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Аннотация. В статье представлен опыт работы специалистов центра «Нейро», осуществляющих 

раннюю комплексную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрена специфика 

коррекционно-развивающей работы с детьми раннего возраста, имеющими синдром Дауна и церебральный 

паралич. 

Ключевые слова: комплексная помощь, дети раннего возраста, ограниченные возможности 

здоровья. 

Annotation. The article presents the experience of the specialists of the Neuro Center, who provide early 

comprehensive assistance to children with disabilities. The specifics of correctional and developmental work with 

young children with Down syndrome and cerebral palsy are considered. 

Keywords: comprehensive care, young children, disabilities. 

Введение. Ранняя комплексная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья 

определяется, по О. Г. Приходько, как совокупность системы социальной поддержки, охраны здоровья и 

специального образования [6]. Система ранней помощи предполагает выявление детей, потенциально 

нуждающихся в ранней помощи, и их направление на получение таких услуг. 

Изложение основного материала исследования. Цель исследования – обобщение и представление 

опыта работы центра «Нейро» по программе ранней комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ранняя комплексная помощь детям рассматривается на примере волгоградского медико-

психологического Центра «Нейро». В основу работы специалистов Центра легли многолетние 

исследования отечественных ученых (Л. И. Аксенова, Е. Ф. Архипова, И. Ю. Левченко, Н. М. Назарова, Е. 

А. Стребелева, О. Г. Приходько, Ю. А. Разенкова и другие). Программы Центра отражают долговременное, 

продуктивное и взаимодополняющее сотрудничество с множеством организаций Волгограда и области. 

Деятельность Центра основана на системном подходе к выявлению нарушений функций мозга с помощью 

нейропсихологических и нейрофизиологических исследований и проведению их медикаментозной и 

психолого-педагогической коррекции. 

Эффективность и результативность коррекционной работы зависит от наличия вторичных 

отклонений в развитии детей, а также от реализации дифференцированного подхода с учетом их ведущего 

нарушения. 

Рассмотрим специфику коррекционно-развивающей работы с детьми от рождения до 3 лет, 

имеющими синдром Дауна и церебральный паралич в условиях Центра. 

Синдром Дауна (LD40.0 ‒ трисомия по хромосоме 21) – самая распространенная генетическая 

аномалия [4]. По статистике из 600‒800 детей на планете один ребенок появляется на свет с синдромом 

Дауна. В нашей стране ежегодно рождается около 2500 таких детей. Мальчики и девочки с аномалией 
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7 Закрепление знаний участников 

группы. Школьная медиация.  

1.Минилекция  

«Школьная медиация». 

2.Просмотр видео  

«Школьная медиация».  

3.Динамическая пауза «Сок. Чай. Шейк.».  

4.Сценарий медиатора. Основные правила 

взаимодействия.  

5.Подведение итогов. Вручение сертификатов.  

Поздравление с окончанием прохождения 

программы. Планирование работы.  

1 час 

 

В ходе занятий используются элементы когнитивной, поведенческой и арт-терапии.  

Структура занятия:  

-Приветствие, целью которого является создание позитивного эмоционального фона, чувства комфорта, 

сплоченности в группе.  

-Основная часть, в которой используются игры и упражнения, направленные на осознание и принятие 

различия между людьми, обучение детей конструктивным формам общения, поведенческим реакциям, 

методам решения конфликтных ситуаций, коррекцию деструктивных проявлений в поведении 

(агрессивность, конфликтность), развитие адекватного уровня самооценки и самоконтроля, преодоление 

тревожности, формирование навыков саморегуляции, повышение уровня самосознания детей.  

-Психогимнастика. 

-Рефлексия и прощание. 

Планируемые результаты: толерантная образовательная среда, аннулирование проявлений 

буллинга, применение сформированных способов конструктивного решения конфликтных ситуаций среди 

одноклассников, наличие сформированных навыков саморегуляции, психологически благоприятный 

климат образовательной среды.  

Выводы. На современном этапе развития школьного образования наблюдается негативная 

тенденция роста детей с трудностями в обучении, обусловленными, с одной стороны - биологическими и 

социальными факторами, с другой – недостаточным уровнем готовности педагогов образовательных 

учреждений к работе с такими детьми. Готовность педагогов зависит от овладения системой теоретических 

знаний, которые акцентируют внимание на удовлетворение особенных образовательных потребностей 

учащихся с особенностями психофизического развития и сформированностью практических навыков 

диагностики и коррекции. Познавательные мотивы, адекватные задания обучения еще неустойчивые и 

ситуативные, поэтому в образовательной деятельности ребенка они появляются и поддерживаются только 

благодаря усилиям взрослого. Задание взрослого – помочь ребенку в развитии познавательных процессов, 

готовить ребенка к жизни в социуме, к умению взаимодействовать в различных социальных группах. 

Оптимальный способ совершенствования этого процесса – игра. Именно в игре эффективнее, нежели в 

других видах деятельности, развиваются все психические процессы, все стороны личности ребенка 

формируются в единстве и взаимодействии. Правильно подобранную, своевременно и умело проведенную 

игру следует считать таким же важным элементом образовательной и коррекционно-развивающей работы 

в образовательном учреждении, как и урок. 

Литература: 

1. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6-ти томах. Т. 5. Основы дефектологам / Л. С. Выготский. 

– М: Педагогика, 1983. – 256 с. 

2. Зритнева Е. И. Социология семьи / Е. И. Зритнева. – М., 2006. – 212 с. 

3. Леонтьев О. М. Психологические основы детской игры. Избранные психологические сочинения в 

2 т. / О. М. Леонтьев – М., 1983. – 306 с. 

4. Гунина Е. В. Игры и упражнения по развитию памяти, мышления, внимания у детей с ЗПР. / Е. В. 

Гунина. Чебоксары, 1996. – 325 с. 

5.Детский практический психолог. /Под ред. О. А. Шаграевой, С. А. Козловой. – М.: 2001. – 228 с. 

6. Козлов В.В. Работа с кризисной личностью. Методическое пособие / В. В. Козлов. – М.: Изд-во 

Института Психотерапии, 2003. – 123 с. 

7. Педагогическое консультирование: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А. 

Сластенина, И. А. Колесниковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 215 с. 

 

 

330 332 

 

УДК 371.21 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА ИНКЛЮЗИВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Сунцова Александра Сергеевна, 

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры педагогики и педагогической психологии  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

заведующий лабораторией инклюзивного образования  

АОУ ДПО УР «Институт развития образования», 

г. Ижевск 

 

Корякина Дарья Сергеевна, 

ассистент кафедры педагогики и педагогической психологии,  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

младший научный сотрудник лаборатории инклюзивного образования  

АОУ ДПО УР «Институт развития образования», 

г. Ижевск  

 

Аннотация. Целью статьи является обобщение и краткий аналитический обзор опыта становления 

кластера организаций, решающего задачи поддержки инклюзивного образования. Показано, что кластер в 

образовательном пространстве региона формировался поэтапно, соответственно развитию практики 

социальной и образовательной инклюзии, потребностям субъектов в разработке, аккумуляции 

инновационного опыта и его трансляции. Появление координирующего субъекта, сплочение команды 

специалистов вокруг разработки авторских технологий позволило более эффективно решать проблемы 

развития инклюзивных практик в организациях республики.  

Ключевые cлова: образовательный кластер, инклюзивная образовательная среда. 

Annotation. The present case study is aimed at generalizing and analytical overviewing of the organization 

cluster formation experience solving the problem of supporting inclusive education. It is shown that the cluster in 

the educational environment of the region was formed in stages, according to the social and educational inclusion 

practice development, the needs of subjects in the development, accumulation of innovative experience and its 

translation. The emergence of a coordinating subject, the rallying of a specialist team around the development of 

proprietary technologies made it possible to solve the problems of the development of inclusive practices in the 

organizations of the Republic more effectively. 

Keywords: educational cluster, inclusive educational environment. 

 

Введение. Реализация инклюзивного процесса является сложной задачей для образовательных 

организаций, требует интеграции усилий заинтересованных участников, обусловливает потребность в 

корпоративном вертикальном и горизонтальном взаимодействии. Успешность практического освоения 

организациями данной инновации носит нелинейный, разноуровневый характер. Это связано как со 

значительными затратами для создания необходимой инфраструктуры доступности, техническим 

обеспечением (различного рода ассистивными средствами), так и с трудностями освоения педагогическим 

сообществом технологий обучения, перестройки педагогического процесса, образовательной среды на 

основе принципов инклюзивного подхода. Указанные обстоятельства определяют актуальность создания 

кластера инклюзивных образовательных организаций в рамках города и целого региона, внутри которого 

эффективнее аккумулировать ресурсы, передовой опыт, оказывать содействие в преодолении 

возникающих барьеров. 

Кластерный подход означает объединение (интеграцию) организаций на основе сотрудничества, 

поддержки. Образовательный кластер представляет «систему деятельности, в которой имеется 

неформальный центр, консолидирующий образовательные и управленческие структуры в единый 

организм» [1, с. 14]; «сообщество, в котором объединены участники, заинтересованные в проектировании, 

запуске, распространении инновационных методов и инструментов обучения» [2, с.22]. Основными 

характеристиками образовательного кластера являются добровольное участие, социальное партнерство, 

система открытой коммуникации, инновационная деятельность, вокруг которой, как правило, 

складывается кластер [3]. Создание инноваций, прорывных технологий, их освоение и масштабирование 

выступают побуждениями к созданию кластера, и одновременно, его целями. С одной стороны, это 
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внутренняя потребность организаций, а с другой, – заинтересованность органов управления, общественных 

структур в расширении наработанного конструктивного опыта. Актуальность создания кластера вокруг 

проблематики инклюзии связана и с имеющимся дефицитом разного рода ресурсов для ее реализации, в 

формате кластера повышается возможность более оптимального решения комплекса задач. 

Изложение основного материала исследования. В Удмуртской Республике, как и во многих 

других регионах России, практика включения детей с особыми потребностями в массовое образование 

начала складываться с конца 90-х годов. Так, по инициативе родителей в 2001 году в городе Ижевске была 

открыта первая республиканская инновационная площадка по совместному образованию детей с 

нарушениями слуха на базе детского сада, где начал формироваться опыт, который демонстрировал 

успешность общего развития, в том числе и развития речи, детей с нарушениями слуха в интегрированной 

среде (научный руководитель – А.С. Сунцова, к.п.н., доцент). Таким образом, целенаправленная 

деятельность педагогического коллектива детского сада при научно-методическом сопровождении со 

стороны ученых позволила апробировать уже известную к тому времени, уникальную и действенную 

систему методов сопровождения детей с нарушениями слуха в речевой среде, предложенную Э.И. 

Леонгард (г. Москва) и разработать новый конструктор занятий в смешанных группах, решающий задачи 

дошкольного образования и воспитания детей с учетом разноуровневых возможностей и особенностей 

развития.  

Далее необходимым стало решение задач преемственности образовательного процесса и 

сопровождения детей в школе. Так возникло сотрудничество с МБОУ СОШ № 77 г. Ижевска, куда 

поступали дети в 1 класс. В диаде двух учреждений было организовано корпоративное обучение педагогов, 

взаимное обсуждение процесса и особенностей становления учебно-познавательной деятельности детей с 

нарушениями слуха, вопросов их социализации. Сотрудничество в формате совместных семинаров, 

практикумов позволило сформировать команду педагогов вокруг организации инклюзивного 

образовательного пространства, «ввести» учителей начальной школы в инновационную проблематику, 

выстроить процесс «мягкого» перехода детей из детского сада в школу. Заинтересованная, открытая 

позиция руководителей двух коллективов способствовала развитию единых взглядов, взаимной поддержке 

педагогов детского сада и школы, привлечению ресурсов для реализации совместно поставленных целей, 

позволило команде разработать авторские приемы деятельности. В целом, на этом этапе можно 

фиксировать становление основы кластера инклюзивных образовательных организаций в городе.  

Параллельно локальный опыт совместного обучения детей складывался и в других образовательных 

организациях, увеличивалось количество детей с особыми потребностями в массовых детских садах и 

школах. Имели место как стихийная интеграция, так и целенаправленная деятельность в рамках 

специально организованных условиях. Большую роль в продвижении инклюзивной практики сыграла 

Федеральная программа по формированию доступной среды в образовательных организациях. Однако, 

стало очевидным, что принятие коллективами педагогов идеи и освоение способов обучения в 

гетерогенных группах сталкивается с разного рода барьерами, прежде всего недостаточной 

компетентностью и личностно-профессиональной готовностью педагогов к инклюзивному подходу в 

деятельности. За последние годы вырос уровень информирования профессионального сообщества по 

тематике инклюзии, при этом не решенной остается задача формирования компетенций и опыта работы.  

Понимание потребности и необходимости в объединении организаций со сложившимся авторским 

опытом инклюзивного образования в качестве важнейшего ресурса для проведения стажировок, 

практикумов, позволяющих погружать в практическую деятельность, привело к идее целенаправленного 

формирования кластера инклюзивных образовательных организаций. Координирующим «органом» 

кластера стала лаборатория инклюзивного образования, открытая на базе Института развития образования 

Удмуртской республики. Лаборатория является научным потенциалом организаций кластера, решает 

задачи мониторинга запроса, экспертизы опыта, объединения стажировочных площадок в единый проект 

сетевого наставничества, который сегодня активно реализуется, имеет спрос не только среди учреждений 

республики, но и других регионов. В кластер также включены партнеры образовательных организаций, 

составляющие ресурс для дополнительного образования, проведения фестивалей, детских конкурсов, то 

есть площадок для развития, актуализации, презентации детьми своих способностей и умений. На данном 

этапе кластер включает 9 инклюзивных образовательных организаций всех ступеней образования. Они 

составляют ядро кластера, сетевое сотрудничество для решения разного рода задач осуществляется с 23 

организациями, среди которых учреждения дополнительного образования, некоммерческие общественные 

организации, фонды, объединения родителей и др. Сегодня развитие образовательного кластера 

инклюзивных организаций связан с расширением внутри региона посредством включения в 

сотрудничество опорных детских садов и школ, ориентирующихся на развитие инклюзивных практик. 

Интеграция деятельности и ресурсов в рамках республики означает третий этап становления кластера 
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инклюзивных образовательных организаций, соответственно ставит более системные задачи.  

Выводы. Практическая значимость и высокий уровень сложности проблемы реализации 

инклюзивного образования обусловила необходимость формирования кластера организаций, совместно, 

комплексно решающих задачи развития личностно-профессиональной компетентности педагогов, 

стимулирования коллективов к творческому освоению технологий, и разработки авторских методик. В 

формате образовательного кластера эффективно решаются следующие задачи: формирование 

профессионального сообщества, осваивающего инклюзивное образование; поддержка и обучение 

педагогов, в том числе, молодых специалистов инклюзивным технологиям с использованием ресурсов и 

опыта нескольких организаций; корпоративное формальное и неформальное образование; реализация 

сетевого наставничества; разработка авторских методов инклюзивного обучения, их апробация и 

обсуждение с участием широкого круга участников; взаимная экспертная оценка; трансфер наиболее 

эффективных, универсальных технологий; перераспределение ресурсов. В целом, работа на основе 

кластерного подхода повышает устойчивость организаций в условиях многозадачности, 

многофункциональности современной профессиональной деятельности. Для обучающихся кластер 

расширяет возможности самореализации, развития способностей, социализации, предоставляя большой 

перечень ресурсов.  
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Аннотация. В статье освещается проблема формирования ладового чувства у младших школьников 

с умственной отсталостью в свете теоретических и экспериментальных научных исследований. В целях 

достижения намеченных результатов федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обосновывается 

актуальность поднимаемой проблемы. Далее, в статье даётся понятие о «ладовом чувстве», «музыкальных 

способностях» и их роли в формировании и становлении личности, а также о «музыке», как средстве 

эмоционального воздействия на психику ребёнка в процессе занятий им различными видами музыкальной 

деятельности. В заключение, рассматривается понятие «урок музыки», его место и специфика проведения 

в рамках школьной программы, с целью формирования ладового чувства, а также музыкальных 

способностей в целом у младших школьников с умственной отсталостью.  

Ключевые слова: младшие школьники с умственной отсталостью, ладовое чувство, музыкальные 

способности, музыка, урок музыки.  

Annotation. The article highlights the problem of forming a sense of harmony in younger schoolchildren 

with mental retardation in the light of theoretical and experimental scientific research. In order to achieve the 

intended results of the federal state educational standard for teaching students with mental retardation (intellectual 
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