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ВВЕДЕНИЕ 

Идеи инклюзивного образования на сегодняшний день 

активно приобретают популярность и развиваются в несколь-

ких направлениях: на законодательном (Конвенция ООН по пра-

вам инвалидов, Федеральные образовательные стандарты РФ), 

социально-философском (меморандум форума «Инклюзивная 

школа»), психолого-педагогическом (Федеральный портал Ин-

клюзивное образование.рф; образовательные программы «Ав-

рора», «Частная школа» и др.); сопровождение инклюзивного 

образования (Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова, 

Г.В. Юсупов); профессионально-педагогическом (подготовка 

в области инклюзивного иноязычного обучения (Т.С. Макарова, 

Е.А. Мартынова, Д.Ф. Романенкова). 

Курс «Инклюзивное образование» входит в часть Б1.1. 

ООП магистратуры «Дидактика межкультурной коммуника-

ции» и адресован студентам первого года обучения.  

К планируемым результатам обучения по дисциплине 

относятся знания, умения, навыки и опыт деятельности маги-

странтов.  

На уровне знаний обучающийся должен: 

 понимать и глубоко осмысливать динамику развития

инклюзивного образования в системе филологическо-

го и лингвистического образования в России и за ру-

бежом;

 современные подходы в обучении ИЯ в инклюзивной

группе;

 знать принципы и методические приемы организации

обучения лиц с ОВЗ.
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Обучающийся должен уметь:  

 использовать современные принципы и средства обу-

чения иностранным языкам в инклюзивной группе; 

 применять индивидуально-личностный подход в про-

цессе обучения ИЯ. 

Обучающийся должен также владеть: 

 навыками разработки уроков в инклюзивных группах; 

 навыками организации работы с разными видами ре-

чевой деятельности для лиц с ОВЗ. 

Изучение дисциплины позволит сформировать следую-

щие компетенции обучающегося: 

 ОПК 3. Способен проектировать организацию совмест-

ной и индивидуальной учебной и воспитательной де-

ятельности обучающихся, в том числе с особыми об-

разовательными потребностями. 

 ОПК 6. Способен проектировать и использовать эф-

фективные психолого-педагогические, в том числе ин-

клюзивные, технологии в профессиональной деятель-

ности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академи-

ческих часа, 62 из которых отводится на самостоятельную ра-

боту. Этот факт объясняет небольшой объем предлагаемого 

пособия и включение в него материалов для самостоятельных 

занятий. 

Пособие состоит из четырех тем: 1) Понятия «инклюзия» 

и «универсальный дизайн» в современном образовании. Ин-

клюзивное образование в России и за рубежом. 2) Характери-

стика нозологий лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и их учет в учебном процессе (на примере иностранного 
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языка). 3) Инклюзивное учебное взаимодействие в иноязыч-

ной подготовке будущего специалиста. 4) Педагогическое со-

провождение в инклюзивной группе (на примере студентов-

филологов).  

Каждая из тем включает теоретический блок; практиче-

ские задания, направленные на парную и групповую работу; 

рекомендуемые темы для презентаций и дискуссий. В конце 

пособия содержатся вопросы для самостоятельного изучения 

в рамках необходимого списка литературы, предлагается ито-

говый тест для самоконтроля с ключами ответов. 

В пособии содержатся иллюстрации, наглядно подкреп-

ляющие теоретический блок, а также используемые как зада-

ния для обсуждения. 

 

 

Авторы 
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЯ «ИНКЛЮЗИЯ» 

И «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН» В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

1.1. Теория 

К числу комплексных проблем современного российского 

высшего образования, требующих решения на разных уровнях: 

социально-философском, морально-этическом, психолого-педа-

гогическом, относится вопрос внедрения программ инклюзивно-

го образования в вузы и школы страны. Несмотря на ряд серь-

езных законодательных актов, в частности ратифицированную 

РФ Конвенцию ООН по правам инвалидов, принятую в 2006 

году, а также включение инклюзии в 2012 году в федеральные 

образовательные стандарты РФ, инклюзивное образование ис-

пытывает ряд трудностей. Большинство проблем связано прежде 

всего с неполным пониманием концепции инклюзивного обра-

зования, а также со сложностями реализации требований, таких 

как: создание специальных структурных подразделений; вве-

дение в штат должности тьютера (помощника-консультанта) 

и психолога; переквалификация профессорско-преподаватель-

ского состава, обеспечение доступности прилегающей терри-

тории и входных путей; закупка специальной техники (звуко-

записывающей аппаратуры, компьютеров со шрифтом Брайля 

и др.); использование средств организации электронного обу-

чения [1]. 

Рассмотрим некоторые ключевые понятия, связанные 

с этим вопросом. 

Понятие «инклюзия» определяется как включение людей 

с ограниченными возможностями здоровья в активную жизнь 
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социума: культурную, спортивную, информационную. Речь 

идет также и об образовательной сфере. 

В современной науке (Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, 

Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупов) под инклюзивным образованием 

понимается обеспечение равного доступа к получению знаний 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

При этом, следует отметить, что специфической особенностью 

исследований в области инклюзивного образования является 

опора на законодательную базу. В частности, к основопола-

гающим документам относятся Конвенция о правах инвали-

дов ООН, статья 79 «Организация получения образования 

обучающимися с ОВЗ», Федеральный закон об образовании 

в РФ [1, с. 333]. 

Существует восемь принципов инклюзивного образова-

ния:  

 ценность человека не зависит от его способностей и до-

стижений;  

 каждый человек способен чувствовать и думать; 

 каждый человек имеет право на общение и на то, что-

бы быть услышанным;  

 все люди нуждаются друг в друге;  

 подлинное образование может осуществляться только 

в контексте реальных взаимоотношений;  

 все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесни-

ков;  

 для всех обучающихся достижение прогресса скорее 

может быть в том, что они могут делать, чем в том, 

что не могут;  

 разнообразие усиливает все стороны жизни человека 

[3]. 
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Инклюзивный процесс требует от образовательных орга-

низаций учета специфических потребностей обучающихся, свя-

занных с определенными ограничениями их жизнедеятельно-

сти, составления адаптированных основных профессиональных 

образовательных программ, гибкого построения учебного вза-

имодействия, разработки индивидуальных учебных планов. 

В связи с этим целесообразно рассмотреть понятие «универ-

сальный дизайн» как дизайн предметов, обстановок, программ 

и услуг, призванный сделать их в максимально возможной 

степени пригодными к пользованию для всех людей без ис-

ключения [7]. 

Обращаясь к истории инклюзивного образования в Рос-

сии, необходимо отметить, что лица с психофизическими от-

клонениями получили возможность учиться в массовой инте-

грированной школе в 18–19 вв., когда и начинают развиваться 

специальные методические подходы. В «Правилах для уча-

щихся в народных училищах» (1786) сербский и российский 

педагог Федор Иванович Янкович (рис. 1) писал: «к тому из «со-

учеников», кто имеет какой-либо телесный недостаток (гор-

бат, хром и т. д.), следует относиться особенно вежливо и вни-

мательно, «содержать его в братской любви».  

Рис. 1. Ф.И. Янкович 

(1741–1814) 
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Постепенно открываются соответствующие образователь-

ные учреждения. Так, например, первое учебно-воспитательное 

заведение «Опытное училище для глухонемых» было открыто 

в г. Павловске около Санкт-Петербурга в 1806 г., через год по-

является первая школа для лиц, лишенных зрения (рис. 2). 

В конце 19 века инклюзивное образование начинает получать 

поддержку государства, и количество училищ для учеников 

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается. В на-

чале XX в. правительство принимает закон об обязательном 

всеобщем начальном образовании, благодаря чему развивается 

система образовательных учреждений для умственно отсталых 

людей. Дети с задержкой развития поступают во вспомогатель-

ные школы, где обучаются по облегченным программам, сроки 

обучения увеличиваются и отвечают индивидуальным потреб-

ностям учащихся. К 1917 г. вспомогательные школы открыты 

во многих крупных городах, таких как: Вологда, Екатеринбург, 

Киев, Курск, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Са-

ратов и Харьков. 

 
Рис. 2. Первые специальные учебно-воспитательные  

учреждения в России 
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В начале XX в. в Петербурге были созданы Педагогиче-

ский и Психоневрологический институты по инициативе 

В.М. Бехтерева, в которых предусматривалась подготовка 

психологически образованных педагогов, врачей и юристов. 

Значительный и многогранный вклад в развитие инклю-

зивного образования внес Л.С. Выготский. В первую очередь, 

он подчеркивал важность индивидуального подхода к каждому 

ребенку и учет его уникальных потребностей и способностей. 

Ученый считал так же, что социализация является важной ча-

стью процесса обучения и развития. Обучающиеся с ограни-

ченными возможностями здоровья должны иметь возмож-

ность социализироваться с другими, чтобы развить свои соци-

альные навыки и отношения. Теория аномального развития 

детей, разработанная Л.С. Выготским, является еще одной об-

ластью, в которой его работы оказали значительное влияние 

на инклюзивное образование. Эта теория основывается на по-

ложении о том, что ограниченные возможности не являются 

врожденными дефектами, а скорее, что их аномальное разви-

тие есть следствие влияния факторов окружающей среды. 

Научные работы Л.С. Выготского повлияли на развитие спе-

циальных образовательных программ и услуг. 

В Советском Союзе инклюзивное образование не нашло 

поддержки ни в системе массового, ни в системе специально-

го образования. В экспериментальном виде оно длительное 

время существовало лишь как предмет исследования в НИИ 

дефектологии АПН СССР. Первые инклюзивные образова-

тельные учреждения появились в нашей стране в 1980–1990 гг. 

С начала 90-х годов 20 века ряд образовательных учреждений 

в России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и др.) начал 

осуществлять работу в режиме интеграции, однако системное 
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внедрение инклюзивного образования получило только в не-

давнее время [4]. 

Рассматривая современное инклюзивное образование, про-

иллюстрируем его проблемы в таких регионах России, как Уд-

муртия и Татарстан. 

На 1 августа 2023 среди постоянных жителей Удмурт-

ской Республики зарегистрировано 119 626 человек, имеющих 

инвалидность и ограниченные возможности здоровья, что со-

ставляет 7.97 % от всего населения.  

В Удмуртии функционирует сеть образовательных орга-

низаций, состоящая из 32 учреждений, реализующих адапти-

рованные образовательные программы для слепых, слабовидя-

щих, глухих, слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи, 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического здоровья, с умственной отсталостью. В качестве 

примеров можно привести среднюю общеобразовательную 

школу-интернат № 19 г. Сарапула для глухих детей, Якшур-

Бодьинскую школу-интернат для слепых и слабовидящих 

(рис. 3), Ярскую специальную (коррекционную) общеобразо-

вательную школу-интернат. 

 
Рис. 3. Якшур-Бодьинская школа-интернат  

для слепых и слабовидящих 
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Среди постоянных жителей Республики Татарстан на 1 ав-

густа 2023 инвалидность и ограниченные возможности здоровья 

имеют 311 060 человек, что составляет 7.97 % от всего насе-

ления. 

В республике функционируют 477 детских садов (Набе-

режные Челны, Нижнекамск, Казань) с группами компенси-

рующей направленности. В 52 детских садах сформированы 

группы для детей с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, 

опорно-двигательного аппарата. В 11 муниципальных районах 

организованы специальные классы, в которых на базе обще-

образовательных организаций обучаются дети в интегриро-

ванных формах. На уровне высшего образования следует от-

метить НОУ ВО «Университет управления «ТИСБИ», где 

с 1997 г. выстроена система непрерывного профессионального 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обращаясь к зарубежному опыту инклюзивного образо-

вания, следует отметить, что оно получило свое развитие в 90-е 

годы 20 века в США и странах Европы.  

Можно выделить следующие ведущие характеристики 

инклюзивного образовательного учреждения за рубежом: 

– особая атмосфера домашней обстановки и комфорта; 

– точно разработанная система идентификации особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося; 

– гармоничное и эффективное сотрудничество педагогов 

специального и общего образования; 

– наличие внутренней системы управления инклюзивным 

образованием; 

– эффективное внешнее сотрудничество; 

– использование дифференцированных учебных матери-

алов и форм работы обучающихся; 
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– высокопрофессиональная команда педагогов и их по-

мощников. 

Ключевую роль в разрешении многих конфликтов и про-

тиворечий в реализации инклюзивного образования играет 

глава образовательного учреждения, выступающий активным 

сторонником и участником данного процесса, ведущей зада-

чей которого является создание инклюзивной культуры кон-

кретного образовательного учреждения. 

Особо представляется важным отметить, что атмосфера 

инклюзивного учреждения создается не только материально-

техническим обеспечением, но в большей степени позитив-

ным настроем всего штата образовательного учреждения и его 

готовностью поддержать каждого обучающегося; диагностика 

особых образовательных потребностей осуществляется с це-

лью распознавания широкого спектра многообразия всех обу-

чающихся для создания адекватных условий для их развития; 

широкое междисциплинарное сотрудничество осуществляется 

командой специалистов во главе с директором; а также орга-

низуется продуктивный обмен опытом между образователь-

ных учреждения в области инклюзивного образования. 

На настоящее время можно выделить пять ведущих тен-

денций в развитии инклюзивного образования за рубежом [11]. 

Первая тенденция отражает увеличение количества стран, 

взявших на себя новые обязательства в области инклюзивного 

образования и инициирование ими масштабных проектов, 

ориентированных на проведение инклюзии в общество посред-

ством реформирования всей образовательной системы. 

Вторая тенденция выражена в стремлении зарубежных 

стран к преодолению устойчивого негативного отношения ро-

дителей обучающихся к инклюзии, что находит свое решение 

в реализации партнерских программ с целью оказания помощи 
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и поддержки семье обучающегося с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Третья тенденция позволяет утверждать, что, с точки зре-

ния зарубежных ученых, широкий круг разнообразных по-

требностей обучающихся должен рассматриваться с позиции 

их педагогической ценности, способствующей выбору опти-

мальных мер поддержки и помощи обучающемуся, его индиви-

дуальному прогресс и повышению уровня профессиональной 

компетентности педагога. 

Четвертая тенденция раскрывает все более усиливающе-

еся осознание необходимости проектирования индивидуаль-

ных траекторий обучения людей с ограниченными возможно-

стями здоровья, направленных на достижение ими прогресса 

в широком не ограниченном рамками академических дости-

жений контексте. Повышение качества инклюзивного образо-

вания определяется тем, насколько продуктивно будет осу-

ществлен период раннего обучения и проведены необходимые 

превентивные меры. 

В рамках пятой тенденции речь идет о том, что модерни-

зация образовательных программ должна отражать специфику 

работы в инклюзивном учреждении образования, либо в ин-

клюзивном классе (группе), быть максимально практико-ориен-

тированной и способствовать формированию готовности всего 

коллектива образовательного учреждения к межпрофессиональ-

ному сотрудничеству и непрерывной рефлексии. 

В современной Англии главным идеологическим прин-

ципом в этом процессе является обеспечение равных возмож-

ностей для получения разностороннего сбалансированного 

школьного образования всеми детьми от 5 до 16 лет (рис. 4). 

В 2003 году Департамент образования Англии выпустил новую 

программу действий в отношении детей с дополнительными 
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образовательными потребностями. Цель ее – помочь детям 

с особыми потребностями в образовании реализовать свой по-

тенциал путем повышения доступности образования, повы-

шения стандартов преподавания и обучения, построения парт-

нерских отношений между детьми, родителями и попечителями. 

В настоящее время в центре политики инклюзивного образо-

вания разработан министерством образования в 2004 году доку-

мент «Каждый ребёнок важен» (Every Child Matters – ECM) [5]. 

 

Рис. 4. Инклюзивное образование в Англии 

Германия является одной из самых прогрессивных стран 

мира по развитию сети коррекционных учебных заведений, 

в которые ходят дети не только с физической и умственной 

ограниченностью, т. е. с нарушениями слуха и зрения или с син-

дромом Дауна, но и дети с длительными трудностями обуче-

ния, задержкой речевого или социального развития. 

Наиболее известное инклюзивное учебное заведение на-

ходится в Гессене – «Софи Шулле» (рис. 5). Оно включает 

в себя детский сад, общую школу, спецшколу, психологиче-

ский центр медицинской направленности, а также мастерские, 

где дети с ограниченными возможностями могут приобрести 
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практические навыки. 75 % финансирования поступает от фе-

дерального правительства, а 25 % оплачивают родители. 

Важное значение придается также соответствующей под-

готовке педагогов, имеющих право получить сразу два ди-

плома: с правом преподавания в общеобразовательной школе 

и специальной. 

 

Рис. 5. Софи шуле (Sophie Schule) в Германии 

Государственные школы в США являются инклюзивны-

ми и доступными для всех категорий обучающихся. По стати-

стике на 20-е годы 21 века в большинстве классов есть как 

минимум два ученика с ограниченными возможностями здо-

ровья. При зачислении в школу таких детей собирается пси-

холого-педагогический консилиум, на котором возможно при-

сутствие родителей или опекунов. На собрании утверждается 

индивидуальный учебный план, включающий цели и задачи 

обучения и методы их достижения, подвергающиеся постоян-

ному анализу. Интересно, что родителям учеников, не имею-

щих ограниченные возможности здоровья, как правило, рас-

сылаются буклеты с информацией, что в их классе будет 

учиться «необычный» ребенок. 
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1.2. Практика 

Задание 1. В парах или группах раскройте содержание 

каждого из восьми принципов инклюзивного образования. 

 

Задание 2. В парах или группах продолжите самостоя-

тельно положения раздела Образование (статья 24) Конвенции 

ООН по правам инвалидов от 13 декабря 2006 года. Свои 

предположения сравните с оригинальным текстом. 
 

– Государства-участники признают право инвалидов на об-

разование. В целях реализации этого права без дискримина-

ции и на основе равенства возможностей государства-участ-

ники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях 

и обучение в течение всей жизни, стремясь при этом… 

– Государства-участники наделяют инвалидов возмож-

ностью осваивать жизненные и социализационные навыки, что-

бы облегчить их полное и равное участие в процессе образо-

вания и в качестве членов местного сообщества. Государства-

участники принимают в этом направлении надлежащие меры, 

в том числе [6]. 

 

Задание 3. В парах проиграйте ситуацию: Вы – родители 

(родитель). Ваш ребенок принес информационное письмо, что 

в его классе будет учиться ученик с ограниченными возмож-

ностями здоровья (нозология по выбору). 

 

Задание 4. В парах или индивидуально проанализируйте, 

какими личностными и профессиональными качествами дол-

жен обладать тьютер (помощник-консультант в инклюзивной 

группе). 
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Задание 5. В парах проанализируйте условия, созданные 

для учебного взаимодействия в инклюзивной группе (рис. 6). 

Постарайтесь выявить положительные и отрицательные сто-

роны. 

 

Рис. 6. Инклюзивное образование в Израиле 

Задание 6. Обсудите в группе возможные варианты ор-

ганизации устной речевой деятельности на занятии по ино-

странному языку (методы, средства, формы работы, времен-

ная продолжительность, действия педагога). При обсуждении 

учитывайте следующие условия: 1) 1 курс, студенты преду-

преждены об обучающемся с ОВЗ; 2) в группе 8 студентов, 

один из них имеет ОВЗ (аутизм), с возможными проявления-

ми агрессии; 3) тема занятия «Семья», этап (закрепление изу-

ченной лексики, грамматики в устной форме); 4) аудитория 

небольшая, оснащена экраном, компьютером).  
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1.3. Рекомендуемые темы для презентаций и обсуждения 

– Из истории учебно-воспитательных учреждений для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Рос-

сии. 

– Сербский и российский педагог Ф.И. Янкович и его роль 

в решении проблем инклюзивного образования. 

– Вклад Л.С. Выготского в развитие инклюзивного обра-

зования. 

– Инклюзивное образование во Франции. 

– Инклюзивное образование в Швеции. 

– Инклюзивное образование в Венгрии. 

– Знакомство с одной из школ-интернатов для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Удмуртии 

(Татарстане, Башкирии). 
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ТЕМА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОЗОЛОГИЙ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИХ УЧЕТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА) 

2.1. Теория 

Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

это люди, имеющие недостатки в физическом и (или) психи-

ческом развитии, значительные отклонения от нормального 

психического и физического развития, вызванные серьезными 

врожденными или приобретенными дефектами, и в силу этого ну-

ждающиеся в специальных условиях обучения и воспитания [9]. 

Следует отличать лицо с ОВЗ от инвалида. «Инвалид-

ность» как понятие является больше медицинским термином. 

Статус ОВЗ даёт психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК), а инвалидность устанавливают врачи на медико-со-

циальной экспертизе. У человека может быть инвалидность 

без статуса ОВЗ.  

В соответствии с ФГОС и вариантами адаптированных 

основных образовательных программ (АООП) для «особых» 

учеников определены следующие виды ОВЗ: 

– глухие;  

– слабослышащие; 

– слепые; 

– слабовидящие (рис. 7);  

– с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА);  

– с задержкой психического развития (ЗПР);  

– с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 

– с расстройствами аутического спектра (РАС); 

– с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями).… 
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…………………………………

 

Рис. 7. Слабовидящие дети 

В современной научной литературе дается следующая 

психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ: 

1. Низкий уровень развития восприятия (необходимость 

более длительного времени для приема и переработки сенсор-

ной информации). 

2. Недостаточная сформированность пространственных 

представлений (неумение осуществлять полноценный анализ 

формы, устанавливать симметричность, тождественность частей 

конструируемых фигур и т. д.). 

3. Неустойчивое и рассеянное внимание (проблемное пере-

ключение с одной деятельности на другую, несовершенство 

навыков контроля и самоконтроля). 

4. Ограничение объема памяти (преобладание кратковре-

менной над долговременной, механической над логической, 

наглядной над словесной). 

5. Снижение познавательной активности (замедленный 

темп переработки информации). 

6. Преобладание наглядно-действенного мышления над на-

глядно-образным. 
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7. Достаточно низкая потребность в общении как со свер-

стниками, так и со взрослыми. 

8. Нарушение речевых функций.  

9. Низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости. 

10. Несформированность произвольного поведения по ти-

пу психической неустойчивости [10]. 

Однако в работе с лицами, имеющими ОВЗ, необходим 

не только учет их психологических, возрастных и индивиду-

альных особенностей, но и наличие соответствующего мате-

риально-технического и программного обеспечения. Некото-

рые его примеры в соответствии с определенной нозологией 

лица с ОВЗ представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Материально-техническое и программное обеспечение 

образовательного процесса обучающихся  

с инвалидностью и ОВЗ 

Материально-техническое 

обеспечение 

Программное обеспечение 

Для студентов с нарушением зрения 

1) Тактильный (брайлевский) 

дисплей (рис. 8). 

2) Ручной и стационарный видео-

увеличитель. 

3) Увеличитель для удаленного 

просмотра. 

4) Цифровой планшет, обеспе-

чивающий связь с интерактивной 

доской в аудитории (при нали-

чии), с компьютером преподава-

теля. 

5) Увеличительные устройства 

(лупа, электронная лупа). 

6) Говорящий калькулятор. 

1) Программы невизуального 

доступа к информации. 

2) Программы синтеза речи. 

3) Программы увеличения 

изображения на экране (экран-

ные лупы). 

4) EasyConverter – программ-

ное обеспечение, позволяющее 

преобразовывать печатные ма-

териалы и прочую информацию 

в альтернативные форматы. 

Поддерживает следующие фор-

маты исходных файлов: про-

стой текст (.txt), сложный текст 
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7) Устройства для чтения текста 

для незрячих («читающая маши-

на»). 

8) Тифлофлэшплеер. 

9) Средства для письма по си-

стеме Брайля: прибор Брайля, 

бумага, грифель. 

10)  Принтер для печати рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля 

и рельефно-графических изобра-

жений. 

11)  Тифлокомпьютер (рис. 9). 

12)  Дисплей Брайля. 

13)  Камера высокой чёткости 

с 12-кратным оптическим зумом, 

плавно изменяемый уровень уве-

личения от 1,3 до 40 крат, пульт 

дистанционного управления 

с простыми в управлении кноп-

ками, захват неограниченного 

числа изображений, поворот 

изображения, поддержка сенсор-

ного экрана в Windows. 

14)  Нагреватель для печати так-

тильной графики 

(.rtf), Microsoft Word (.doc 

/.docx), EPUB (незащищенный), 

NIMAS (.xml), DAISY XML 

(.xml), HTML файлы (.html 

/.htm), формат Adobe (.pdf), 

файлы изображений (.jpg /.jpeg 

/.bmp /.tiff /.tif) и файлы проекта 

Kurzweil (.kes). Преобразует 

исходную информацию в сле-

дующие форматы: крупнопе-

чатный (.doc), цифровая «гово-

рящая» книга DAISY (.DTB), 

MP3 аудио (.mp3), обычный 

текст (.txt) и Брайль (.brl). 

5) ElNotes – программа для со-

здания, хранения и управления 

текстовыми и голосовыми за-

метками. 

6) Программа преобразования 

обычного текста в текст Брайля 

Для студентов с нарушением слуха 

1) Комплекты электроакустиче-

ского и звукоусиливающего обо-

рудования с комбинированными 

элементами проводных и беспро-

водных систем на базе професси-

ональных усилителей. 

2) Мультимедиа-компьютер. 

3) Мультимедийный проектор. 

4) Интерактивные и сенсорные 

доски. 

5) Радиокласс – беспроводная 

технология передачи звука (FM-

система). 

6) Индукционные системы (ста-

ционарные и мобильные). 

7) Коммуникативная система 

Программы для создания и ре-

дактирования субтитров, кон-

вертирующие речь в текстовый 

и жестовый форматы на экране 

компьютера (iCommunicator, 

Сурдофон и др.) 
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Диалог – система свободного 

звукового поля 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1) Специальные клавиатуры 

(с увеличенным размером кла-

виш, со специальной накладкой, 

ограничивающей случайное 

нажатие соседних клавиш). 

2) Альтернативные устройства 

ввода (джойстик, роллер, голов-

ная мышь). 

3) Выносные кнопки. 

4) Увеличенные в размерах руч-

ки и специальные накладки 

к ним, позволяющие удерживать 

ручку и манипулировать ею 

с минимальными усилиями. 

5) Утяжеленные (с дополнитель-

ным грузом) ручки, снижающие 

проявления тремора при письме 

1) Программа «виртуальная 

клавиатура». 

2) Специальное программное 

обеспечение, позволяющие ис-

пользовать сокращения, допи-

сывать слова и предсказывать 

слова и фразы, исходя из на-

чальных букв и грамматической 

формы предыдущих слов. 

3) Специальное программное 

обеспечение, позволяющее вос-

производить специальные ма-

тематические функции и алго-

ритмы. 

4) Программы речевого ввода 

информации 

 

 

 

Рис. 8. Тактильный (брайлевский) дисплей 
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Рис. 9. Тифлокомпьютер 

Следует отметить, что данное оборудование является до-

статочно дорогостоящим, что усложняет его использование 

в учебном процессе. 

Люди с ОВЗ готовы обучаться и способны добиваться 

достойных результатов. Рассмотрим некоторые примеры. 

В современном мире все больше и больше возрастает 

интерес к изучению культуры других стран, а соответственно 

и к языкам, на которых говорят местные жители. Изучение 

иностранного языка представляет собой интересный, но не всег-

да простой процесс. Тем не менее, при правильной его орга-

низации он может быть доступен каждому, в том числе лицам 

с ограниченными возможностями здоровья (рис. 10).  

 

Рис. 10. Изучение иностранных языков 
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До 70 % об окружающем мире человек получает благо-

даря зрению. При обучении иностранному языку незрячих 

и слабовидящих необходимо делать основной акцент на аудио 

восприятие, давать новый материал заранее для проработки 

его в более комфортных условиях, объединять таких учеников 

на занятии в пару со здоровым, который может комментиро-

вать написанное на доске или в учебнике. Очень помогают иг-

ровые и коммуникативные технологии, повышающие мотиви-

рованность и заинтересованность, использование 3D-предметов, 

обонятельной и вкусовой систем. Слепым детям, так же, как 

и зрячим, должно преподаваться четыре вида речевой деятель-

ности: слушание, говорение, чтение и письмо. Проблемы чте-

ния и письма решаются в основном с помощью иностранного 

языка Брайля, который требует определенной подготовки как 

учителя, так и ученика. Незрячие и слабовидящие люди спо-

собны смотреть видео на иностранном языке с помощью ти-

флокомментирования (описания словами того, что происходит 

на экране) или аудиодескрипции (комментирование визуаль-

ного контента).  

При обучении иностранному языку слабослышащим ис-

пользуются такие методы, как грамматико-переводной (Г. Олен-

дорф, Ж. Жакото, Ш. Туссен), где родной язык рассматривает-

ся как система опоры; а также сознательно-сопоставительный, 

основоположником которого является Л.В. Щерба. В положе-

ниях этого метода указывается на соотношение лексики и грам-

матики как частного и типового, привлечено особое внимание 

к функциям, выполняемым в языке. Многие ученые (И.А. Зим-

няя) подчеркивают важность психологической стороны этого 

процесса: заинтересованность и установки самих обучающих-

ся. Учитывая особую роль зрительного восприятия при нару-

шенном слухе в процессе изучения иностранному языку необ-

ходимо также делать большую опору на наглядность: учебные 
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тексты, таблицы, плакаты, картинки и карточки. Большая роль 

отводится письму. Активное использование письма – важное 

средство обучения, а также контроля степени усвоения мате-

риала при овладении языком слабослышащими обучающимися. 

Применение цифровых технологий при обучении слабо-

слышащих и глухих обучающихся открывает новые возмож-

ности благодаря интерактивной визуализации учебной инфор-

мации, а также удобной и быстрой коммуникации. В настоящее 

время для организации обучения на базе цифровых техноло-

гий активно разрабатываются электронные учебные курсы, 

которые могут разнообразить процесс обучения, поскольку они 

содержат не только справочно-информационную информацию, 

но и различные демонстрационные упражнения и имитацион-

но-моделирующие игры, позволяющие совершенствовать навы-

ки по разным дисциплинам [13]. 

Обучающиеся с расстройством аутистического спектра 

характеризуются определенной закрытостью, неготовностью 

идти на контакт. Для них подойдут, в первую очередь, визу-

альные методы и информационные технологии. Стимулирова-

ние и мотивация учебно-познавательной деятельности также 

будут способствовать эффективному овладению иностранным 

языком. Это требует большого внимания к таким ученикам 

со стороны педагога. Инструкции должны быт четко сформу-

лированы, а задания иметь четкий алгоритм действий. 

Организация системы работы с трудновоспитуемыми и не-

успевающими обучающимися на уроках иностранного языка 

строится по следующему алгоритму: 

– подбор посильных индивидуальных заданий; 

– разработка дополнительного материала, который бы вхо-

дил в сферу интересов обучающихся; 
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– конкретизация, алгоритмизация учебных заданий с ука-

занием способов работы, предупреждающих ошибки; 

– совместное выполнение образцов заданий; 

– предупреждение возможных трудностей в учебной де-

ятельности и путях их совместного (с преподавателем) пре-

одоления. 

2.2. Практика 

Задание 1. В парах, используя интернет-источники и лич-

ный опыт, дайте характеристику одной из нозологий лиц с ОВЗ 

на выбор. 

 

Задание 2. Назовите характерные признаки аутизма у ре-

бенка. Дайте свои рекомендации родителям. 

Александру 4 года. Последнее время его поведение на-

стораживает родителей. Он может убежать во время прогулки, 

но при виде уходящей матери он всегда возвращается. Про-

блема с питанием. Плохо ест супы, пьет только яблочный сок, 

плохо разговаривает. Возможно последний факт – это просто 

задержки в развитии. Его совсем не интересуют книги. 

 

Задание 3. Как педагог, работающий в инклюзивной груп-

пе, попробуйте разрешить ситуацию. 

Класс младших школьников собирается поехать на экс-

курсию. Мама одного из учеников с РАС переживает и не хо-

чет отпускать на это мероприятие своего ребенка. 

 

Задание 4. В парах или группах нарисуйте рисунок «Я 

на другой планете»: а) с позиции педагога инклюзивной группы; 

б) с позиции ученика с ОВЗ; в) с позиции ученика без ОВЗ. 
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Задание 5. Обсудите в группе действия педагога в сле-

дующей ситуации: на занятии по иностранному языку идет 

активная работа в группах по ряду вопросов дискуссионной 

темы. Обучающийся с ОВЗ (аутизм) во время работы выкри-

кивает громко слова сниженного лексического уровня на рус-

ском и иностранном языках. 

 

Задание 6. Обсудите в группе следующую ситуацию и пре-

дложите свой вариант действий.  

На занятиях по иностранному языку педагог исправляет 

ошибки обучающихся. Когда обучающийся с ОВЗ слышит ис-

правления слов, допущенных им в собственной речи на ино-

странном языке, то начинает бурно реагировать, уверяя, что 

он эти ошибки не допускал. 

2.3. Рекомендуемые темы для презентаций и обсуждения 

– Индивидуальные и психологические особенности сла-

бовидящих детей. 

– Индивидуальные и психологические особенности сла-

бослышащих детей. 

– Индивидуальные и психологические особенности де-

тей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

– Особенности преподавания иностранного языка для уче-

ников с задержкой психического развития. 

– Особенности преподавания иностранного языка для уче-

ников с расстройством аутистического спектра. 

– Характеристика одного/двух технических средств, ис-

пользуемых в обучении лиц с ОВЗ. 
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ТЕМА 3. ИНКЛЮЗИВНОЕ УЧЕБНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

3.1. Теория 

Проблема учебного взаимодействия достаточно широко 

представлена в трудах современных ученых: Т.В. Асламовой, 

А.А. Леонтьева, Л.С. Подымовой, Н.Е. Щурковой и других. 

Оно рассматривается, прежде всего, как процесс сотрудниче-

ства педагога и обучающихся, а также обучающихся друг с дру-

гом.  

Инклюзивное обучение также основывается на гуманисти-

ческих принципах и должно быть благоприятным как для лиц 

с ОВЗ, так и без ОВЗ, способствовать формированию общече-

ловеческих ценностей, эмпатии и толерантности. 

В связи с выше сказанным, под инклюзивным учебным 

взаимодействием понимается многоплановый процесс с выра-

женным гуманистическим смыслом, предполагающий равно-

правные открытые отношения всех его участников в простран-

стве совместной деятельности, учитывающей образовательные 

и здоровьесберегающие потребности обучающихся и направ-

ленной на интеллектуальное, культурно-нравственное, социаль-

но-профессиональное развитие личности будущего филолога [1]. 

Для эффективного инклюзивного учебного взаимодей-

ствия на занятии по иностранному языку необходимо соблюдать 

ряд условий: 

– в рамках психологической составляющей: учет инди-

видуальных и возрастных особенностей обучающихся с ОВЗ 

и без ОВЗ; 
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– в рамках технологической составляющей: использова-

ние современных технических средств, методов и форм, спо-

собствующих успешному обучению лиц с ОВЗ; 

– в рамках когнитивно-лингвистической сферы: учет на-

выков сформированности иноязычной речи, опора на прежний 

языковой опыт. 

Анализ научной литературы по проблемам инклюзии по-

зволяет выделить ключевые ориентиры организации инклю-

зивного иноязычного учебного взаимодействия бакалавров 

филологии. Прежде всего, это положения социального подхо-

да, согласно которым культурное / интеллектуальное / физиче-

ское различие рассматривается как фактор дальнейшего раз-

вития и коммуникации в контексте всех общественных сфер, 

речь идет также о социализации и самоорганизации. 

Организацию инклюзивного учебного взаимодействия 

на определенных его этапах можно увидеть в Таблице 2. Здесь 

же продемонстрирована деятельность преподавателя, студен-

тов с ОВЗ и без ОВЗ. 

Таблица 2 

Организация инклюзивного учебного взаимодействия 

на занятии по иностранному языку [1] 

Этап 

учеб-

ного 

взаи-

модей-

ствия 

Деятель-

ность пре-

подавате-

ля-

модерато-

ра 

Деятель-

ность сту-

дентов 

без ОВЗ 

Деятель-

ность сту-

дентов с ОВЗ 

Методы, 

формы, 

средства 

обучения 

Орга-

низа-

цион-

ный 

Привет-

ствие, про-

ведение фо-

нетической 

зарядки 

Приветствие, 

повтор скоро-

говорок за 

преподавате-

лем (друг 

за другом, 

Приветствие, 

повтор ско-

роговорок 

за преподават

елем (друг 

за другом, 

Коллек-

тивные  

и индиви-

дуальные 

формы 

работы, 
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индивидуаль-

но) в разных 

режимах (ра-

достно / 

грустно, тихо 

/ громко, 

с текстом / 

со слуха) 

индивиду-

ально в ком-

фортном 

для себя тем-

пе) в разных 

режимах (ра-

дост-

но/грустно, 

тихо / гром-

ко, с тек-

стом / со слу-

ха) 

использо-

вание в ка-

честве 

зритель-

ной опоры 

доски, 

телеэкра-

на, разда-

точного 

материала 

с соответ-

ствующим 

шрифтом 

Прове-

роч-

ный 

Проверка 

домашнего 

задания 

(создание 

ситуации 

успеха, ла-

тентное ру-

ководство 

мысли-

тельной 

деятель-

ностью 

обучаю-

щихся) 

Индивиду-

альные отве-

ты, в случае 

допущения 

ошибки во-

прос обсуж-

дается кол-

лективно 

Индивиду-

альные отве-

ты, в случае 

допущения 

ошибки де-

монстрирует-

ся опорная 

схема на кон-

кретное пра-

вило, вопрос 

также может 

обсуждаться 

коллективно 

Коллек-

тивные 

и индивид

уальные 

формы 

работы, 

использо-

вание не-

обходи-

мых учеб-

ных мате-

риалов, 

опорных 

схем 

Подго-

тови-

тель-

ный 

Организа-

ция про-

смотра ви-

деосюжета 

по теме 

«Семья», 

формиро-

вание пар 

или групп 

студентов 

для сов-

местной 

работы 

с помощью 

Подбор соот-

ветствующего 

названия 

к видео фраг-

менту, со-

ставление 

вопросов, 

вопросно-

ответная ра-

бота в парах 

или группах 

Подбор соот-

ветствующего 

названия 

к видеофрагм

енту, состав-

ление вопро-

сов, вопрос-

но-ответная 

работа в па-

рах или груп-

пах. Возмож-

на (по ситуа-

ции) индиви-

дуальная  

Парные 

или груп-

повые 

формы 

работы, 

мозговой 

штурм, 

диалого-

вые мето-

ды обуче-

ния. Ви-

део-

ресурсы 
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специаль-

ных карто-

чек-

жребиев 

работа с по-

следующим 

опросом всех 

студентов 

(роль интер-

вьюера) 

Основ-

ной 

Организа-

ция не-

большого 

отдыха пе-

ред основ-

ным этапом 

 

Организа-

ция работы 

с текстом 

 

Перерыв 5 

мин. перед 

основным 

этапом (воз-

можно в фор-

ме зарядки 

на иностран-

ном языке) 

Многократ-

ное прослу-

шивание тек-

ста с визуаль-

ной опорой 

на родном 

языке. Далее 

идет интона-

ционно пра-

вильное про-

говаривание 

текста на 

иностранном 

языке. Со-

ставление 

и ответы 

на вопросы 

к тексту (ра-

бота в парах) 

 

Перерыв 5 

мин. перед 

основным 

этапом (воз-

можно в фор-

ме зарядки 

на иностранн

ом языке). 

Многократ-

ное прослу-

шивание тек-

ста с визу-

альной опо-

рой на род-

ном языке. 

Далее идет 

интонацион-

но правиль-

ное прогова-

ривание тек-

ста на ино-

странном 

языке. Со-

ставление 

и ответы 

на вопросы 

к тексту 

(возможна 

парная работа 

с преподава-

телем) 

 

 

 

 

 

Индиви-

дуальные, 

группо-

вые, пар-

ные, кол-

лективные 

формы 

работы, 

сторител-

линг, ро-

левые иг-

ры, дис-

куссия, 

частично-

поисковые 

методы 

обучения. 

Иллюстра-

тивный 

и учебный 

материал 
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Кон-

троль-

ный 

Выявление 

качества 

овладения 

знаниями 

с помощью 

специаль-

ных 

упражне-

ний или 

тестирова-

ния 

Индивиду-

альная работа 

с упражнени-

ями или те-

стом. Сов-

местная про-

верка с по-

следующим 

анализом 

ошибок 

Индивидуаль-

ное тестиро-

вание (с уче-

том нозоло-

гии).  

Контроль 

со стороны 

преподавате-

ля. 

 

Индиви-

дуальные 

и коллек-

тивные 

формы 

работы, 

мозговой 

штурм, 

компьютер 

(возмож-

но, сеть 

Интернет) 

Ре-

флек-

сив-

ный 

Организа-

ция ре-

флексии 

учебного 

взаимодей-

ствия 

Анализ и оце-

нивание сво-

ей деятельно-

сти 

Анализ и оце-

нивание сво-

ей деятельно-

сти (с сопро-

вождающими 

вопросами 

преподавате-

ля) 

Индивиду-

альные  

и коллек-

тивные 

формы 

работы, 

рефлексив-

ные мето-

ды 

Ин-

фор-

маци-

онный 

Представ-

ление до-

машнего 

задания 

и дальнейш

их перспек-

тив работы 

Фиксация 

задания в тет-

ради, форму-

лирование 

возможных 

вопросов 

Фиксация 

задания в тет-

ради, форму-

лирование 

возможных 

вопросов (ла-

тентный кон-

троль со сто-

роны препо-

давателя) 

Индиви-

дуальные  

и коллек-

тивные 

формы 

работы 

 

В качестве иллюстрации инклюзивного учебного взаи-

модействия можно привести пример из опыта преподавателей 

иностранного языка Удмуртского государственного универси-

тета. Большинство студентов инклюзивной группы (10 из 17) 

были довольны созданными для обучения условиями. Те же, 

кого что-то не устраивало, указывали на недостаточно хорошее 
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техническое оснащение, отсутствие хорошего освещения, не-

качественную мебель. Парную и групповую формы работы 

на занятии выбрали 12 из 17 студентов. Обучающиеся с ОВЗ 

(2 человека в группе) подчеркнули также важность индивиду-

альной формы. 13 студентов предпочли активные методы 

обучения: ролевые игры и дискуссии, аналитические задания. 

Один студент с ОВЗ с РАС хотел бы выполнять письменные 

задания. В качестве препятствий к получению знаний 3 чело-

века назвали одного из обучающихся с ОВЗ, большинство со-

слались на собственную лень и неорганизованность. Лица с ОВЗ 

отметили в качестве негативных факторов шум и быструю 

утомляемость. 

3.2. Практика 

Задание 1. В парах проанализируйте приведенный выше 

пример инклюзивной группы. Попытайтесь описать ее микро-

климат и взаимоотношения студентов. 

 

Задание 2. В инклюзивной группе, состоящей из 12 чело-

век 1 студент с РАС. Часто он является причиной конфликт-

ных ситуаций. Это вызывает негативную реакцию со стороны 

других обучающихся. Что может предпринять преподаватель, 

чтобы учебное взаимодействие стало благоприятным для всех? 

 

Задание 3. В рамках иноязычной подготовки бакалавров 

филологии можно выделить следующие блоки: когнитивно-

познавательный, коммуникативно-деятельностный, профессио-

нальный, социально-эмоциональный, рефлексивный. В парах 

или группах попытайтесь раскрыть содержание каждого блока. 
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Задание 4. Проанализируйте эмблему толерантности 

(рис. 11). Как ее элементы могут быть использованы для эф-

фективного инклюзивного взаимодействия на занятии по ино-

странному языку? Какую эмблему могли бы предложить вы? 

 

Рис. 11. Эмблема толерантности 

Задание 5. В группе, в которой имеется участник с ОВЗ 

(аутизм) разыграйте по ролям следующую игру «Одарённые 

дети: преимущества и недостатки». Подумайте какая роль 

подходит обучающемуся с ОВЗ. 

Роли: ведущий-журналист ток-шоу, гости шоу: родите-

ли, учитель, одноклассник, сосед по дому, психолог, одарен-

ный подросток.  

Ситуация: В рамках телевизионного ток-шоу «Одарён-

ные дети: преимущества и недостатки» гости, представляющие 

разные социальные роли, обсуждают проблему одарённости 

детей подросткового возраста. Ведущий – инициатор дискус-

сии, продумывает структуру шоу, вопросы, начало и конец 

программы.  
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Задание 6. Обсудите в группе следующую ситуацию 

и предложите свой вариант действий. На занятиях по иностран-

ному языку в инклюзивной группе обучающийся с ОВЗ регу-

лярно вслух исправляет ошибки обучающихся. 

3.3. Рекомендуемые темы для презентаций и обсуждения 

– Эффективные методы преподавания иностранного языка 

в инклюзивной группе в вузе. 

– Метод мозгового штурма. 

– Метод сторителлинга. 

– Проблема личностно-гуманного учебного взаимодей-

ствия в современной науке. 

– Особенности разноуровневого обучения в инклюзивной 

группе. 
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ТЕМА 4. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

В ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЕ  

(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ) 

4.1. Теория 

Инклюзивный процесс обусловливает учет специфических 

потребностей обучающихся в учебном процессе. Составление 

адаптированных основных профессиональных образователь-

ных программ, гибкое построение взаимодействия на занятии, 

разработка индивидуальных учебных планов – все это является 

залогом эффективного получения знаний. 

Учебное взаимодействие – процесс, в котором препода-

ватель выполняет, с одной стороны, роль партнера, с другой 

стороны, он латентно руководит учебной деятельностью обу-

чающихся. Его роль в работе с инклюзивной группой очень 

значима. Поэтому профессорско-преподавательский состав, 

учебно-вспомогательный персонал должны быть ознакомлены 

с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ и учитывать их при организации об-

разовательного процесса. В этом случае целесообразно вклю-

чение блока дисциплин по осуществлению инклюзивного об-

разовательного процесса в программы повышения квалифи-

кации и переподготовки педагогических кадров. 

Возможно введение в штат образовательных организаций 

необходимых узких специалистов: 

– сурдопедагога, деятельность которого направлена на обу-

чение и развитие лиц с нарушениями органов слуха и способ-

ствует полноценному участию глухих и слабослышащих обу-

чающихся в учебной и внеучебной жизни образовательной 

организации (рис. 12); 
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Рис. 12. Сурдопедагог 

– тифлопедагога, способствующего развитию компенса-

торных возможностей зрительного восприятия обучающихся 

с нарушениями зрения и оказывающего помощь в овладении 

специальными тифлотехническими средствами (рис. 13). 

 

Рис. 13. Тифлопедагог 
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Следует отметить однако, что в инклюзивном учебном 

взаимодействии главная роль закреплена за ведущим препо-

давателем, его профессионализмом, личностными качествами, 

социально-психологическими установками, ценностными ори-

ентациями, особенностями восприятия. 

В рамках работы в инклюзивной группе нами было про-

ведено анкетирование, в котором приняли участие 5 препода-

вателей Удмуртского государственного университета Инсти-

тута языка и литературы. 

Преподаватели попытались оценить по пятибалльной 

шкале свою деятельность в учебном взаимодействии, где один 

студент имел ОВЗ. В результате, на этапе планирования были 

получены следующие данные (показан средний балл): 

1. Определение исходного уровня подготовки обучаю-

щихся – 4,4 балла. 

2. Учет при отборе содержания учебного материала осо-

бенностей студента с ОВЗ – 3 балла. 

3. Выбор особых методов и форм взаимодействия со 

студентом, имеющим ОВЗ – 3,6 балла. 

На этапе организации деятельности обучающихся: 

1. Создание благоприятных условий в ходе решения 

учебной задачи для всех участников взаимодействия – 3,6 бал-

ла. 

2. Наиболее эффективные методы в инклюзивной груп-

пе – работа с текстом (5 человек), ролевая игра (2 человека), 

дискуссия (2 человека), видео (1 человек). 

На этапе регулирования учебного взаимодействия: 

1. Латентное руководство деятельностью обучающих-

ся – 3,6 балла. 

2. Умение найти подход к студенту с ОВЗ – 3,6 балла. 
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На этапе контроля и анализа: 

1. Адекватная оценка всех участников инклюзивного 

учебного взаимодействия – 4,2 балла. 

2. Анализ причин успехов и неудач инклюзивного учеб-

ного взаимодействия – 3,6 балла. 

Полученные данные говорят о том, что преподаватель 

не совсем готов к работе в инклюзивной группе, затрудняется 

в оптимальном выборе методов и форм занятия, подборке со-

ответствующих учебных материалов. Не каждый может нала-

дить контакт со студентом с ОВЗ. Хорошо получается оценить 

исходный уровень подготовки обучающихся и оценить их де-

ятельность. 

Самих студентов-филологов (7 обучающихся) попросили 

выделить из предложенного списка профессионально значимые 

качества преподавателя. Все 7 человек назвали «заинтересо-

ванность в успехе учебного взаимодействия», «эмоциональная 

уравновешенность», «знание предмета». Популярными каче-

ствами стали: «способность к адекватной оценке» (5 человек, 

включая студента с ОВЗ), «умение организовать свою работу» 

(5 человек, включая студента с ОВЗ), «адекватная реакция 

на недисциплинированность группы» (4 человека, включая сту-

дента с ОВЗ). Мало популярные качества преподавателя: «оп-

тимистичность» (1 человек), «способность самостоятельно 

разрабатывать задания» (1 человек – лицо с ОВЗ).  

Рассмотрим некоторые особенности педагогического 

сопровождения опять же на примере инклюзивной группы 

студентов-филологов, затрагивая когнитивно-познавательную, 

коммуникативно-деятельностную, профессиональную, социаль-

но-эмоциональную и рефлексивную сферы деятельности (см. 

Таблицу 3). 
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Таблица 3 

Педагогическое сопровождение в инклюзивной группе 

студентов-филологов [1] 

 

Характери-

стики 

Педагогическое сопровождение учебного  

взаимодействия для студентов с ОВЗ 

Когнитивно-

познавательная 

сфера 

Плавные переходы от активной деятельности к бо-

лее спокойной сосредоточенной атмосфере заня-

тия; использование нескольких анализаторов (зри-

тельного, слухового, тактильного, двигательного); 

переходы с одного вида деятельности на другой; 

мотивирование к поиску актуальной на данный 

момент информации; применение иллюстратив-

ных методов обучения; наличие опорных схем 

с четко выстроенной последовательностью дей-

ствий; проведение артикуляционной зарядки в раз-

ных режимах (например, тихо/громко) для кон-

троля импульсивности, а также с движениями 

для расторможенности обучающегося 

Коммуника-

тивно-

деятельностная 

сфера 

Погружение студента в определенную жизненную 

реальность, социокультурный контекст, развива-

ющие его речемыслительную деятельность и уме-

ние вести конструктивный диалог; использование 

частично-поисковых методов, в которых помощь 

преподавателя носит преимущественно консуль-

тативный характер 

Профессио-

нальная сфера 

Организация ролевых игр; введение элемента пе-

дагогизации, где обучающийся на время стано-

вится педагогом; обеспечение специального пси-

холого-педагогического сопровождения 

Социально-

эмоциональная 

сфера 

Создание ситуации успеха на занятии, в которой 

обучающийся выполняет посильные для него за-

дания; наличие благоприятного эмоционально-

положительного фона: спокойное, уверенное по-

ведение преподавателя, без суетливости и повы-

шения голоса 
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Рефлексивная 

сфера 

Постепенное развитие самоконтроля, самооценки, 

самокритики (например, в игровой форме); орга-

низация семинаров, направленных на снижение 

стереотипов и предубеждений 

 

К рекомендуемым формам контроля и оценки деятель-

ности обучающихся с ОВЗ можно отнести: 

1. Для слабовидящих – устные проверки (дискуссии, круг-

лые столы, собеседования); использование специального ПО 

и электронных ресурсов; письменная проверка с помощью 

увеличения шрифта или рельефно-точечной системы Брайля; 

использование дистанционных форм контроля, заданий при-

готовленных в домашних условиях. 

2. Для слабослышащих – письменные проверки (написа-

ние эссе); работа с электронными образовательными ресурса-

ми (тестирование); устная проверка с использованием специ-

альных технических средств, звукоусиливающей аппаратуры 

(дискуссии, круглый столы). 

3. Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппара-

та – письменные и устные проверки с использованием специ-

альных технических средств (домашние задания, контрольные 

работы, тестирование, дискуссии); работа с электронными об-

разовательными ресурсами; дистанционные формы обучения. 

4.2. Практика 

Задание 1. Назовите личностные характеристики педаго-

га, позволяющие успешно решать педагогические задачи в ин-

клюзивной группе. 

 

Задание 2. В парах или группах проанализируйте воз-

можные способы прохождения педагогической практики сту-

дентов-филологов с ОВЗ. 
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Задание 3. Согласитесь или опровергните утверждение: 

«ролевая игра – эффективный метод в иноязычном инклюзив-

ном учебном взаимодействии». 

 

Задание 4. В парах или группах выявите и назовите фак-

торы успешности создания благоприятной инклюзивной обра-

зовательной среды. 

 

Задание 5. Обсудите в группе возможность включения 

на занятиях по иностранному языку в инклюзивной группе 

ситуаций, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью, например, для бакалавров филологии могут быть вклю-

чены ситуации с элементами педагогизации. В качестве об-

разца может быть предложена ситуация, когда один из сту-

дентов выполняет роль учителя, в функции которого входит 

объяснение учебного материала, координация деятельности 

«учеников». У студентов-«учеников» тоже есть роли: «все-

знайка», «мечтатель», «весельчак», «двоечник», «болтун» и т. д. 

При обсуждении учитывайте следующие параметры: 1) рас-

пределение ролей среди обучающихся (особенно важно про-

думать роль для обучающегося с ОВЗ; 2) выбор тематики; 

3) подготовка учебных материалов (карточки с описанием ро-

ли); 4) способы организации рефлексии; 5) общая длитель-

ность игры.  

Предложите другие варианты заданий профессиональ-

ной подготовки в инклюзивной группе. 

 

Задание 6. Обсудите в группе и объясните смысл следу-

ющего задания. На занятиях по иностранному языку в инклю-

зивной группе преподаватель регулярно использует скорого-

ворки. 
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4.3. Рекомендуемые темы для презентаций и обсуждения 

– Эффективные дидактические и методические приемы, 

используемые при обучении иностранному языку в инклюзив-

ной группе. 

– Ролевая игра как эффективный интерактивный метод 

преподавания иностранного языка в инклюзивной группе. 

– Инклюзивная культура педагога. 

– Специальности, необходимые для инклюзивного обра-

зования. 
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ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Концептуальная база и ключевые категории инклю-

зивного образования. 

2. Международный опыт внедрения инклюзивного обра-

зования. 

3. Современное инклюзивное образование в России. 

4. Категории пользователей инклюзивного образования. 

5. Проблемы внедрения инклюзивного образования. 

6. Организация психолого-педагогического сопровожде-

ния инклюзивного образования. 

7. Инструменты и пути решения проблем инклюзивного 

образования. 

8. Составление индивидуальных программ обучения. 

9. Создание адаптивной образовательной среды. 

10. Понятие «эйкуменизация» в философии и педагогике. 

Литература для самостоятельной работы 

1. Архитектурно-строительное проектирование. Обеспечение 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения: сборник норматив-

ных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа. 2015. 487 с. 

2. Гончарова В. Г. Комплексное медико-психолого-педагоги-

ческое сопровождение лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в условиях непрерывного инклюзивного обра-

зования: монография / В. Г. Гончарова, В. Г. Подопригора, 

С. И. Гончарова. Красноярск: Сибирский федеральный уни-

верситет. 2014. 248 с. 
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3. Митчелл Д. Эффективные педагогические технологии спе-

циального и инклюзивного образования. М.: РООИ «Пер-

спектива». 2013. 234 с. 

4. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нару-

шениями: учебное пособие/под ред. Б.П. Пузанова. М.: 

ВЛАДОС. 2014. 440 с. 

5. Семенова Л. Э. Психологическое благополучие субъектов 

инклюзивного образования: учебно-методическое пособие / 

Л. Э. Семенова. Саратов: Вузовское образование. 2019. 84 с. 

6. Панченко О. Л. Инклюзивное образование как фактор ин-

теграции в социум инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья: региональное измерение: монография / 

О. Л. Панченко; под общ. ред. В. Д. Парубиной. Казань: 

НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ». 2015. 400 с. 

7. Староверова М .С., Ковалев Е. В. Инклюзивное образование. 

Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ. М.: 

ВЛАДОС. 2014. 167 с. 

Тест для самоконтроля 

Продолжите предложение. 

1. «Универсальный дизайн» – это… 

2. «Инклюзивное учебное взаимодействие» – это… 

3. «Инклюзивное образование» – это… 

4. «Лицо с ОВЗ» – это… 

5. «Индивидуальный учебный план» – это… 

Выберите правильный вариант ответа. 

6. Конвенция о правах инвалидов: принята Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 

а) 12 мая 2001; 

б) 3 декабря 2006; 

в) 13 ноября 2005. 
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7. Учет уровня сформированности технических навыков 

иноязычной речи входит  

а) в технологический блок педагогических условий; 

б) психологический; 

в) когнитивно-лингвистический. 

8. Какой этап инклюзивного учебного взаимодействия 

направлен на создание психологического настроя на учебную 

деятельность 

а) итоговый; 

б) основной; 

в) организационный. 

9. Погружение студента в определенную жизненную ре-

альность, социокультурный контекст, развивающие его ре-

чемыслительную деятельность и умения вести конструктив-

ный диалог 

а) рефлексивная сфера; 

б) коммуникативно-деятельностная сфера; 

в) социально-эмоциональная сфера. 

10. Комиссия, создаваемая в целях своевременного вы-

явления детей с особенностями в физическом и (или) психи-

ческом развитии и (или) отклонениями в поведении 

а) медицинская; 

б) психолого-медико-педагогическая; 

в) психолого-педагогическая. 
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Ключи ответов к тесту для самоконтроля 

1. Это адаптация предметов, обстановок, программ и ус-

луг, призванная сделать их в максимально возможной степени 

пригодными к пользованию для всех людей без необходимости 

адаптации или специального дизайна. 

2. Многоплановый процесс с выраженным гуманистиче-

ским смыслом, предполагающий равноправные открытые отно-

шения всех его участников в пространстве совместной деятель-

ности, учитывающей образовательные и здоровьесберегающие 

потребности обучающихся и направленной на интеллектуаль-

ное, культурно-нравственное, социально-профессиональное раз-

витие личности будущего специалиста. 

3. Обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

4. Физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получе-

нию образования без создания специальных условий. Физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологиче-

ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагоги-

ческой комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

5. Учебный план, обеспечивающий освоение образова-

тельной программы на основе индивидуализации ее содержа-

ния с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

6. Б. 

7. В. 

8. В. 

9. Б. 

10. Б. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На наш взгляд, ключевым моментом для вузов РФ в про-

цессе создания адаптированной образовательной среды явля-

ется решение задач, связанных с осознанием того, что инклю-

зия – это взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, имеющих равные возможности в получении образо-

вания на основе совместного обучения. Однако при возраста-

ющей потребности такого рода взаимодействия можно гово-

рить о недостаточной разработанности в педагогической науке 

методов и форм обучения, в равной степени подходящих обу-

чающимся, имеющим ограниченные возможности здоровья 

и не имеющим таковые, в процессе совместного решения об-

разовательных задач.  

Теоретические и практические материалы учебно-мето-

дического пособия, а также личный профессиональный опыт 

составителей, позволяют сделать следующие выводы: 

– несмотря на определенные достижения в психолого-пе-

дагогическом направлении инклюзивного обучения, все еще 

остаются нерешенными проблемы профессиональной подго-

товки педагогов; формирования готовности педагогов к рабо-

те в инклюзивной группе; 

– наиболее важными качествами преподавателя в процессе 

инклюзивного учебного взаимодействия по мнению студентов 

являются «эмоциональная уравновешенность», «знание пред-

мета», «способность к адекватной оценке»; 

– для эффективного инклюзивного учебного взаимодей-

ствия необходима организация педагогической деятельности 

прежде всего в условиях гуманной среды; 

– для продуктивного инклюзивного учебного взаимо-

действия необходимо понимание роли педагога, его действий 



 

51 

на каждом этапе учебного взаимодействия (создание образо-

вательной ситуации, способствующей развитию потенциала 

обучающегося; создание ситуации успеха на занятии; разви-

тие культуры оценивания ошибок; осуществление педагоги-

ческого со-действия, направленного на латентное включение 

обучающихся в общение; развитие рефлексии, позволяющей 

осознать свои удачи и неудачи); 

– для формирования активности обучающихся инклюзив-

ной группы необходимо использование таких методов обуче-

ния, как: ролевые игры, позиционные дискуссии, тренинги 

и рефлексивные практики; 

– для продуктивности инклюзивного учебного взаимодей-

ствия в профессиональном образовании необходимо регуляр-

ное повышение профессиональной квалификации педагогов, 

участие в научной и опытно-экспериментальной педагогиче-

ской деятельности. 

Материалы данного учебно-методического пособия на-

правлены на формирование элементов общепрофессиональ-

ных компетенций ОПК3, ОПК6 в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогиче-

ское образование и способствуют усвоению знаний о принци-

пах индивидуализации обучения, воспитания обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями; мо-

делях проектирования совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся; особенностях 

проектирования и использования психолого-педагогических, 

в том числе инклюзивных, технологий в профессиональной де-

ятельности. 

Кроме того, пособие открывает ряд перспектив в изуче-

нии значимых характеристик инклюзивного учебного взаимо-

действия на стыке разных наук: дидактики, педагогики, линг-

вистики, психологии, а также программирования. 
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