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«Чтобы быть хорошим преподавателем,  нужно любить то, 
что преподаешь, и любить  тех, кому преподаешь».

В.О.Ключевский

В современной педагогике признается уникальность и неповторимость
каждого  ребенка.  Основной  задачей  гуманистически  ориентированного
образовательного процесса  является  создание  таких  условий,  при  которых
учащиеся сумеют полностью раскрыть свои возможности в обретении знаний
и определить линию своей личной и профессиональной судьбы.

В последние годы увеличивается количество детей с нарушением слуха,
обучающихся в общеобразовательной школе. При этом необходимо отметить,
что психологическая готовность к обучению в школе, развитие речи, навык
слухового  восприятия,  общий  образовательный  уровень  у  значительного
количества  детей  характеризуются  низкими  показателями,  что
предопределяет  не  только  возникновение  школьной  неуспешности,  но  и
выраженные  трудности  взаимодействия  с  остальными  участниками
образовательного  процесса.  Дети  с  отклонениями  в  развитии  зачастую
испытывают недоброжелательное отношение как со стороны одноклассников
и их родителей, так, к сожалению, и со стороны педагогов.

Создание условий для полноценного воспитания и образования детей-
инвалидов,  адекватного  их  состоянию  и  здоровью,  в  частности,  введение
инклюзивного  обучения  выделено  в  один  из  приоритетов  социальной
политики государства. Инклюзивный подход к образованию вызван к жизни
причинами  различного  характера.  Совокупно  их  можно  обозначить  как
социальный  заказ  достигшего  определенного  уровня  экономического,
культурного, правового развития общества и государства. Этот этап связан с
переосмыслением обществом и государством своего отношения к инвалидам,
с  признанием  не  только  равенства  их  прав,  но  и  осознанием  своей
обязанности обеспечить таким людям равные со всеми другими возможности
в разных областях жизни, включая образование.

Необходимо отметить, что словосочетание «инклюзивное образование»
более корректно будет звучать как понятие  «инклюзивная форма обучения и
воспитания».

Инклюзивное  обучение  и  воспитание  –  закономерный этап развития
системы образования в любой стране мира, процесс, в который вовлечены все
высокоразвитые  страны,  в  том  числе  и  Россия.  Инклюзивное  обучение
является логическим продолжением идей интегративного обучения, которое
предшествовало  инклюзии  хронологически,  идеологически  и
технологически. 



Понятия «инклюзия» и «интеграция» характеризуют разную степень
включенности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  в
образовательную систему.

Также следует  учитывать,  что  успешная  образовательная  интеграция
(инклюзия) – это  многоуровневый процесс, требующий перестройки на всех
уровнях  человеческого  функционирования.  При  этом  нельзя  допустить
доминирования интересов какой-то одной или нескольких групп (например,
имеющих  инвалидность)  при  реализации  идей  инклюзии.  Интеграция
возвращает учащихся с ОВЗ в систему общего образования, так как до этого
этапа  дети  данной  категории  обучались  только  в  системе  специального
(коррекционного)  образования.  При  этом важно  отметить,  что,  находясь  в
системе  общего  образования,  учащиеся  с  ОВЗ  должны  в  полной  мере
овладеть программой общеобразовательной школы.

В основе практики инклюзивной формы обучения и воспитания лежит
идея  принятия  индивидуальности  каждого  отдельного  учащегося  и,
следовательно,  обучение должно быть организовано таким образом,  чтобы
удовлетворить  особые  потребности  каждого  ребенка  с  ОВЗ.  Оно  делает
акцент на персонализации процесса обучения, на разработке индивидуальной
образовательной программы (далее – ИОП).

Главное отличие процесса инклюзии от интеграции состоит в том,
что при инклюзии у всех участников образовательного процесса меняется
отношение к детям с ОВЗ, а идеология образования изменяется в сторону
большей  гуманизации  учебного  процесса  и  усиления  воспитательной  и
социальной направленности обучения.

Таким  образом,  инклюзия  скорее  является  социокультурной
технологией, а интеграция – это образовательная технология.

Соответственно, при инклюзивном обучении и воспитании ребенок с
ОВЗ  овладевает  ИОП,  учитывающей  особенности  его  развития  и
ориентированной,  прежде  всего,  на  личностное  развитие  и  социальную
адаптацию.  Важно  понимание  того,  что  ИОП  не  предполагает  полного
овладения  основными Федеральными государственными образовательными
стандартами  и  могут  быть  установлены  специальные  Федеральные
государственные  образовательные  стандарты  (пункт  5  статьи  7  Закона
Российской Федерации «Об образовании»).

Введение инклюзивной формы обучения рассматривается как высшая
форма развития образовательной системы в направлении реализации права
человека  на  получение  качественного  образования  в  соответствии  с  его
познавательными возможностями и адекватной его здоровью среде по месту
жительства.

Инклюзивное  обучение  и  воспитание  –  это  долгосрочная  стратегия,
рассматриваемая не как локальный участок работы, а как системный подход в
организации  деятельности  общеобразовательной  системы  по  всем
направлениям  в  целом.  Инклюзивная  форма  обучения  касается  всех
субъектов  образовательного  процесса:  детей  с  ОВЗ  и  их  родителей,
нормально развивающихся учащихся и членов их семей, учителей и других



специалистов  образовательного  пространства,  администрации,  структур
дополнительного образования.

Поэтому деятельность общеобразовательного учреждения должна быть
направлена  не  только  на  создание  специальных  условий  для  обучения  и
воспитания ребенка с ОВЗ, но и на обеспечение взаимопонимания как между
педагогами (специалистами в области коррекционной и общей педагогики),
так и между учащимися с ОВЗ и их здоровыми сверстниками.

Инклюзивное обучение не является обязательным для детей с ОВЗ, но в
то  же  время  обучение  в  условиях  образовательной  инклюзии позволяет
ребенку  с  ОВЗ  максимально  сохранить  свое  привычное  социальное
окружение. Ранняя социализация благотворно сказывается на формировании
личности  детей  с  ОВЗ  и  их  адаптации  в  реальной жизни.  Благодаря
инклюзивному обучению часть «неординарных» детей, посещая ближайшую
массовую школу, сможет не разлучаться с семьей, как это бывает, когда
ребенок учится в специальной (коррекционной) школе-интернате. Родители,
таким  образом,  получают возможность  воспитывать  своего  ребенка  в
соответствии с собственными жизненными установками.

Нельзя  не  отметить,  что  возможность  социализации  детей  с  ОВЗ
имеется и при грамотно  организованном интегративном обучении.  Однако
надо  четко  понимать,  что  при  инклюзии  обучение  персонифицировано  и
проходит  по  ИОП,  что  в  дальнейшем  будет  закреплено  законодательно.
Инклюзивное обучение – это одна из форм обучения детей с ОВЗ, которая не
должна  вытеснять  традиционно  сложившиеся  формы  эффективной
помощи  детям-инвалидам,  сложившиеся  и  развивающиеся  в  специальном
образовании.  Подлинная  инклюзия  не  противопоставляет,  а  сближает  две
образовательные  системы  –  общую  и  специальную,  делая  проницаемыми
границы между ними.

Существующие в России программы ранней психолого-педагогической
коррекции,  позволяют  вывести  многих  детей  с  ОВЗ  на  такой  уровень
психофизического  развития,  который  дает  им  возможность  влиться  в
нормальную  общеобразовательную  среду.  Именно  поэтому  при  развитии
инклюзивной  формы  обучения  следует  опираться  на  методологию  и
технологии,  предложенные  отечественными учеными  и  практиками.  В
частности,  на  технологию  многоуровневой  образовательной  интеграции,
разработанную специалистами Института коррекционной педагогики РАО.

С  2016  года  на  базе  специальной  (коррекционной)
общеобразовательной  школы-интерната  I-II вида   г.Тихорецка
Краснодарского  края  был  организован  Ресурсный  центр  сопровождения
инклюзивного  образования,  который  был  призван   организовать  систему
взаимодействия  с  муниципальными  образовательными  организациями  в
соответствии  с  профилем  деятельности  школы-интерната,  сформировать
команду  тьютеров  из  педагогических  работников  школы-интерната,
разработать примерную программу деятельности работы Ресурсного центра.
организовать педагогическое сопровождение для педагогических работников
образовательных организаций муниципалитета в соответствии с программой.



В  2018-2019  учебном  году  были  организованы  семинары,  круглые
столы,  открытые  уроки,  мастер-классы  и  мероприятия  для  родителей  и
педагогов  по  оказанию  методической  помощи  в  рамках  сопровождения
инклюзивного образования детей с нарушением слуха.

Важным  направлением  коррекционно-развивающей  работы  стало
формирование толерантности, направленной на развитие у «обычных» детей
чувства эмпатии, умения и желания дружить с детьми с инвалидностью, в
нашем случае – с нарушением слуха.

Известно,  что  обучение  детей  с  проблемами  в  развитии  требует  от
педагога концентрации всех его ресурсов, что может вызвать эмоциональную
напряженность во взаимоотношениях между педагогами и учащимися.

Практический  опыт  показывает,  что  в  работу  с  педагогами,
работающими  с  детьми  с  особыми  образовательными  потребностями,  в
частности с нарушением слуха, необходимо включать работу по повышению
профессиональной  информированности,  формированию  профессиональной
позиции,  а  также  по  предотвращению  синдрома  профессионального
выгорания.

Важным  направлением  работы  с  педагогами,  обучающими  детей  с
нарушением слуха, является просветительская работа, которая проводилась в
форме семинаров и деловых игр.

В  рамках  просветительской  и  консультативной  деятельности  с
педагогами  проводилось  консультирование  по  конкретным  проблемам,
возникающим  в  процессе  обучения,  а  также  по  вопросам  подготовки
коррекционно-развивающих материалов, формы их предоставления детям с
нарушением слуха.  Все  это улучшило психологический климат в классе  и
способствовало  укреплению  психического  здоровья  неслышащих  и
слабослышащих учащихся.

Первым шагом в  этой  работе  стало  знакомство  педагогов  школы со
спецификой  психического  развития  детей  с  нарушением  слуха:
особенностями развития познавательной и эмоционально-личностной сферы,
которые являются фундаментом для развития межличностных отношений и
успешной  социально-психологической  адаптации.  Эмоциональная  сфера
детей с нарушением слуха в целом формируется с некоторым отставанием от
слышащих  сверстников:  это  и  запаздывание  формирования  механизма
эмоционального  реагирования,  и  завышенная  самооценка  и  т.д.,  все  это
провоцирует трудности межличностных отношений и адаптации в группе
сверстников.

Работа,  направленная  на  ознакомление  педагогов  с  особенностями
таких детей, вооружение их конкретными приемами работы, помогла снять
барьер  непонимания  и,  соответственно,  предотвратить  эмоциональную
напряженность в отношениях с детьми рассматриваемой группы.

Находясь в состоянии эмоциональных перегрузок, педагог не способен
к конструктивному решению сложных педагогических ситуаций, что в свою
очередь приводит к проблемам во взаимоотношении с учащимися, а нередко
и  возникновению  конфликтов.  В  данном  случае  высокую  эффективность



имели  педагогические  практикумы,  которые  были  направлены  на
формирование педагогической позиции учителей.

Практика показала, что такой разбор сложных педагогических ситуаций
способствовал  изменению  позиции  педагогов,  а,  следовательно,
установлению благоприятных отношений в системе «педагог – ученик».

Одной из серьезных проблем педагогов, обучающих детей с особыми
образовательными  потребностями,  явилось  их  эмоциональное  выгорание.
Для  профилактики  эмоционального  напряжения,  связанного  с  работой  с
«особыми» детьми, для снятия симптомов усталости, поддержания интереса
к  профессии,  необходима  целенаправленная  реализация  системы
профилактических  мер  по  преодолению  профессионального  выгорания,
которая  позволяет  учителям решить  такие  проблемы,  как  завышенная  или
заниженная самооценка, высокая тревожность и низкая стрессоустойчивость.
Работа  по  профилактике  профессионального  выгорания  имела
аналитическую и практическую направленность и состояла из трех блоков:
информационного,  диагностического  и  практического.  Целью
информационного  блока  явилась  помощь  педагогам  в  осознании  их
собственных  взаимоотношений  с  профессиональной  деятельностью.
Диагностический  блок  позволил  исследовать  синдром  профессионального
выгорания.  Цель  практического  блока  –  повышение  у  педагогов  общего
уровня  работоспособности,  восстановление  затраченных  ресурсов  в
ситуациях  повышенного  напряжения,  снижение  риска  профессионального
«выгорания».

Существенная помощь семье, воспитывающей ребенка с нарушенным
слухом,  оказывалась  социальным  педагогом.  Консультативная,
профилактическая  и  просветительская  работа  с  семьей  строилась  на  идее
сотрудничества, увеличения ее воспитательных возможностей, установления
гармоничных детско-родительских отношений. Задачами этой работы стали
изменение  психологических  установок  родителей  на  роль  семьи  в
образовательном  процессе  (необходимо  возвратить  родителям  функцию
главных  воспитателей),  изменение  стиля  взаимоотношений  с  ребенком  и
более широкое использование педагогических возможностей семьи.
Кроме  этого,  социальная  работа  предполагает  знакомство  учащихся  и
родителей с их правами и обязанностями, законодательными документами, а
также – информирование об общественных и государственных организациях,
имеющих отношение к лицам с нарушением слуха,  как в России, так и за
рубежом.  Социальный  педагог  также  оказал  конкретную  практическую
помощь семьям, воспитывающим неслышащих и слабослышащих детей, при
оформлении  инвалидности  и  приобретении  индивидуальной
звукоусиливающей  техники.  Иначе  говоря,  он  служил  связующим  звеном
между  детьми  и  взрослыми,  обеспечивал  атмосферу  социально-
психологического  благоприятствия  в  образовательном  учреждении,
привлекал  родителей  и  общественность  к  организации  и  проведению
социально значимых мероприятий, акций.



Предложенная  система  психолого-педагогического  сопровождения
позволила  снизить  социально-психологическую  напряженность,  в
общеобразовательных  учреждениях,  обеспечить  позитивное  развитие
личности  неслышащего  и  слабослышащего  ребенка  на  всех  этапах  его
пребывания в общеобразовательной среде.

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
- подлинная интеграция предполагает организацию в общеобразовательном
учреждении  оптимальных  условий  для  каждого  ребенка  с  особыми
потребностями.  Простое  перемещение  ученика  из  специального
образовательного учреждения, имеющего необходимое оборудование и штат
квалифицированных  специалистов,  в  неприспособленные  для  него
общеобразовательный  детский  сад  или  школу  не  имеет  ничего  общего  с
интеграцией,  соответствующей  возможностям  и  особым  потребностям
ребенка;
-  формальная  инклюзия  является  скрытой  формой  дискриминации.  Если
ребенку  предоставляется  доступ  к  общей  образовательной  системе,  не
имеющей  условий  для  обеспечения  соответствующего  его  особым
потребностям  обучения,  его  право  на  качественное  образование,  в
действительности, нарушается, положение ребенка не только не улучшается,
но ухудшается;
-  инклюзивное  образование -  обеспечение равного доступа к образованию
для  всех  обучающихсяс  учетом  разнообразия  особых  образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей.

ЛИТЕРАТУРА
1.  Современные  подходы  к  коррекционному  процессу  в  системе

специального  образования:  Материалы  краевой  научно-практической
конференции, г. Краснодар, 2011г.

2. Актуальные проблемы и инновационные подходы  в образовании лиц
с ограниченными возможностями здоровья: Материалы научно практической
конференции с международным участием, г. Москва, 2017г.

3.  Формирование  универсальных  учебных  действий  у  младших
школьников с нарушением слуха: Монография, Е.Г.Речицкая, Москва, 2017г.


