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ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕБЕНКА С ОВЗ В 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Основным источником права в России является нормативно-правовой акт – 

официальный письменный документ, который принимается (издается)  в  

определенной  форме  соответствующим  органом (должностным лицом), 

содержит общеобязательные правила поведения, охраняется мерами 

государственного принуждения и направлен на установление, изменение или 

отмену правовых норм. Главное назначение нормативно-правового акта 

состоит в закреплении правовой информации, в придании изложенному 

юридического значения и в доведении правил поведения до адресата. 

Структура нормативно-правового акта должна обеспечивать логическое 

развитие темы правового регулирования. 

 

В соответствии с формой государственного устройства нашей страны 

нормативно-правовой акт в любой сфере жизнедеятельности, включая 

образование, образуют многоуровневую систему: международные, 

федеральные, правительственные, ведомственные, региональные, 

муниципальные, включая правовые акты конкретных организаций.  



Существуют определенные правила соподчинения нормативных 

правовых актов между собой: нормативно-правовой акт, обладающий 

меньшей юридической силой, не должен противоречить документу 

большей юридической силы. Так, законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов РФ не могут противоречить федеральным законам. В 

случае противоречия между федеральным законом и иным актом, 

изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон. 

 

Нормативно-правовой  акт  издается  федеральными  органами 

исполнительной власти, в нашем случае – это Министерство образовании 

и науки РФ, в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, 

инструкций и положений и являтся обязательными к исполнению в 

субъектах РФ. 

 

Письма Министерства образования и науки России, Рособрнадзора 

России или их структурных подразделений (департаментов, управлений, 

отделов) носят не общеобязательный (нормативный), а 

рекомендательный и (или) информационный (разъясняющий) характер. 



  
Нормативно-правовые акты образовательной организации. В 

соответствии со статьей 25 закона Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Устав образовательной  организации»  

любая  образовательная  организация действует на основании устава, 

утвержденного в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Устав любой организации – правовой акт, определяющий порядок 

образования, компетенцию организации, ее функции, задачи, порядок работы. 

В уставе образовательной организации должна содержаться наряду с 

информацией,  предусмотренной  законодательством  Российской Федерации, 

следующая информация: 

•тип образовательной организации; 

•учредитель или учредители образовательной организации; 

•виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня 

образования и (или) направленности; 

•структура и компетенция органов управления образовательной организацией, 

порядок их формирования и сроки полномочий. 

В образовательной организации должны быть созданы условия для 

ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом. 



В  соответствии  со  статьей  2  «Управление  образовательной организацией»  

в  образовательной  организации  формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: общее собрание (конференция)  работников  

образовательной  организации  (в профессиональной образовательной 

организации и образовательной организации высшего образования - общее 

собрание (конференция) работников  и  обучающихся  образовательной  

организации), педагогический  совет  (в  образовательной  организации  

высшего образования  –  ученый  совет),  а  также  могут  формироваться: 

попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие 

коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом 

соответствующей образовательной организации. 

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией; порядок принятия ими решений  и  

выступления  от  имени  образовательной  организации устанавливаются 

уставом образовательной организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 



При этом, в соответствии со статьей 27 того же закона «Структура 

образовательной  организации»  образовательная  организация 

самостоятельна в формировании своей структуры и может иметь в своей 

структуре  различные  структурные  подразделения,  обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся (учебно-методические  подразделения,  

лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские, учебно-

опытные хозяйства, учебные базы практики, художественно-творческие 

мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, психологические и 

социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию 

и реабилитацию  нуждающихся  в  ней  обучающихся,  и иные 

предусмотренные локальными нормативными актами образовательной 

организации структурные подразделения). 



Права,  обязанности  и  ответственность  образовательной организации В 

соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность  образовательной  организации»  закона  Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

образовательная  организация  обладает  автономией,  под  которой понимается  

самостоятельность  в  осуществлении  образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным  

законом  «Об  образовании»,  иными  нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Образовательные организации свободны в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам. 

 

К компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относятся: 

•разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил  

внутреннего  трудового  распорядка,  иных  локальных нормативных актов; 

 



. 

• материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными  образовательными  стандартами,  федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

• установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• разработка и утверждение образовательных программ образовательной      

организации; 

• разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом; 

• прием обучающихся в образовательную организацию; 

• определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими 

образовательную деятельность; а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных программ 

такими организациями; 



  

• использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

• создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников образовательной 

     организации. 

 

В соответствии со статьей 30 «Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения» 

закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ: 

 

• Образовательная организация принимает локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения 

в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством РФ 

в порядке, установленном ее уставом. 

 



• Образовательная организация принимает локальные нормативные 

акты  по  основным  вопросам  организации  и  осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема  обучающихся,  режим  занятий  обучающихся,  

формы, периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления  и  восстановления  обучающихся,  порядок  

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями  (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе и в части образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

• При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной организации, 

учитывается мнение советов обучающихся, совета родителей, а также 

в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при 

наличии таких представительных органов). 



• Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников образовательной организации по сравнению 

с  установленным  законодательством  об  образовании,  трудовым 

законодательством  либо  принятые  с  нарушением установленного  

порядка,  не  применяются  и  подлежат  отмене образовательной 

организацией. 

Анализ содержания данной статьи закона позволяет сделать вывод, что 

закон закрепляет право руководителя образовательной организации 

самостоятельно  формировать  нормативное  поле  и  возлагает 

ответственность (административную, дисциплинарную) за разработку 

и её соответствие действующему законодательству. 

При  этом  руководителю  образовательной  организации  при определении 

перечня локальных нормативных актов по основным вопросам организации 

и осуществлении образовательной деятельности следует руководствоваться 

письмом Минобрнауки России от 01.04.2013 №ИР-170/17 «О Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации». Однако перечень 

направлений, представленный в письме, по которым должны быть 

разработаны локальные нормативные акты, далеко не избыточный, а 

минимальный, как максимально обязательный. 



Кроме того, руководитель вынужден актуализировать/инициировать роль  

коллегиального  управления  образовательной  организацией Федеральным 

законом об образовании, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Если какой-либо из вопросов  образовательной  и  

иной  деятельности  образовательной организации нуждается в нормативном 

регулировании, т.е. требует установления правил, касающихся 

неопределенного круга лиц, то по такому вопросу следует принимать именно 

локальный нормативный акт. 

В настоящее время нет обязательных требований к оформлению локальных 

актов. Требования ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов» являются 

рекомендуемыми. 

Функция локального акта — детализация, конкретизация, дополнение, 

восполнение общей правовой нормы применительно к условиям конкретной  

образовательной  организации,  с  учетом  имеющихся особенностей, 

специфики учебного и воспитательного процессов, в том числе и в части 

организации обучения детей с ОВЗ. 

Локальные нормативные акты образовательной организации могут издаваться 

в разных формах и эти формы руководитель организации определяет 

самостоятельно.  

 

 



Постановление Приказ Распоряжение 

Решение Положение Инструкция 

Правила 

Формы локальных актов 



Постановление — локальный нормативный или индивидуальный 

правовой акт, который принимается по решению коллегиального органа 

управления образовательной организации (например, постановление 

органа самоуправления образовательной организации). 

Приказ — правовой локальный нормативный или индивидуальный акт, 

который издается единолично руководителем образовательной 

организации для решения основных и оперативных вопросов по 

основной и  неосновной  деятельности  (например,  приказ  о зачислении  

в образовательную организацию, о дисциплинарном взыскании, о 

переводе обучающегося,  об  утверждении  правил  внутреннего  

трудового распорядка). Приказ вступает в силу с момента его подписания 

руководителем образовательной организации, если в тексте не указан 

другой срок. Подписанный приказ подлежит регистрации в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

Распоряжение — распорядительный, локальный, нормативный, или 

индивидуальный  правовой  акт,  который  издается  руководящим 

работником  образовательной  организации  (например,  заместителем 

руководителя, руководителем структурного подразделения) по вопросам 

информационно-методического и организационного характера, входящим 

в его компетенцию. 



 

 

Решение — правовой локальный акт, принимаемый общим собранием 

участников образовательного процесса (обучающихся, их законных 

представителей, сотрудников), позволяющий реализовать право на 

участие в управлении делами образовательной организации (например, 

устав принимается общим собранием (конференцией) работников и 

представителей обучающихся). 

Положение — нормативный правовой локальный акт, который 

устанавливает правовое положение (права, обязанности, 

ответственность) органа  управления  образовательной  организации,  

структурного подразделения или основные правила (порядок, процедуру) 

реализации полномочий образовательной организации (например, 

положение о реализации инклюзивной практики или положение об 

организации обучения детей). 

Инструкция — локальный нормативный правовой акт, который 

устанавливает порядок и способ выполнения чего-либо. Инструкция 

устанавливает, например, права и обязанности работника по занимаемой 

должности  (должностная  инструкция),  правила  делопроизводства 

(инструкция по делопроизводству) или правила работы (инструкция по 

технике безопасности, по противопожарной безопасности). 



 

 

 

Правила — локальный нормативный правовой акт, который 

регламентирует организационные, хозяйственные, административные, 

распорядительные, дисциплинарные и иные специальные вопросы 

деятельности  образовательной  организации  и  участников 

образовательно - воспитательного процесса. 

 

Правила, инструкции, положения могут регламентировать самые разные 

стороны жизни организации. Законодательного разграничения форм 

локальных актов не существует, и многие локальные акты могут 

издаваться как в одной, так и другой форме (например, правила ведения 

делопроизводства/инструкция по делопроизводству). 

 

Образовательные организации обладают самостоятельностью в 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

Федеральным законом об образовании, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Если какой-либо из вопросов  

образовательной  и  иной  деятельности  образовательной организации 

нуждается в нормативном регулировании, т.е. требует установления 

правил, касающихся неопределенного круга лиц, то по такому вопросу 

следует принимать именно локальный нормативный акт. 



Локальные акты образовательной организации в части 

включения 

ребенка с ОВЗ в учебно-воспитательный процесс 

 
В части организации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, в образовательной 

организации необходимо в Уставе предусмотреть основные положения, 

такие как: прием таких детей с учетом рекомендаций ПМПК (психолого- 

медико-педагогической комиссии или для ребенка с инвалидностью –

индивидуальной программы реабилитации), обучение на основании 

индивидуального учебного  плана, адаптированной образовательной 

программы, создание специальных образовательных условий, заключение 

договора с родителями, организация сетевого взаимодействия и др.).  

 

Необходимо помнить при организации образования лицами с ОВЗ и 

инвалидами Закон №273-ФЗ, который определяет, что учащийся с ОВЗ – 

физическое  лицо,  имеющее  недостатки  в  физическом  и  (или) 

психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий (п. 16 ст. 2).  



Соответственно, и указания нового Закона в отношении образовательных 

гарантий лиц с ОВЗ достаточно четкие, и согласно п. 1 ч. 5 ст. 5 

федеральными государственными органами, органами власти РФ и 

органами местного самоуправления создаются необходимые условия для: 

•получения без дискриминации качественного образования,  

•коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

•оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условий. 

 

Эти условия должны в максимальной степени способствовать 

получению  образования  определенного  уровня  и  определенной 

направленности, а также социальному развитию лиц с ОВЗ, в том числе 

посредством  организации  инклюзивного  образования  (определение 

инклюзивного образования дается в согласно Закону №273-ФЗ, в 

котором под инклюзивным образованием понимается обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (п.27 ст.2). 



Более подробно содержание этого термина в Законе раскрывается 

следующими положениями: 

•Дети,  находящиеся  в  организациях  для  детей-сирот,  или 

осуществляющих  лечение,  оздоровление,  отдых  или  социальное 

обслуживание, получают образование в указанных организациях, только 

если его получение не может быть организовано в общеобразовательных 

организациях; 

•Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной      

общеобразовательной программе только с согласия родителей  (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

•Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как в 

отдельных  классах,  группах  или  в  отдельных  организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, так и совместно с 

другими обучающимися (отметим, что новый Закон содержит и норму, по 

которой общее образование обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по 

адаптированным основным общеобразовательным программам.  



• Создаются специальные  условия  для  получения  образования  

указанными обучающимися, а именно программы, методы обучения 

и воспитания, специальные учебники и пособия, технические 

средства, услуги ассистента (помощника), обеспечение доступа в 

здания и другие, без которых невозможно  или  затруднено  освоение  

образовательных  программ обучающимися с ОВЗ). 

 
Новый Закон более подробно регламентирует права лиц с ОВЗ в сфере 

образования. Помимо уже упомянутых гарантий и преимуществ, 

правовой статус обучающихся лиц с ОВЗ характеризуется 

следующим: 

 

• К обучающимся с ОВЗ с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости запрещено применять 

меры дисциплинарного взыскания; 

• Педагогические  работники  обязаны  учитывать  особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ОВЗ, взаимодействовать по этому вопросу с 

медицинскими организациями; 



• Особенности  организации  образовательной  деятельности  для 

обучающихся с ОВЗ определяются уполномоченными органами 

власти (Минобрнауки РФ совместно с Минтрудом РФ). 

• Обучающиеся с ОВЗ, проживающие в образовательной организации, 

находятся на полном государственном обеспечении и 

обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем. Не проживающие в такой организации обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием. 

• Органы исполнительной власти субъектов РФ обеспечивают 

получение профобучения обучающимися с ОВЗ (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим школьного 

образования. 

• При получении образования обучающимся с ОВЗ бесплатно 

предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков (мера является расходным обязательством 

субъекта РФ). 



• Государство обеспечивает подготовку педагогических работников, 

владеющих специальными педагогическими подходами и методами 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, и содействует   

привлечению таких работников в организации, осуществляющие  

образовательную деятельность. 

 

• Нормативы,  в  соответствии  с  которыми  рассчитываются  и 

предоставляются субвенции (местным бюджетам) и субсидии на 

возмещение затрат (частным образовательным организациям), а 

также нормативные затраты на оказание госуслуг (муниципальных 

услуг) в сфере образования, определяются с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 

 
Важно отметить, что новый закон предусматривает освобождение от 

родительской платы лишь за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за  детьми  с  туберкулезной  

интоксикацией,  обучающимися  в государственных и  

муниципальных  образовательных  организациях. 

 



Отметим, что статус ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ вовсе не обязательно 

будут у одного лица. Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1995 г.           

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким  

расстройством  функций  организма,  обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Процедура (порядок, условия, орган) признания человека инвалидом и лицом с 

ОВЗ различна, различны и цели установления такого статуса. Оба термина 

упоминаются в тексте Закона об образовании, но инвалидам и обучающимся с 

ОВЗ предоставляются разные меры поддержки. 

Согласно ч. 1 ст. 79 Закона об образовании, содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой. Для инвалидов также в 

соответствии  с  индивидуальной  программой  реабилитации  и  в 

соответствии с ч. 11 ст. 79 бесплатное предоставление специальных учебников,  

пособий  и  услуг  сурдопереводчиков  и тифлосурдопереводчиков является 

расходным обязательством субъекта РФ, если оказывается лицу с ОВЗ, и 

расходным обязательством РФ, если предоставление оказывается инвалиду, 

обучающемуся за счет бюджета РФ. 



С учетом компетенций, права, обязанности и ответственности 

образовательной организации, примерный (минимальный) перечень 

локальных актов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации в части обучения и воспитания детей 

с ОВЗ, в том числе и детей-инвалидов, должен включает в себя: 

•положение о реализации инклюзивной практики в образовательном 

учреждении (об особенностях организации обучения и воспитания детей 

с ОВЗ и др.); 

•положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) с 

приложением (приказ о создании ПМПК, приказ о составе ПМПК на 

начало нового учебного года, должностные обязанности членов ПМПК  

и др.); 

•положение об организации психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ и ребенка с инвалидностью в учебном процессе, в том 

числе через договор взаимодействия с ППМС-центром (договор о 

сотрудничестве) и/или  со  специальными  (коррекционными)  

образовательными учреждениями,  лечебно-профилактическими 

учреждениями, учреждениями  здравоохранения,  учреждениями  

социального обслуживания; 



• договор с родителями детей с ОВЗ; 

• положение о разработке и реализации индивидуального учебного плана, 

который обеспечивает освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации  ее  содержания  с  учетом особенностей  и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

• положение о разработке и реализации адаптированной образовательной 

программы и др. 

 

Все локальные нормативные акты образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ целесообразно утверждать через издание 

приказа, так как они имеют прямое или косвенное отношение к 

участникам образовательного процесса и требует обязательного 

ознакомления с ними. 

Унифицированной формы для такого приказа не предусмотрено, поэтому 

руководитель образовательной организации вправе определить ее 

самостоятельно. В приказе об утверждении локального акта необходимо 

отразить: 

• дату введения локального нормативного акта в действие; 

• указание об ознакомлении работников с локальным нормативным актом 

     и сроки для этого; 

• фамилии и должности лиц, ответственных за соблюдение локального 

     нормативного акта. 



Необходимо помнить, что новый закон об образовании не требует 

обязательной регистрации локальных нормативных актов в качестве 

дополнений к уставу в соответствующих органах, что предусматривалось 

нормами старого закона. 

 

Вместе с тем, локальные акты образовательной организации не могут 

противоречить его уставу и действующему законодательству. Закон 

требует указать в уставе перечень локальных актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. В него как минимум должны 

входить должностные инструкции, определяющие обязанности 

работников образовательного учреждения, правила внутреннего 

распорядка, правила поведения обучающихся и положения, 

охватывающие все стороны деятельности образовательного учреждения 

(в том числе в части обучения детей с ОВЗ). 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Проблема доступности образования волнуют почти все российское 

общество и обсуждаются не только учеными и чиновниками от 

системы образования, но и педагогами и родителями. 

  

В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о 

правах инвалидов от 13 декабря 2006 года (далее - Конвенция), что 

является показателем готовности страны к формированию условий, 

направленных на соблюдение международных стандартов 

экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов. 

 

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать 

надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими 

гражданами доступа к физическому окружению (здания и 

сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), 

транспорту, информации и связи,  а  также  другим  объектам  и  

услугам,  открытым  или предоставляемым для населения.  



Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и 

барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в 

частности: 

 

•на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые 

дома, медицинские учреждения и рабочие места; 

•на информационные, коммуникационные и другие службы, включая 

электронные и экстренные службы. 

 

С учетом требований Конвенции, а также положений Международной 

классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья (далее - Международная классификация) доступная среда 

может определяться  как  физическое  окружение,  объекты  транспорта, 

информации и связи, дооборудованные с целью устранения препятствий 

и барьеров, возникающих у индивида или группы людей с учетом их 

особых потребностей. Доступность среды определяется уровнем ее 

возможного использования соответствующей группой населения. 



 

 

Законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе Федеральными 

законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», «О 

связи», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

определены требования к органам власти и организациям независимо от 

организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для 

беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за 

уклонение от исполнения этих требований. 

 

Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы 

предусматривала реализацию комплекса мероприятий, позволяющих 

обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения, а также совершенствование условий и 

порядка предоставления услуг в сфере медико-социальной экспертизы и 

реабилитации с целью интеграции инвалидов с обществом. 



Обеспечение  доступной  среды  для  инвалидов  и  других маломобильных 

групп населения является одной из важнейших социально-экономических 

задач, которые затрагивают права и потребности миллионов граждан страны 

и необходимость решения которых вытекает из требований законодательства 

Российской Федерации, в том числе из международных договоров 

Российской Федерации. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики должно 

стать создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом 

особенностей их психофизического развития равного доступа к 

качественному  образованию  в общеобразовательных и других 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования (далее – обычные образовательные учреждения), и с 

учетом  заключений  психолого-медико-педагогических  комиссий. 

Деятельность  специализированных  образовательных  учреждений, 

обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья на основании 

заключения  психолого-медико-педагогических  комиссий,  будет 

сконцентрирована на контингенте детей, требующих с учетом состояния их 

здоровья условий, не реализуемых в обычных образовательных учреждениях. 



 

 
Одной из программных целей является создание предпосылок для развития 

инклюзивного образования, в том числе создание безбарьерной школьной 

среды для детей-инвалидов.  

Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных 

учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их 

помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия 

для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное 

общение со сверстниками, что способствует  формированию  толерантного  

отношения  граждан  к проблемам инвалидов, эффективному решению 

проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом. 

Необходимым условием реализации указанного направления является 

создание  в  обычном  образовательном  учреждении  универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию 

детей-инвалидов. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

•разработка  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих 

организацию совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих 

нарушений развития; 



• разработка типовых решений для организации требуемой поддержки 

для реализации их эффективного обучения; 

• оснащение учебных заведений специальным оборудованием для 

обучения инвалидов по зрению и слуху и.др.; 

• повышение эффективности кадрового и информационно-методического 

обеспечения деятельности по организации обучения детей инвалидов в 

обычных образовательных учреждениях; 

• организация  системы  эффективной  довузовской  подготовки 

абитуриентов-инвалидов; 

• разработка универсального дизайна помещений для занятий с учетом 

инклюзивного образования; 

• формирование в каждом субъекте Российской Федерации сети базовых 

образовательных учреждений, осуществляющих совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития; 

• разъяснение сути инклюзивного образования с целью формирования 

позитивного отношения граждан с помощью телевидения, радио и иных 

СМИ; 

• создание банка данных о «лучших практиках» введения инклюзивного и 

специального образования для распространения этого опыта во всех 

регионах Российской Федерации; 



• обеспечение для детей-инвалидов равного с другими детьми доступа 

к участию в играх, проведении досуга и отдыха, в спортивных 

мероприятиях; 

• проведение мероприятий по подготовке переводчиков жестового 

языка для взаимодействия с инвалидами по слуху; содействие 

освоению азбуки Брайля, альтернативных шрифтов, усиливающих и 

альтернативных методов, способов и форматов общения. 

 

При этом к образовательным организациям, реализующим в своей 

работе модели инклюзивного образования предъявляются 

требования наличия: 

• специальных образовательных программ, разработанных с учетом 

индивидуальной программы реабилитации инвалидов; 

• технических средств; 

• специально подготовленных педагогов; 

• медицинского обслуживания;  

• и иных условий, без которых невозможно (затруднено) освоение 

общеобразовательных программ детьми-инвалидами. 



В результате реализации государственных программ инклюзивность должна 

стать направлением изменений всей системы современного образования.  

Инклюзивные  процессы  в  образовательных  организациях 

свидетельствуют не только о признании и принятии права ребенка с 

ограниченными возможностями на совместное образование в условиях 

общеобразовательной школы, но и о происходящих качественных 

изменениях самой школы, необходимых для создания эффективного условия 

включенности каждого ребенка в образовательный процесс. 

Школа становится одним их важнейших социальных институтов, 

осуществляющих  социальную  и  правовую  защиту  человека, 

обеспечивающих активное развитие личности, способной к позитивной 

саморегуляции,  реализующей  широкое  сотрудничество  со  всеми 

элементами микросоциума.  

Наиболее важным здесь представляется следующее обстоятельство – 

готовность школы меняться, искать не столько внешние, сколько 

внутренние резервные возможности, которые, актуализируясь  в  

определенных  условиях,  способны  обеспечить достижение 

поставленных целей. 



Являясь новым направлением в современном образовании, инклюзивная 

школа отличается от традиционной. 

 

Основные стратегии инклюзивной школы: 

•разработка и апробация новых форм многоуровневой подачи учебного 

материала и организации урока; 

•разработка индивидуальных учебных маршрутов и планов; 

•организация работы междисциплинарной команды специалистов; 

•создание системы воспитания толерантного самосознания учащихся; 

•создание условий общей доступности образовательного учреждения. 

 

Доступность  образования  обеспечивается  доступностью 

образовательной среды учреждения. Рассматривая образовательную 

среду, необходимо отметить ее разнообразие. Это и часть 

социокультурного пространства, и зона взаимодействия образовательных 

систем, их элементов, образовательного материала и субъектов 

образовательных процессов. 



В  международных  нормативных  документах  дается  определение 

инклюзивной образовательной среды. «Инклюзивные  школы  должны  

распознавать  и  соответствовать разнообразным потребностям учащихся, 

использовать различные стили и темпы обучения, гарантировать 

качественное образование всем с помощью адекватных  учебных  

программ,  организационных  мероприятий, обучающих стратегий, 

ресурсов и партнерства с местными жителями. В каждой  школе  должен 

быть континуум  услуг, соответствующий континууму  особых  

потребностей  в  обучении». 

 

В образовательных организациях должны создаваться «необходимые 

условия для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 

нарушений  развития  и  социальной  адаптации,  оказания  ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов 

и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения 

и условий, в максимальной степени способствующих получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а 

также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 

организации  инклюзивного  образования  лиц  с  ограниченными 

возможностями здоровья» 



 

Очень важно сосредоточить внимание на создание оптимальной учебной 

среды, с тем, чтобы все дети могли хорошо учиться и развивать свой 

потенциал. Это подразумевает использование методов обучения, 

ориентированных на учащихся, а также разработку соответствующих 

учебных материалов, ИКТ.  

Инклюзивная  учебная  программа/план  касается  когнитивного, 

эмоционального, социального и творческого развития каждого ребенка.  

Она основана на трех основных принципах образования в XXI веке – 

научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе.  

Учебная программа должна быть гибкой и доступной для всех категорий 

учащихся в соответствии с их способностями и потребностями. Это не 

отрицает наличие единой базовой учебной программы, которая имеет 

актуальность для учащегося, хотя его обучение может осуществляться в 

соответствии с гибкими методами. Учебная программа, в центре которой 

стоит учащийся, характеризуется отходом от обучения, основанного на 

запоминании и зубрежке, и направлена на обучение, в рамках которого 

больший акцент делается на усвоении материала на основе опыта 

непосредственного участия, активного и совместного обучения. 



Одним  из  критериев  инклюзивной  среды  является  принцип 

доступности. Доступность - это не забота об отдельной социальной 

группе, а важнейшая предпосылка для улучшения положения всех. Доступ 

- это не акт и не состояние, а свобода выбора, дающего возможность войти 

в какую-то среду, перемещаться в ней, общаться с ней или пользоваться 

ситуацией. 

 

Критерии для оценки степени доступности окружающей среды: 

•ориентация: имеете ли вы необходимую информацию? 

•независимость (что): выбираете ли вы то, что хотите делать? 

•мобильность (куда): можете ли вы идти, куда хотите? 

•времяпровождение (когда): можете ли вы заниматься чем-нибудь, когда 

захотите? 

•социальная интеграция (с кем): принимают ли вас другие? 

•финансовая самообеспеченность (чем): имеются ли у вас необходимые 

средства? 

•переход (изменение): готовы ли вы к переменам? 

 

Перечисленные  критерии  определяют  целевые  показатели обеспечения  

равных  возможностей  для  людей  с  ограниченными возможностями. 



СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ДИДАКТИЧЕСКОГО НАСЫЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Создание инклюзивной образовательной среды, направленной на развитие  

личности  ребенка  и  признающей  его  уникальность, неповторимость и 

право на качественное образование опирается, в первую очередь, на 

модернизацию образовательной системы образовательной организации.  

 

Создание специальных образовательных условий, необходимых для детей с 

ОВЗ всех категорий, подразделяются на следующие общие направления: 

организационное обеспечение, психолого-педагогическое обеспечение, 

кадровое обеспечение. 



Организационное обеспечение включает в себя создание нормативно-

правовой базы инклюзивного образования в образовательной организации; 

организацию сетевого взаимодействия с внешними организациями; 

организацию питания и медицинского обслуживания, необходимого для 

поддержки ребенка с ОВЗ в образовательном процессе; финансовое 

обеспечение; информационное обеспечение; материально-техническое 

обеспечение. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении требует: 

•предусмотреть в штатном расписании или по договору с ППМС-центром 

специалистов психолого-педагогического сопровождения для детей с ОВЗ 

и инвалидностью, нуждающихся в нем; 

•организовать деятельность специалистов в форме консилиума для 

выявления,  обследования  детей,  разработку  адаптированной 

образовательной программы; 

•организовать в соответствии с разработанной программой процесс 

сопровождения детей. 



Требования к кадровым условиям реализации инклюзивного образования 

включают следующие положения: 

•укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и 

руководящими работниками, компетентными в понимании особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

•уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников 

образовательного учреждения в области образования детей с ОВЗ, 

•непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) 

педагогики, специальной психологии и клинической детской психологии. 

 

Непрерывность  профессионального  развития  работников образовательного  

учреждения,  должна  обеспечиваться  освоением работниками  

дополнительных  профессиональных  образовательных программ в области 

коррекционной педагогики в достаточном объеме, не реже чем каждые пять 

лет в научных и образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности. При поступлении в 

общеобразовательную школу ребенка с ОВЗ определенной категории 

обязательным  является  освоение руководством,  специалистами  и  

педагогами  школы дополнительных профессиональных образовательных 

программ в области коррекционного обучения данной категории детей в 

достаточном объеме. 

 



 

Учащиеся, имеющие особенности физического и психического развития, или 

ограниченные возможности здоровья, как правило, нуждаются в 

сопровождении специалистами. 

 

Задача дефектолога заключается в коррекции и компенсации имеющихся у 

ребенка отклонений в развитии. Прежде всего специалист проводит  

диагностику  высших  психических  функций  (мышление, внимание, память, 

речь, восприятие, воображение). В зависимости от специализации 

дефектолога, он акцентирует внимание на слухе, зрении, речи, двигательных 

функциях, когнитивной сфере, особенностях эмоционально-волевой сферы и 

и других особенностях. После диагностики дефектологу необходимо 

определиться с направлениями коррекционной работы, выбрать нужные 

методы, приемы, разработать перспективный план коррекционного 

воздействия. Коррекционная работа с учащимися, имеющими  

интеллектуальную  недостаточность  в  образовательных учреждениях 

нуждается в наличии дефектологов – олигофренопедагогов; слуха – 

сурдопедагогов; зрения – тифлопедагогов. 



 
 

Роль психолога в общеобразовательном учреждении заключается в 

проведении психологической диагностики; осуществлении коррекционной 

работы; консультировании родителей и учителей; психологическом 

просвещении и профилактике. В ходе коррекционных занятий психолог 

может  скорректировать  особенности  поведения,  коммуникации, 

эмоциональной сферы. Часто эти занятия направлены на развитие 

познавательных процессов (память, внимание, мышление). 

 

Задачами логопеда является диагностика и коррекция проблем, связанных 

с речью. 

 

В случае если такие специалисты отсутствуют, образовательное учреждение  

должно  быть  включено  в  систему  комплексного взаимодействия 

учреждений образования различного уровня с целью восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, обеспечения медицинского обслуживания,  

получения  своевременной  квалифицированной консультативной  помощи  

всеми  нуждающимися  субъектами образовательной деятельности. 

Невозможно говорить об инклюзивной практике в школе, если 

отсутствует взаимодействие со специалистами. 



Алгоритм создание специальных образовательных условий. 

Процесс выявления детей, нуждающихся в специальных 

образовательных условиях, определение этих условий и их создание 

организуется следующим образом: 

 

1. Детям с ОВЗ необходимо получить в медицинских организациях 

медицинские  заключения  с  рекомендациями  по  организации 

образовательного процесса. 

2. ПМПК  проводит  комплексное  психолого-медико-педагогическое 

обследование детей в целях своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей, готовит по результатам обследования детей 

рекомендации по созданию специальных условий образования, а также 

подтверждает, уточняет или изменяет ранее данные рекомендации. 

3. Консилиум образовательной организации определяет характер, 

продолжительность и эффективность  создания  специальных  

образовательных  условий; составляет  коллегиальное  заключение,  

которое  содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка и рекомендации по специальным 

условиям и адаптированную образовательную программу (если это 

необходимо), обобщающую 



рекомендации специалистов. Заключения специалистов доводятся  до  

сведения  родителей  (законных представителей) в доступной для понимания 

форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

4. Педагогические  работники  совместно  составляют  программу 

коррекционной работы, представляют ее для обсуждения и согласования 

Управляющему Совету школы, а впоследствии реализуют. Любая программа 

постоянно нуждается в оценке реализации, коррекции и доработке. 

5. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является  оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

6. В системе образования должны быть созданы условия для комплексного 

взаимодействия общеобразовательных, специальных (коррекционных) и 

научных  учреждений,  обеспечивающих  возможность  восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

основной образовательной программы начального общего образования детей 

с ОВЗ, использования научно обоснованных и достоверных инновационных 

разработок в области коррекционной педагогики. 



 
  

7. Для различных категорий детей с ОВЗ в зависимости от их особенностей 

каждый из приведенных выше компонентов специальных условий, 

обеспечивающих  реализацию  необходимого  уровня  и  качества 

образования, а также необходимую социализацию этой категории детей, 

должен будет реализовываться в различной степени выраженности, в 

различном качестве и объеме. Так, например, материально-техническое 

обеспечение как один из неотъемлемых компонентов в максимально 

степени  будет  присутствовать  при  создании  инклюзивного 

образовательного пространства для детей с нарушениями слуха и зрения за 

счет такой важной для их обучения и воспитания составляющей как 

технические средства обучения, в то время как для детей с различными 

расстройствами аутистического спектра ТСО не будут иметь такого 

превалирующего значения. В то же время для последних «центр тяжести» 

специальных условий будет сдвигаться на наличие специальным образом 

подготовленных сопровождающих (тьюторов) и другие организационно-

педагогические  условия.  



Таким образом, при создании индивидуально ориентированных условий 

реализации образовательного процесса для конкретного ребенка с какими-

либо ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями 

«проявляется» вся общая спецификация образовательных условий, которая 

каждый раз должна быть модифицирована, индивидуализирована в 

соответствии возможностями и особенностями данного ребенка. Именно 

такой процесс варьирования, индивидуализации специальных условий 

реализации заданного индивидуального образовательного маршрута должен  

лежать  как  в  основе  деятельности  психолого-медико-педагогических 

комиссий – в его итоговом заключении, определяющем образовательный 

маршрут и условия его реализации, так и в деятельности консилиума 

образовательного учреждения. Наиболее важно, чтобы подобным  образом  

разрабатываемые  условия  были  включены  в адаптированную,  с  учетом  

индивидуальных  особенностей  детей, образовательную программу в 

качестве одного из ее компонентов. Точно также важно, чтобы в процессе 

оценки эффективности реализации АОП было уделено место оценке качества 

и полноты создания для данного ребенка  с  ОВЗ  этих  условий  

полноценного  его  включения  в образовательный процесс в соответствии с 

его индивидуальными особенностями и возможностями. 



СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 
Здоровье и безопасность сегодня выдвигаются на первое место, как в 

государственной политике, так и в системе образования. Обеспечение  

психологической  комфортности  и  безопасности образовательной среды 

является актуальной практической задачей для системы отечественного 

образования. Психологическая безопасность в образовательной среде носит 

интегративный характер и в образовательной практике фиксируется как 

процесс, как состояние (обеспечивающее базовую защищенность субъектов 

образовательной среды), как свойство личности (характеризует защищенность 

от деструктивных воздействий и внутренний ресурс сопротивляемости). 

 

Психологически безопасная образовательная среда как педагогически 

организованная система условий, влияний и возможностей необходима для 

удовлетворения комплекса потребностей всех участников образовательных 

отношений и трансформаций этих потребностей в жизненные ценности 

обучающихся и преподавателей. Психологически комфортная и безопасная 

образовательная среда способствует формированию здоровой, активно 

созидающей и социально адаптированной личности, определяет снижение 

нервно-психического  напряжения  и  повышает  способность  к саморегуляции 

всех участников образовательных отношений. 

 



Низкий уровень 
психологического 

насилия 

Преобладание 
диалогической 

направленности у 
субъектов общения 

Позитивное отношение к 
основным параметрам 

образовательной среды и ее 
участникам 

Преобладание 
гуманистической центрации 
у субъектов образовательной 

среды  

Высокий уровень 
удовлетворенности 

образовательной 
средой 

Показателями психологической безопасности 

образовательной среды 



Поведенческий Когнитивный  

Эмоциональный 

Компоненты безопасности образовательной 

среды 



 

 Поведенческий компонент рассматривается как волевой, в аспекте 

способности субъекта управлять своим поведением. 

Когнитивный компонент – рациональный, он характеризует наличие у 

субъекта информационных представлений, например о том, что учебное 

заведение развивает его личность, обучает его, повышает интеллект, 

способности.  

Эмоциональный компонент определяют через эмоции и переживания 

по отношению к школе, к учебе, к одноклассникам и педагогам. 

 

Согласно этому, безопасная образовательная среда предполагает 

возникновение  у  ее  субъектов  подлинных  положительных  или 

нейтральных эмоций. К положительным эмоциям относят радость и 

удовольствие, к отрицательным гнев и страх. Подлинные эмоции – это 

эмоции, которые влияют на физиологию организма и могут привести в 

будущем к психосоматическим болезням. 

Важнейшим составляющим психического здоровья личности является 

стрессоустойчивость, которую следует рассматривать как способность 

самостоятельно  противостоять  стрессу,  преодолевать  проблемы, 

возникающие  на  пути  ее  духовного  роста  и  физического 

совершенствования. 



Субъектами  образовательной  среды  выступают  участники 

образовательных отношений  –  обучающиеся,  родители  (законные 

представители)  несовершеннолетних  обучающихся,  педагогические 

работники организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Поэтому  безопасность  образовательной  среды  необходимо выстраивать 

с позиций каждого из этих субъектов. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г.) обучающиеся имеют право на уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

(ст. 34); обучающиеся обязаны заботиться о сохранении и об укреплении 

своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию. 

Решение проблемы личностной безопасности, благополучия и здоровья 

обучающегося тесно связано с уровнем как психолого-педагогической 

подготовки педагогических кадров, так и с уровнем психологической 

культуры родителей несовершеннолетних детей. 



Концепция и содержание профессионального стандарта учителя 

предъявляет требования к квалификации педагога и одновременно 

повышает его ответственность за результаты своей профессиональной 

педагогической деятельности. 

Основные требования,  личностные  качества  и  профессиональные 

компетенции, изложенные в Концепции, которые необходимы педагогу для 

осуществления воспитательной и развивающей деятельности в области 

социальной безопасности. 

Педагог должен: 

•эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

•уметь общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая 

их; 

•уметь защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

•уметь сотрудничать с другими педагогами и специалистами в решении 

задач духовно-нравственного развития ребенка; 

•уметь проектировать психологически безопасную и комфортную 

образовательную среду, знать и уметь проводить профилактику различных 

форм насилия в школе; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• владеть психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для 

работы с различными учащимися, попавшими в трудные жизненные 

ситуации (социально уязвимые дети).  

Современная образовательная политика ориентирована на обеспечение 

безопасности обучающихся, формирование у них здорового и безопасного 

образа жизни, и соответственно обозначает необходимость подготовки и 

переподготовки педагогов в данном направлении. 

В  результате  анализа  соответствия  ресурсного  обеспечения 

образовательной среды установленным требованиям в образовательной 

организации необходимо провести комплекс мер по созданию безопасной 

образовательной среды.  

При оценке кадрового ресурса необходимо учитывать не только наличие 

квалифицированных педагогических работников, но и их готовность к 

работе в разнородной образовательной среде; способность формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни, в основе 

чего лежат знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья. Для этого создаются 

методические условия использования инновационного опыта,  

организационные  условия  по  проведению  комплексных 

мониторинговых исследований результатов эффективности инноваций. 



Условия  материально-технического  обеспечения  во  многом определяют 

возможность построения процесса образования в безопасной 

образовательной среде. Важными звеньями данного ресурса будут являться 

охрана здоровья, защита прав и обеспечение безопасности детей, создание  

безопасных условий для личностного, индивидуального, творческого 

развития обучающихся. Материально-техническая база в безопасной 

образовательной среде вступает во взаимодействие с содержанием 

образовательного процесса, с разработкой индивидуальных маршрутов  

образования,  индивидуальных  учебных  планов, индивидуальных 

образовательных программ. 

При освоении основных общеобразовательных программ нормативно-

правовые условия выступают гарантом реализации прав обучающихся, 

находящихся в единой безопасной образовательной среде. Нормативно-

правовые  условия  обеспечиваются  наличием  локальных  актов 

образовательной организации, в том числе локальных актов в части 

включения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в учебно-

воспитательный процесс образовательной организации. 

При осуществлении безопасности информационных условий следует 

учесть, что они выполняют поддержку всех участников образовательных 

отношений в единой информационной среде, связанной с реализацией 

основных общеобразовательных программ по уровням образования. 



Психолого-педагогические условия реализуют безопасность через 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических работников, родительской общественности, 

вместе  с  тем  создают  вариативность  направлений  психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса, 

выполняют  диверсификацию  уровней  психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

учреждения)  и  вариативность  форм  психолого-педагогического 

сопровождения  (профилактика,  диагностика,  консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Организационные  условия  являются  механизмами  реализации 

образовательного процесса и оцениваются, исходя из обеспечения 

безопасности,  проведения  профилактики  несчастных  случаев  с 

обучающимися во время пребывания в организации. 

В рамках образовательной среды значение безопасности приобретают также 

приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия,  

компьютеры,  информационно-телекоммуникационные  сети, аппаратно-

программные  и  аудиовизуальные  средства,  печатные  и электронные 

образовательные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности. 

 

 



Безопасная образовательная среда обеспечивает возможность для 

участников образовательного процесса проектировать и развивать 

внутришкольную социальную среду, выявлять и развивать способности 

обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики,  используя  возможности  образовательных  

учреждений дополнительного  образования  детей,  эффективно  

управлять образовательной  организацией  с  использованием  

информационно-коммуникационных технологий. 



ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ИНКЛЮЗИВНОГО 

ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Мониторинг – система организации сбора, хранения, обработки, анализа  и  

распространения  информации  о  деятельности  школы, обеспечивающая 

непрерывное слежение за состоянием одной или нескольких систем 

образовательного учреждения и прогнозирование их развития. 

 

Объект  мониторинга  –  явление  или  процесс,  подлежащий  

исследованию, в том числе люди как носители информации о явлении или 

процессе, подлежащем исследованию. 

 

Предмет мониторинга - то на что непосредственно направлено 

исследование, та сторона объекта, которая подлежит изучению.  

 

Показатель – данное, по которому можно судить о развитии, ходе, 

состоянии чего-нибудь; это количественное измерение параметра. 



Качество получаемой 
информации 

Востребованность полученной 
информации 

Затраты на проведение 
мониторинга 

Потребность в следующем 
мониторинге 

Показатели  эффективности  мониторинга 



Мониторинг – весьма специфический вид исследования. Основная 

причина его проведения – получение информации о качестве 

осуществляемой деятельности или эффективности реализуемого 

процесса. 

Мониторинговая процедура  - это очень стабильная процедура, 

воспроизводимая раз за разом без изменений. 

 

Мониторинг является информационной основой принятия 

управленческих решений в рамках образовательного учреждения. 

 

На практике в образовательных  учреждениях  существуют  следующие  

варианты мониторинговых служб: 

•инициативная группа, образованная из представителей от каждого 

методического объединения; 

•специалист по мониторингу – координатор сети школ в районе; 

•научно-методическая служба, куда входят зам директора, психолог, 

логопед, врач; 

•независимые эксперты – приглашенные извне специалисты. 



В качестве объектов мониторинга инклюзивного процесса могут 

выступать: 

•образовательные  результаты  (предметные,  метапредметные, 

личностные) как детей с ОВЗ, включенных в деятельность класса, так и 

всех остальных детей, обучающихся в инклюзивном классе; 

•условия достижения образовательных результатов в инклюзивном 

процессе (кадровые ресурсы, методические ресурсы, валеологические 

ресурсы, ресурсы получения дополнительного образования, ресурсы 

инклюзивной образовательной среды); 

•цена достижения образовательных результатов в инклюзивной группе 

(нагрузка всех учащихся (и с ОВЗ и без), нагрузка педагогов, специалистов 

•сопровождения, координаторов инклюзивного процесса в учреждении, 

динамика  состояния  здоровья  и  заболеваемости  участников 

образовательного процесса, удовлетворенность участников инклюзивного 

процесса; 

•качество инклюзивного образовательного процесса; 

•состояние инклюзивной образовательной среды. 



Подготовительный 
этап 

Пилотажное 
исследование 

Полевая стадия 
исследования 

Этап обработки и 
анализа 

информации 

Составление 
рекомендаций 

Этапы проведения 

мониторинга 



Этап подготовительный: 

1. Уточнение потребности в информации, работа с заказом. 

2. Формирование плана исследования.  

3. Формулирование  проблемы,  определение  объекта  и  предмета 

исследования, постановка целей и задач мониторингового 

обследования. 

4. Создание модели мониторинга. 

5. Обоснование выборки и деление её на определенные группы. 

6. Разработка и научное обоснование параметров и индикаторов. 

7. Подбор метода и разработка инструмента. 

8. Разработка процедуры проведения мониторинга. 

9. Создание методики для сбора и обработки данных мониторинга. 

10.Согласование сроков и графиков работ по каждому этапу 

проведения мониторинга. 

II.  Пилотное исследование: 

1. Проведение пилотного исследования на небольшой выборке. 

2. Обработка и анализ данных. 

3.Необходимая корректировка содержания анкет, методик и 

инструкции. 



III.  Полевая стадия исследования: 

1. Проведение мониторинга на всех группах выборки. 

2. Сбор первичной эмпирической информации по всем выделенным 

группам выборки. 

IV.  Этап обработки и анализа информации: 

1. Обработка оперативных данных. 

2. Анализ независимыми экспертами полученных результатов. 

3. Обсуждение полученных результатов. 

4. Создание аналитического отчёта по результатам мониторинга. 

V.Составление рекомендаций. 

 

Мониторинг всегда работает на отслеживание актуальной ситуации. На 

современном этапе развития инклюзивного образования, при существующих 

условиях его развития, программы мониторингов в сфере инклюзивного 

образования могут быть ориентированы на отслеживание основных 

показателей развития инклюзивной практики и культуры: готовность 

педагогов к включению ребёнка с ОВЗ в массовый класс; оценка потребности 

в инклюзивном образовании как детей с ОВЗ, так и обычных детей; 

состояние образовательной среды и её готовность к включению; отношение 

учителей и родителей к инклюзии в образовании. 



В режиме мониторинга можно получать, например следующую динамическую 

информацию о состоянии инклюзивного процесса в учреждении: 

•Какие категории детей «включены» в инклюзивный процесс в 

образовательных учреждениях. Анализ категорий детей, включенных в 

инклюзивное пространство учреждения, характер и форма инклюзии; 

•Какие формы инклюзии присутствуют в деятельности различных отделений 

образовательной организации, какие из них дают наилучший результат; 

•Каковы образовательные и социальные потребности детей с ОВЗ, потребность 

в инклюзивном образовании; 

•Какова ресурсная обеспеченность образовательного учреждения для 

реализации  инклюзивного  процесса,  какие  ресурсы  эффективно 

используются, какие нет, а в каких учреждение испытывает дефицит; 

•Какова степень готовности педагогов к реализации инклюзивного подхода; 

•Какие отношения складываются у всех участников инклюзивного 

образовательного процесса, на каких ценностных принципах они 

формируются, какие способы влияния на отношения являются наиболее 

эффективными, а какие – нет. 

•Каково отношение педагогов, родителей и детей к процессу внедрения 

инклюзии в образование, уровень осведомлённости о принципах инклюзии, 

уровень принятия. 



ПОСТРОЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Построение инклюзивной образовательной культуры в школе является 

одним из важнейших условий успешности включения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в школьный социум. Создание 

инклюзивной культуры в школе способствует созданию безопасного, 

терпимого  сообщества,  разделяющего  идеи  сотрудничества, 

стимулирующего развитие всех своих участников; сообщества, в 

котором ценность каждого является основой общих достижений. Такая 

школьная культура создаёт общие инклюзивные ценности, которые 

разделяются и принимаются всеми сотрудниками школы, учениками, 

администраторами, родителями/законными представителями. В 

инклюзивной культуре эти принципы и ценности влияют как на 

решения в отношении всей школьной политики, так и на ежеминутную 

практику обучения в каждом классе. Развитие школьной инклюзивной 

культуры становится при  этом непрерывным процессом. 



Инклюзивные ценности: 

•признание ценности разнообразия людей; 

•признание приоритетности принципов равноправия и коллективизма; 

•открытость школы для всех учеников; 

•развитие духа принадлежности коллективу школы у каждого участника 

школьного сообщества; 

•признание ценности сотрудничества в противовес идеям развития 

конкуренции и соревновательности в практике школьного обучения. 

 

Правила  или  подходы  к формированию инклюзивной культуры 

школы: 

1. Инклюзивная школа рассматривает многообразие культур как новую 

реальность. Современная школа должна быть готова к обучению детей, 

принадлежащим разным этническим группам и культурам, имеющих 

различный экономический и социальный статус, различные способности, 

состояние здоровья, интересы и цели обучения. Таким образом, школа не 

должна ограничиваться единым учебным планом и единым подходом к 

обучению всех детей. 

 



2. Инклюзивная школа должна обеспечивать доступ к знаниям, навыкам и 

информации для всех учащихся. Предоставление такого доступа 

увеличивает шансы каждого ученика, обеспечивая ему свободу выбора, и 

создаёт условия для преодоления барьеров в образовании и участия во всех 

сферах школьной жизни. 

3. Инклюзивная школа сохраняет индивидуализацию процесса обучения. В 

педагогическом процессе учителя инклюзивной школы используют 

различные методы и подходы, добиваясь при этом персонализации  

обучения  в  соответствии  с  индивидуальными потребностями,  

способностями  и  целями  обучения  учащихся. Инклюзивная  школа  

всегда  предоставляет  всем  своим  ученикам возможность добиться более 

высоких результатов в обучении. 

4. Инклюзивная школа предполагает использование командного стиля 

работы. Ни один учитель не преуспеет, обучая большое количество очень 

разных детей: ему обязательно понадобится помощь со стороны коллег. 

Командная  работа  различных  специалистов,  включая  учителей, 

специалистов психолого-педагогической поддержки, членов школьной 

администрации, помогает достичь наилучших результатов в развитии 

каждого ребёнка и способствует формированию подлинного школьного 

сообщества. 



5. Инклюзивная школа работает в сотрудничестве с семьями, 

государственными и общественными организациями. Привлечение членов 

всех заинтересованных сторон к участию в деятельности школы ведёт к 

расширению школьного сообщества и является источником привлечения 

дополнительных ресурсов для деятельности школы. 

6. Инклюзивная школа ожидает успехов в обучении от каждого своего 

ученика. Преподаватели должны верить в каждого ученика, оценивать его 

способности и таланты по достоинству. От каждого ребёнка ждут успехов и 

достижений, независимо от его принадлежности к той или иной культуре, 

языка, способностей, состояния здоровья или семейных обстоятельств. 

Разнообразные виды внеурочной деятельности, такие как театральные 

постановки, конференции, которые проводят сами учащиеся, выставки, 

круглые столы и т.д. очень хорошо зарекомендовали себя в инклюзивных 

школах. 

7. Инклюзивная школа способствует социальному развитию общества. 

Школа поддерживает философию и культуру принятия каждого ребёнка, 

гибкости в подходах к обучению, и в этом её важнейшая социальная 

ценность. Инклюзивная школа способствует формированию общества, в 

котором будет оценена индивидуальность каждого члена, и в котором 

каждый может получить помощь и поддержку. 

 



Для школ с инклюзивным подходом в обучении особенно характерна 

атмосфера тепла и заботы; это школа, где принимают каждого ученика. В 

таких школах сильно чувство принадлежности к коллективу, тесны 

социальные связи, здесь большое внимание уделяется заботе об 

окружающих.  

Инклюзивная культура не возникает спонтанно, а является 

результатом усилий по внедрению в школьную жизнь таких 

ценностей, как коллективизм и равенство. 

 

Формирование культуры инклюзии в образовательной организации, 

будет связано с формированием в школьном сообществе неких 

универсальных ценностей инклюзии и понимания того, что 

инклюзивная школа - это: 

•равенство всех учеников в школьном сообществе, независимо от 

происхождения, языка, религии, состояния здоровья; 

•все ученики имеют равный доступ к процессу обучения в течение 

учебного дня; 

•у всех учеников имеются равные возможности для установления и 

     развития важных социальных контактов; 

•обучение всех учащихся тщательно планируется и проводится наиболее 

эффективным способом; 



• педагоги и все сотрудники школы, вовлечённые в процесс обучения, 

обучены стратегиям и педагогическим технологиям осуществления 

инклюзивного образовательного процесса; 

• программа обучения и педагогические методы, применяемые в обучении, 

учитывают потребности каждого ученика; 

• семьи активно участвуют в жизни школы; 

• все сотрудники школы разделяют ценности инклюзии, позитивно 

настроены и понимают свои обязанности. 

 

Далее, в процессе информирования и подготовки школьного сообщества к 

принятию модели инклюзивного образования в части формирования  

инклюзивной  культуры,  следует  провести  серию педагогических 

советов, встреч педагогического коллектива, на которых рассмотреть 

вопросы, связанные с построением инклюзивного школьного сообщества  

и  принятием  инклюзивных  ценностей. 

Одним  из  примеров  эффективной  стратегии  формирования инклюзивной 

культуры образовательной организации может стать проведение в ней 

специальных занятий по пониманию инвалидности, или «уроков 

Доброты», которые могут стать важным элементом в создании 

позитивной атмосферы принятия инклюзивных ценностей, важных для 

формирования инклюзивной школьной культуры. 

 



Основной целью таких занятий является достижение понимания и принятия 

концепции равноправия всех людей (детей) вне зависимости от их личных 

особенностей. Вполне возможно, что учащиеся общеобразовательных школ 

никогда не встречались с человеком с инвалидностью. Именно поэтому люди с 

инвалидностью могут вызывать страх или даже отторжение у школьников. 

Однако эти чувства возникают у ребенка только потому, что он ничего не знает 

о людях с инвалидностью. Для изменения этой ситуации детям нужно 

предоставить возможность познакомиться с этими людьми, и предложить им 

представить себя на их месте. Задача этих занятий – сформировать у 

школьников толерантное отношение к людям с инвалидностью без страха и 

снисходительности. Дети через несколько лет станут самостоятельными и 

активными членами общества, поэтому важно, чтобы они с ранних лет 

научились жить рядом людьми, имеющими отличные от них потребности, 

принимать и понимать их. На занятиях по пониманию  инвалидности  

школьники  знакомятся  с  множеством неизвестных им прежде понятий: 

«безбарьерная среда», «толерантность» и т.д. Но главное, уроки дают 

осознание того, что людей с инвалидностью можно и нужно воспринимать как 

полноправных членов общества, с ними, как и со всеми, можно дружить, 

играть, общаться. Учащиеся понимают, что все люди разные, и каждый ценен 

по-своему, начинают меняться, принимать особенности других людей, и от 

этого меняется сама школа 



Представляется актуальным и важным также проведение цикла занятий 

для школьников второй ступени обучения «Разные возможности – 

равные права», которые знакомят учащихся в доступной форме с вопросами 

защиты и поощрения прав и достоинства людей с инвалидностью на основе 

текста Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью, адаптированного для 

детей среднего школьного возраста. 

 
Еще одной из стратегий, формирующих пространство школьной культуры 

инклюзии, будет постоянное внимание к языку, принятому в отношении 

учащихся с особыми образовательными потребностями. Культура инклюзии 

создается в образовательном учреждении, в том числе и тем, какие слова, 

термины используются в школьном сообществе для общения с учениками с 

инвалидностью или особенностями развития. То, как мы говорим, тесно 

связано с тем, что мы думаем и как ведем себя по отношению к другим людям.  

Следует избегать употребления слов и выражений, формирующих социальные 

стереотипы, или образ «жертвы», беспомощного и несчастного человека. В 

общении с учащимся с инвалидностью следует в его присутствии обращаться 

непосредственно к нему, а не к сопровождающему или родителю, которые 

присутствуют. при разговоре. 

 



Таким  образом,  формирование  инклюзивной  культуры 

образовательной организации – это основополагающий и достаточно 

сложный и противоречивый процесс по формированию принятия 

идеологии и ценностей инклюзии, понимания преимуществ 

инклюзивного подхода в образовании, разделения ценностей 

инклюзивной школы не только среди школьных администраторов, но, 

главным образом, среди педагогов, учащихся и родителей - всех 

участников школьного сообщества.   

Данный  процесс  предполагает  высокий  уровень информирования 

педагогического коллектива, разработку инклюзивного плана развития 

школы, проведения специальных педагогических советов и занятий среди 

учащихся школы.  

Важнейшим направлением в работе по формированию инклюзивной 

культуры школы будет являться создание особой атмосферы 

эмоционального тепла и принятия каждого ученика. 

Важным является использование языка и терминологии, которые 

являются нейтральными и не формируют негативного, исключающего 

отношения к участникам инклюзивного образовательного процесса. 



Коллеги,  

спасибо за внимание. 


