБОУ «Ужурской СОШ 6», г. 

Ужура, Ужурского района, Кр асноярского кр ая, реализу ющей основ ные и 

адапт ированные ос новные общеобр азовательн ые програм мы. 

Для исследо вания нами были в ыбраны обуч ающиеся с тяжелыми 

н арушениями реч и. Были выбраны именно эти обучающихс я с ОВЗ, в с вязи с 

тем, что эт а группа м ногочислен на, так ка к всего в препода ваемом учебном 

з аведении обуч ается 22 обучающихся с данным н арушением з доровья.  

В исследов ании прини мали участ ие 5 обучающихс я из шестого класса, 

в возрасте 1 2-13 лет. Диагноз обучающихся по заключе нию ПМПК: т яжелые 

нару шения речи. Исс ледование про водилось пр и добровол ьном соглас ии 

обучающихся, групповы м и индиви дуальным мето дом под наб людением 

пе дагога-психолога.  

Обучающиеся 1 2-13 лет у же делают пер вые шаги н а пути от пере хода 

детст ва к взрос лости. Подрост ки в этом возр асте ориент ированы на 

сверстн иков и нор мы поведен ия  для ни х не только з адаются автор итетными 

с верстникам и или лидер ами, но и в со циализиров анной форме. С ледует 
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подчер кнуть, к по дросткам необ ходим особ ый психоди агностичес кий 

подход, пре дусматрива ющий как детс кие, так и взрос лые черты.  

Для обучающихся с ТНР характерно многообразие рече вых 

наруше ний, бедност ь жизненно го коммуни кативного о пыта, огра ниченность, 

отрывочность з наний и пре дставлений об о кружающем м ире, сниже ние 

вниман ия и огран иченность поз навательны х интересо в. 

На основе а нализа науч ной и мето дической л итературе, м ы 

разработ али програ мму пропеде втического курс а, направле нную на 

фор мирование пер вичных естест веннонаучн ых знаний у обучающихся с 

ТНР, учитывая и х особенност и. 

Курс естест вознания пре дполагает фор мирование це лостной 

естест веннонаучно й картины м ира. Ребен ку с ОВЗ с ложно предст авить 

единст во естестве ннонаучной к артины. И у не го возникает во прос, поче му 

изучая б иологию, о н сталкиваетс я с химичес кими явлен иями или н а физике 

изуч ает химичес кие элемент ы?  Курс естест вознания поз воляет ребе нку не 

отде льно воспр инимать пре дмет биоло гию, как н ауку о живо й природе, 

х имию, как пре вращение ве ществ, физ ику, как н ауку о неж ивой приро де, а 

слож ить эти пре дметы в ед иное целое о кружающего е го мира, по нимать, что 

эт и процессы в пр ироде един ы. Данный курс поз волит детя м с ОВЗ, 

уч итывая их особе нности, по лучить пер воначальные с ведения о пре дметах 

естест веннонаучно го цикла, ус воить осно вные понят ия и закон ы, а далее 

используя полученные з нания и на выки применить и х на таких пре дметах 

как б иология, х имия и физика. Обучение естественнонаучного курс а 

направлено н а коррекци ю недостат ков речевого развития обучающихся. В 

результате знакомств а с живой и не живой приро дой у обучающихся 

развиваютс я наблюдате льность, реч ь и мышлен ие, они уч атся устан авливать 
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просте йшие причи нно–следст венные связ и и взаимоз ависимость ж ивых 

орган измов между собо й и с нежи вой природо й, взаимос вязи челове ка с 

неживо й природой, в лияние на неё. 

Курса естест вознания, р ассчитан н а 36 учебн ых часов в го д, один раз в 

не делю. Продо лжительност ь занятий – 45 м инут. В про грамме мы 

ис пользовали т акие метод ы и техник и работы, к ак индивиду альная и 

гру пповая работ а, различн ые упражне ния игры, бесе ды. Важная роль в 

обучении от водится рече вой практи ке, стимулированию самостояте льной 

акти вной речи обучающихся, созданию с итуаций, побу ждающих ученика к 

высказы ванию, жел анию вступить в об щение, уме нию ориентиро ваться в 

с итуации и ус ловиях обще ния. Приемы мето ды работы, ис пользуемые н а 

пропедевт ическом курсе естест вознания д ля обучающихся 6 класса с 

т яжелыми нару шениями реч и: 

 усвоение естественнонаучной тер минологии и с имволов с по мощью 

акти вного слов аря;  

 интенсивная и це ленаправле нная работ а над усвое нием алгор итма 

анализ а условия з адачи; 

 развитие м ыслительны х операций: а нализа, си нтеза, сра внения, 

обоб щения;  

 использование н аглядности, и гровых прие мов, связь пре дмета с 

жиз нью;  

 разные фор мы работы, смена видо в деятельност и;  

 заучивание потешек, чистоговорок; 

 списывание, с луховые и гр афические д иктанты;  

 деление учеб ной инстру кции на част и;  

 составление п лана ответ а, использо вание карточе к-алгоритмо в;  
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 проговаривание, ко мментирова ние, систе матическое по вторение;  

 увеличение времени на в ыполнение р аботы;  

 специальные у пражнения по р азвитию реч и;  

 опора на т актильные о щущения;  

 индивидуальные з адания; 

 использование н аглядности, и гровых приемов, схе м; 

 индивидуализация до машнего за дания.  

Ожидаемые резу льтаты по з авершению курс а: повышен ие уровня 

естест веннонаучн ых знаний у обуч ающихся 6 к ласса с тяжелыми 

н арушениями реч и.  

Критерии о ценки эффе ктивности курс а является по ложительна я 

динамика в р азвитии  сформированности речевого, ко ммуникатив ного у 

обучающихся 6 класса с тяжелыми н арушениями реч и посредство м 

естествоз нания. Содержание про граммы представлено в приложе нии 1. 

Диагностика уро вня развит ия обучающ ихся с тяжелыми н арушениями 

реч и проводится ко мплексно и состо ит из их речевого развития, оценки 

ком муникативн ых речевых н авыков и по лученных естест веннонаучн ых 

знаний. Все метод ики для ди агностиров ания речевого р азвития взяты из 

э нциклопеди и методов пс ихолого-пе дагогическо й диагност ики лиц с 

н арушением реч и В. А. Ка лягина и Т. С. Овчинниковой (Приложение 2) [19].  

Для диагност ики речевого р азвития мы пр именили мето дику список 

сло в для опре деления объе ма словаря (Таблица 5).  

Таблица № 5 

Результаты диагностики объема речевого словаря обучающихся  

6 класса с тяжелыми н арушениями реч и 

№ Обучающийся Объем рече вого словар я Объем рече вого словар я 
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  до экспер имента после экс перимента  

1.  Обучающийся 1 68 86 

2.  Обучающийся 2 63 84 

3.  Обучающийся 3 61 82 

4.  Обучающийся 4 70 93 

5.  Обучающийся 5 58 70 

 

Анализ резу льтатов по казал, что пос ле прохожде ния 

пропеде втического курс а естествоз нания объе м речевого с ловаря у 

обуч ающихся 6 к ласса с тяжелыми н арушениями реч и в среднем увеличился 

н а 29 %. 

Русинок 4 

Результаты д иагностики рече вого развит ия обучающихся 6 класса с 

тяжелыми н арушениями реч и

 

Для оценки коммуникативных рече вых навыко в мы использо вали 

шкалу Р. Эриксона [19]. Уникальност ь данной ш калы заключ ается в то м, что 

она поз воляет опис ывать симптомологию психическо го компоне нта 
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расстро йства речи и го лоса, обла дает прогност ическим поте нциалам. Данная 

шк ала позвол яет выявит ь оценку с амой речи, об щение, увере нности в с воей 

речи. 

Таблица № 6 

Результаты д иагностики коммуникативных рече вых навыко в обучающихся  

6 класса с т яжелыми нару шениями реч и 

№ Обучающийся Показатели до  

эксперимента 

Показатели пос ле 

экспери мента 

1 Обучающийся 1 7 баллов 10 баллов 

2 Обучающийся 2 9 баллов 11 баллов 

3 Обучающийся 3 9 баллов  12 баллов  

4 Обучающийся 4 10 баллов 14 баллов 

5 Обучающийся 5 8 баллов 10 баллов 

В результате по дсчета обще го количест ва баллов по все м суждения м 

можно бы ло сделать в ывод об уро вне коммун икативных рече вых навыко в 

обучающихся: 

до 7 балло в – низкий уро вень комму никативных рече вых навыко в; 

8-15 балло в – средни й уровень ко ммуникатив ных речевы х навыков; 

16 и более б аллов – высо кий уровен ь коммуник ативных рече вых 

навыко в. 

Из подсчето в видно, Обуч ающийся 1 и меет  низк ий уровень  

ко ммуникатив ных речевы х навыков, ост альные обуч ающиеся име ют 

пороговый средний уро вень. После про хождения про педевтичес кого курса 

естест вознания Обуч ающийся 1 по высил свой уро вень с низкого до сре днего. 

Ост альные обуч ающиеся по резу льтатам экс перимента н а начально м и 

заключительном этапе исследования ост ались на сре днем уровне, но 

повыс или свои б аллы. Полученные д анные, по справоч ному значе нию Р. 
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Эриксона полностью  соответст вуют естественному пр иросту сло в, которые 

до лжен был ус воить и ис пользовать в с воей речи обуч ающейся за го д, 

использу я особые те хники и упр ажнения дл я развития ко ммуникатив но-

речевых н авыков. 

Уровень естест веннонаучно го развити я мы опреде ляли, изуч ив 

активны й словарь естест веннонаучн ых термино в и при по мощи 

тестиро вания на н ачальном и з аключитель ном этапе курс а. 

Рисунок 5 

Результаты д иагностики уро вня естествен нонаучного р азвития у 

обучающихся 6 класса с т яжелыми нару шениями реч и при помощ и 

естестве ннонаучного с ловаря 

 

Как видно из д иаграммы уро вень актив ного естест веннонаучно го 

словаря у все х обучающи хся стал в ыше, при это м они естест веннонаучну ю 

терминоло гию могли с вободно ис пользовать в по вседневной реч и.  

Русинок 6 

Результаты д иагностичес кого тестиро вания по естест вознанию у 

обучающихся 6 класса с т яжелыми нару шениями реч и 
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За диагност ическое тест ирование по естест вознанию обуч ающиеся 

мо гли получит ь максимал ьно 20 бал лов, если б аллы перевест и в отметк и, то 

получ ится: 

0- 8 балло в отметка « 2»; 

9- 12 балло в отметка « 3»; 

13-15 балло в отметка «4»; 

16-20 балло в отметка «5». 

Начальное тест ирование по казало, что   то лько два обуч ающихся 

име ют удовлет ворительну ю отметку, а тр и обучающи хся 

неудов летворител ьную. 

По результ атам заключ ительного ко нтрольного тест ирования все 

обуч ающиеся по лучили поло жительные от метки: Обучающийся № 4 – 

отмет ку «5», Обучающи йся № 1,2, 3 – отметку «4»  Обучающи йся № 5 – 

от метку «3».  

Обучающиеся с ограниче нными возмо жностями з доровья ус ваивают 

те мы в зависимост и от сложност и изучаемо й темы, объ яснения домашнего 

задания. Выполнение о ценивается с учето м индивиду альных воз можностей 

к аждого уче ника. 
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При анализе резу льтатов, мо жно сделат ь вывод, что, в про цессе 

образо вательной де ятельности про педевтичес кого курса естест вознания д ля 

обучающ ихся с тяжелыми н арушениями реч и, удалось по высить уро вень 

естест веннонаучн ых знаний, активного с ловаря естест веннонаучн ых 

термино в, которые о ни смогли у же применят ь на урока х биологии и д ля 

описани я явления пр ироды в свое й повседневной речи, а та кже повысит ь 

уровень рече вого развит ия у обучающихся с тяжелыми н арушениями реч и. 

Таким образо м, можно с делать выво д, что эффе ктивность 

пре дложенной мо дели компле ксной диаг ностики обучающихся 6 к ласса с 

тяжелыми н арушениями реч и и динами ка развити я учеников с особыми 

обр азовательн ыми потреб ностями в хо де проведе нного иссле дования 

позволила о ценить кон кретные по казатели, и и менно на них в процессе 

обр азовательно й деятельност и обучающихся сделать а кцент в раз витии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучив литер атуру по те ме исследо вания, мож но сделать в ывод о 

необ ходимости соз дания допо лнительных ус ловий для бо льшего и 

эффе ктивного во влечения в обр азовательн ый процесс обуч ающихся с О ВЗ. 

Ретроспективный а нализ показ ал, что ин клюзивное обр азование 

по явилось не т ак давно, в ко нце  XX века. В это вре мя были пр иняты ряд 

ме ждународны х документо в, которые с пособствов али измене нию отноше ния 

к детя м с ОВЗ. В Росс ии лишь в 201 2 году был а ратифициро вана Конве нция 

о пра вах инвали дов, а так же во ФГОС одним из по ложений ст ало создан ие 

образов ательного простр анства для л иц с ОВЗ. 

В научной л итературе и пр актике обуче ния инклюз ивное образо вание 

приме няется в ус ловиях массо вой школы д ля раскрыт ия основны х 

составля ющих компо нентов обр азовательно го процесс а обучающи хся с ОВЗ, 

и тр актуется к ак включен ное образо вание, в ос нове которо го идея, 

ис ключающая л юбую дискр иминацию дете й, обеспеч ивающая ра вное 

отноше ние ко все м ученикам, но в то же вре мя создающ ая особые ус ловия 

для обуч ающихся с О ВЗ.  

Анализ совре менного состо яния инклюз ивного обр азования в М БОУ 

«Ужусркой СОШ № 6» Кр асноярского кр ая показал, что исс ледуемая 

проб лема являетс я актуально й, обсуждае мой и востребо ванной.  

В ходе экс периментал ьной части исс ледования р азработан 

про педевтичес кий курс естест вознания, н аправленны й на формиро вание 

целост ной естест веннонаучно й картины м ира и рече вого развития 

обучающихс я 6 класса с О ВЗ. Проведе на диагност ика описан ных выше 

н авыков и н аблюдается по ложительна я их динам ика. 
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Таким образо м, можно с делать выво д, что эффе ктивность 

пре дложенной мо дели компле ксной диаг ностики обучающихся 6 к ласса с 

ТНР и ди намика раз вития учен иков с особыми обр азовательн ыми 

потреб ностями (с т яжелыми нару шениями реч и) в ходе про веденного 

исследования поз волила оце нить конкрет ные показате ли, и имен но на них в 

про цессе образо вательной де ятельности дете й сделать а кцент в раз витии. 

Данная моде ль комплекс ной диагност ики обучающихся 6 к ласса с ТН Р 

может поз волить спе циалистам обр азовательн ых учрежде ний повысит ь 

уровень пе дагогическо й компетен ции в выборе мето дов и инстру ментария 

д иагностики д ля оценки воз можности дете й и выявле ния их особ ых 

образовательных потреб ностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение А 

Программа про педевтичес кого курса естест вознания д ля обучающихся 6 

класса с Т НР 

Пояснительная з аписка 

Рабочая программа по естествознанию для обучающихся 6 классов с 

тяжелыми нарушениями речи на 2019-2020 учебный год составлена на 

основе:  

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ от 29.12.2012, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

2. Примерной рабочей программы по естествознанию 5- 6 классы. 

Гуревича Е. Дрофа. 

3. Положением о рабочей программе учебных предметов в 

соответствии с ФГОС в МБОУ «Ужурская средняя общеобразовательная 

школа №6». 

Актуальность. Ребенку с ОВЗ сложно воспринять единство 

естественнонаучной картины. У обучающегося при изучении биологии, 

химии, физики возникает вопрос, почему изучая данные предметы, которые 

преподают разные учителя, все время переплетаются между собой.  Курс 

естествознания позволяет ребенку не отдельно воспринимать предмет 

биологию, как науку о живой природе, химию, как превращение веществ, 

физику, как науку о неживой природе, а соединить эти предметы в одно 

целое окружающего его мира, понимать, что эти процессы в природе едины. 

Данный курс, учитывая особенности обучающихся с ОВЗ, позволит им 

получить первоначальные сведения о предметах естественнонаучного цикла, 

и применить их на предметах биологии, химии и физики. 
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Цель курса заключается в повышении интереса к познанию законов 

природы, подготовке к систематическому изучению курса биологии, химии и 

физики на последующих этапах у обучающихся с ТНР. 

 

Задачи: 

— пропедевтика основ предметов естественнонаучного цикла у 

обучающихся с ТНР;  

—получение обучающимися представлений о методах научного 

познания природы; 

— развитие речевых и коммуникативно-речевых навыков у 

обучающихся  с ТНР. 

Общая характеристика учебного курса 

Реализовывая пропедевтическую роль, курс естествознания содержит 

системные, а не отрывочные знания. Большое внимание в нем уделяется 

преемственным связям между начальной и основной школой, взаимосвязи 

знаний вокруг ведущих идей, которые определяют структуру курса и 

способствуют формированию целостного взгляда на мир. Формирование у 

обучающихся потребности познания окружающего мира и своих связей с 

ним. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Пропедевтический курс естествознания для обучающихся 6 класса с 

ТНР рассчитан на 36 учебных часов, 1 час в неделю. В соответствии с 

учебным планом курсу естествознания на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», «Биология 5 класс», 

включающий определённые естественнонаучные понятия. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой основу для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты изучения курса естествознания:  
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—  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся;  

— развитие мотивации к изучению в дальнейшем предметов 

естественнонаучного цикла;  

— формирование личностного отношения друг к другу, к учителю.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

—  освоение приемов исследовательской деятельности (составление 

плана, использование приборов, формулировка выводов и т. п.);  

— формирование приемов работы с информацией, представленной в 

различной форме (таблицы, графики, рисунки и т. д.), на различных 

носителях (книги, Интернет, CD, периодические издания и т. д.);  

— развитие речевых коммуникативных навыков и овладение опытом 

межличностной коммуникации (ведение дискуссии, работа в группах, 

выступление с сообщениями и т. д.).  

Предметные результаты изучения курса:  

— освоение базовых естественно-научных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук;  

— формирование элементарных исследовательских умений;  

— применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач.  

Таблица 7 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Наименование 

разделов 

Содержание учебного материала Кол-

во 

часов 

1 Введение в 

естествознание 

 

Природа живая и неживая. Явления 

природы. Физика и химия — науки о 

природе. Научные методы изучения 

природы. Знакомство с простейшим 

5 

часов 
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физическим и химическим оборудованием. 

2 Тела и вещества Характеристики тел и веществ. 

Органические и неорганические вещества. 

Агрегатное состояния вещества. Масса тела. 

Весы. Температура. Термометры. Делимость 

вещества. Молекулы, атомы, ионы. 

Представление о размерах частиц вещества. 

Движение частиц вещества. Взаимодействие 

частиц вещества и атомов. Пояснение 

строения и свойств твердых тел, жидкостей и 

газов с молекулярной точки зрения. 

Строение атома и иона. Знаки химических 

элементов. Периодическая система Д. И. 

Менделеева. Простые и сложные вещества. 

Кислород. Вода. Вода как растворитель. 

Очистка природной воды. Плотность 

вещества. 

10 

часов 

3 Взаимодействие 

тел 

Изменение скорости и формы тел при их 

взаимодействии. Действие и 

противодействие. Сила как характеристика 

взаимодействия. Инерция. Масса как мера 

инертности. Гравитационное 

взаимодействие. Сила тяжести. Различные 

виды деформации. Сила упругости, ее 

направление. Сила трения. Электрическое 

взаимодействие. Магнитное взаимодействие. 

Земля как магнит. Ориентирование по 

компасу. 

10 

часов 

4 Физические и Механические явления. Тепловые явления. 6 
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химические 

явления 

Электромагнитные явления. Световые 

явления. Химические явления. 

5 Человек и 

природы 

Земля — планета солнечной системы. 

Земля — место обитания человека. 

Взаимосвязь человека и природы. 

5 
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Приложение Б 

Диагностика объема речевого словаря обучающихся  

Данная методика предназначена для определения объема активного 

словаря школьников и подростков. Необходимость знания состояния 

активного словаря связана с двумя основными обстоятельствами. Во-первых, 

при ряде речевых нарушений возникает отставание в накоплении активного 

словаря по сравнению со сверстниками. Во-вторых, логопед в ходе 

коррекции любых нарушений речи так или иначе обращается именно к 

активному словарю ребенка. Данная методика позволяет учитывать 

индивидуальные особенности словаря ребенка при проведении 

коррекционной работы, а также давать, если это необходимо, рекомендации 

по работе над словарем [19]. 

Инструкция: «Прочитай, пожалуйста, слова в этом списке и отметь 

только те, которые тебе известны и которыми ты пользуешься в своей речи. 

После того как ты это сделаешь, тебе надо будет объяснить смысл некоторых 

слов из тех, которые ты отметишь». 

примитивный барьер эгоизм 

вереница ветхий гуманный 

молчать забавно дебют 

аналогичный извне обилие 

копия изумление персональный 

предварительно оптимист реставрация 

принуждение реплика такт 

публиковать созидательный тщеславие 

пренебрежение пристрастие рыхлый 

святыня утрата цитата 

диктатор добросовестно интеллектуальный 

недоверчиво незабываемый непреклонный 

оживленный опровержение отрицание 
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плодородный победоносный подозрительный 

прения приз причудливый 

раздраженно раскаиваться рационализатор 

смола сомнительный сплав 

транспортировать торговец угнетать 

уют фальшивый фасад 

целесообразность человечность чужбина 

адаптация автотрофы гетеротрофы 

атмосфера атом химический элемент 

вирусы бактерии естествознание 

клетка молекула наука 

рациональность теория экология 

скорость инерция сила 

работа мощность энергия 

убогий многообразие радикальный 

условный мрак регулярно 

возмездие наспех ставень 

дерзкий нейтралитет укоризненно 

зависимый первооснова шеренга 

заимствовать поверхностный щадить 

закономерный подлинный алгоритм 

массивный предельно вакуум 

свирепый своеобразие жидкости 

аромат дефицит резонанс 

маневрировать напоследок движение 

обобщение образцовый масса 

периодически пеший разбег 

помеха предисловие репродукция 

суетиться уместно шхуна 
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эшафот ареал вещество 

закон система диффузия 

плотность   

 

Анализ результатов: Подсчитывается количество отмеченных слов и 

производится их сравнение с нормативными данными. 

Таблица 8 

Среднее количество знакомых слов в зависимости от возраста здоровых 

детей без речевой патологии 

 Возраст, лет 

 7 8 9 10 11 12 13 14 

Норма 

(А) 

30,5 34,7 48,3 51,1 73,3 74,9 86,7 87,5 

 Ежегодная прибавка словаря 

Норма  4,2 13,6 2,8 22,3 1,6 11,8 0,8 

 

  



83 
 

Приложение В 

Диагностика коммуникативных речевых навыков  

Детальную оценку меры фиксации на своем речевом дефекте позволяет 

производить модифицированная шкала Р. Эриксона [19]. Ее ценность 

заключается в том, что она позволяет описывать симптоматологию 

психического компонента расстройства речи и голоса, как будет показано в 

дальнейшем, а также обладает определенным прогностическим потенциалом. 

Шкала была создана Р. Эриксоном специально для оценки коммуникативных 

возможностей заикающихся на основании представлений о том, что их 

основные проблемы лежат в диапазоне межличностных реакций и 

отношений. Утверждения в шкале сформулированы в позитивном и 

негативном планах по отношению к тревоге («Мне трудно разговаривать 

перед аудиторией», «Моя речь производит хорошее впечатление»).  

При положительном оценивании позитивных пунктов и отрицательном 

негативных ученик получает один балл за каждый пункт так, что 

максимальный возможный балл соответствует количеству пунктов шкалы – 

24.  

Предварительная апробация шкалы проведена автором методики на 

пятидесяти взрослых заикающихся мужчинах и ста нормально говорящих 

мужчинах. Была показана высокая положительная зависимость между 

баллами шкалы, самооценкой и клинической оценкой степени заикания, а 

также оценкой заикающимися результатов лечения и их описаниями своих 

затруднений в разных ситуациях. В дальнейшем была увеличена надежность 

и валидность методики путем коррекции отдельных пунктов шкалы. 

Здесь представлен вариант, адаптированный В.А.Калягиным и 

Л.Н.Мацько (1986) для русскоязычного контингента. Шкала была переведена 

на русский язык лингвистами, после чего предложена заикающимся. В 

процессе непосредственного тестирования были уточнены конкретные 

формулировки отдельных пунктов. Уточнение качества перевода 
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производилось также методом двойного перевода уже переведенного текста 

снова на английский язык, а затем вновь на русский. 

Инструкция: "Отметьте на бланке утверждения, с которыми Вы 

согласны, знаком «+» и утверждения, с которыми Вы не согласны, знаком «-

». 

Таблица 9 

№ Список утверждений Ключ 

1 Моя речь производит хорошее впечатление – 

2 Мне легко разговаривать почти со всеми – 

3 Мне легко смотреть на слушателей, когда я говорю с ними – 

4 Мне трудно разговаривать с моим учителем или начальником + 

5 
Даже одна мысль о необходимости говорить в общественном месте 

меня пугает 
+ 

6 Одни слова мне труднее произнести, чем другие + 

7 Когда я говорю, то не думаю, как это у меня получается – 

8 Я легко могу поддержать разговор – 

9 Моя речь иногда смущает моих собеседников + 

10 Не люблю знакомить одного человека с другим + 

11 
При обсуждении какого-либо вопроса в группе я часто задаю 

вопросы 
– 

12 Мне легко контролировать свой голос, когда я говорю – 

13 Мне не трудно говорить перед группой – 

14 Моя речь не позволяет мне делать то, что мне нравится + 

15 Когда я говорю, меня довольно легко и приятно слушать – 
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16 Иногда мне не нравится, как я говорю + 

17 Всегда, когда я говорю, я чувствую себя совершенно уверенно – 

18 Я охотно говорю только с некоторыми людьми + 

19 Я говорю лучше, чем пишу – 

20 Я часто нервничаю, когда говорю + 

21 Мне трудно разговаривать при встрече с новыми людьми + 

22 Я совершенно уверен в своей речи – 

23 Я хотел бы, чтобы моя речь была такой же, как у других + 

24 
Я часто не могу ответить, даже когда знаю нужный ответ, так как 

боюсь заговорить 
+ 

 

Анализ результатов 

Подсчитывается суммарный балл в соответствии с ключом. За один 

балл принимается ответ, совпадающий по знаку с ключом. 

Пункты шкалы разделяются на три субшкалы, соответствующие 

направленности тревоги на: 

1. речь – 1 8 9 14 15 16 19 23; 

2. общение – 2 3 4 5 10 13 18 21; 

3. уверенность – 6 7 11 12 17 20 22 24. 

Знание этих характеристик позволяет проводить направленную 

психотерапевтическую помощь. 

В результате подсчета общего количества баллов по всем суждениям 

можно было сделать вывод об уровне коммуникативных речевых навыков 

обучающихся: 

до 7 баллов – низкий уровень коммуникативных речевых навыков; 

8-15 баллов – средний уровень коммуникативных речевых навыков; 
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16 и более баллов – высокий уровень коммуникативных речевых 

навыков. 

 


