
Консультация для родителей «Что мы 
знаем об инклюзивном образовании» 

Инклюзивное образование - это специально организованный образовательный 

процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников 

в общеобразовательном учреждении по федеральным государственным стандартам 
с учетом его особых образовательных потребностей. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах, одним из 

которых является : 
– принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

обследование учащихся и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 
каждого из детей группы. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует особого подхода, так как 
известно, что не все дети могут успешно интегрироваться в среду здоровых 

сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает 

постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого. Отсюда следует, что от педагога требуется новые психологические 
установки на формирование у детей с нарушениями развития, умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. 

В дошкольных учреждениях, по данным О. А. Степановой, Т. Б. Филичевой и 
др., от 60 до 90 процентов детей имеют те или иные проблемы, и чаще всего это 

именно речевые нарушения разной степени сложности. Такие дети, как известно, 

также попадают в категорию детей с ограниченными возможностями здоровья, 

и инклюзивный поход к образованию этих детей также совершенно правомерно 
применяется. Дети с тяжелыми нарушениями речи, такими, как общее 

недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, заикание, 

ринолалия и др., чаще всего обучаются в специализированных речевых детских 

садах. Но существует и большая группа детей с негрубыми нарушенияи речи, 
такими, как, например, нарушение произношения отдельных звуков, когда у 

ребенка неправильно произносятся или отсутствуют 1-2 звука или отдельные 

группы звуков, и больше никаких нарушений, казалось бы, нет. Тем не менее, 
более углубленное обследование показывает, что у этих детей, кроме отдельных 

нарушений звукопроизношения, имеются и другие нарушения речевых и 

неречевых функций, которые в ряде случаев становятся проблемой для этих детей 

и препятствуют комфортному включению этих детей в социум, – в детский 
коллектив, в нашем случае. 

Поэтому проблема инклюзии и для таких детей тоже актуальна. Наличие 

существенных проблем, которые мешают комфортному включению ребенка в 
социум, можно видеть на следующем примере. Как известно, у многих детей с 

речевыми нарушениями, в том числе и негрубыми фонетическими, часто 



возникают нарушения эмоционально-волевой сферы – эмоциональная лабильность, 

недостаточная стрессоустойчивость, когда в стрессовой ситуации или просто 

новой, необычной ситуации у ребенка возникает некое блокирование психических 
функций и волевых действий. 

В результате ребенок не отвечает на вопрос, даже если знает на него ответ, не 

выполняет задание в присутствии постороннего человека, хотя только что 

выполнял его в более комфортной для себя обстановке, испытывает трудности с 
публичными выступлениями, например, во время детских праздников, – то есть 

демонстрирует более низкий уровень развития, чем он есть на самом деле. Именно 

такие дети долго не могут автоматизировать поставленные звуки в спонтанной 
речи, испытывает трудности с коммуникацией. И это то, что не может не 

беспокоить и заставляет искать каких-то новых подходов к таким детям, чтобы 

обеспечить комфортность их пребывания в социуме. Поскольку эти дети 

обучаются в массовых группах, они кажутся уже как бы заведомо включенными в 
процесс инклюзивного образования. Но все дело в том, что по-

настоящему инклюзивный подход подразумевает не просто механическое 

включение детей с нарушениями в группу наряду с детьми без нарушений, этого 
явно недостаточно, а предполагает целенаправленное воздействие на абсолютно 

каждого ребенка, с тем, чтобы его пребывание в этой группе было комфортным и 

способствовало бы его самореализации. При таком подходе необходимо создание 

особой единой профессиональной среды, серьезное психолого-педагогическое 
сопровождение каждого ребенка, поиск разных форм реализации инклюзивного 

подхода. 

Так, очень важным является взаимодействие в образовательном процессе 
специалистов, музыкального руководителя, преподавателя физической культуры, 

воспитателей, и в каждом отдельном случае мера такого сотрудничества может 

быть разной. Во многих случаях представляется особенно актуальным 

взаимодействие и тесное сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога, 
недаром сейчас говорится о психологизации процесса образования. Такое 

сотрудничество необходимо и в процессе диагностики, и в процессе создания 

индивидуального маршрута развития ребенка, и его реализации. Так, например, и 
учителем-логопедом, и педагогом-психологом выявляются нарушения не только в 

своих, специфических областях, но и в общих областях. Учитель-логопед отмечает, 

к примеру, у конкретного ребенка затруднения при складывании разрезных 

картинок усложненной конфигурации, а психолог со своей стороны отмечает более 
высокий уровень выполнения тестовых заданий с опорой на слуховой канал, 

нежели на зрительный. 

Инклюзивный подход предполагает и более эффективное сотрудничество с 

родителями, которое может осуществляться в разных формах, Так, логопедические 
занятия могут проводиться иногда в форме совместных занятий детей с 

родителями. Это очень полезно для детей, поскольку создает для детей 

необычную, новую обстановку, и дети учатся приспосабливаться к изменениям 
обстановки. 

Одной из форм реализации инклюзивного подхода могут быть и совместные 

подгрупповые логопедические занятия детей с речевыми нарушениями и детей без 



нарушений. Это могут быть, например, диагностические занятия, которые 

возможно проводить в форме диагностического игрового сеанса, когда дети в 

малых подгруппах играют, например, в логопедическое домино на определение 
звука в позиции конца слова, и в процессе совместной игры диагностируется 

степень развития навыков элементарного фонематического анализа у того или 

иного ребенка, при этом диагностика осуществляется в форме игровой 

деятельности. Интересными получаются и совместные занятия детей с речевыми 
нарушениями и без таких нарушений по развитию интонационной 

выразительности речи. 

Как известно, у детей с дизартрией, с общим недоразвитием речи и другими 
речевыми нарушениями наблюдается и бедность интонационной стороны речи. Но 

оказывается, что и дети без явных признаков речевых нарушений также 

испытывают проблемы с мелодической организацией речи. Так некоторые из детей 

не могут воспринять и воспроизвести изменение высоты тона голоса, которое 
является неотъемлемым компонентом мелодического рисунка фразы. Поэтому 

такие совместные занятия полезны не только детям с речевыми нарушениями в 

плане инклюзивного подхода, но и очень полезны и необходимы в ряде случаев в 
том числе и детям без явных речевых нарушений. И с другой стороны, такие 

совместные занятия крайне важны и с точки зрения развития у всех детей 

коммуникативных навыков, предполагающих взаимодействие, доброе отношение 

друг к другу, стремление помочь в выполнении заданий. Дети воочию видят, что у 
каждого из них могут быть проблемы – кто-то звуки не умеет правильно 

произносить, а кто-то умеет, зато с выразительностью речи у него проблемы… 

В плане развития эмоционально-волевой сферы, повышения уровня 
стрессоустойчивости можно сказать и о такой форме реализации инклюзивного 

подхода, как театрализованная деятельность, как одна из форм арт-

терапевтических технологий. Совместная работа на приподнятом эмоциональном 

фоне детей с речевыми нарушениями и без таковых, воспитателей, учителя-
логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя – совместные занятия, 

репетиции – приносит много радости и детям и взрослым. 

Для многих детей это как раз та деятельность, в процессе которой они и не 
только получают новые для себя навыки – в области сценической речи, 

сценического движения и т. д., и развивают свои способности, но и учатся 

постепенно в чем-то преодолевать себя, справляться с теми трудностями, которые 

у них имеются, – и в плане речи, и в плане коммуникации, и в плане эмоций, т. е. 
происходит коррекция психо-эмоционального фона и развитие личности ребенка. 

Таким образом, организация совместной работы детей с нарушениями и без 

них, специалистов, воспитателей, родителей по реализации инклюзивного подхода 

в разных формах, интересных для детей и для взрослых, адекватных в плане учета 
возрастных и личностных особенностей детей, позволяет в условиях массовой 

группы детского сада создать психологически комфортную обстановку, в которой 

каждый из детей имеет возможность и преодолеть имеющиеся у него проблемы, и 
в максимальной степени проявить и развить имеющиеся у него способности. 

 


