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1. Обновление содержания дошкольного образования в условиях вариативного 

дошкольного образования. 

     Вариативные формы дошкольного образования — это структурные подразделения 

государственных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования (от 2 месяцев до 7 лет. Вариативные формы 

дошкольного образования создаются с целью увеличения охвата детей дошкольным 

образованием и создания равных стартовых возможностей при поступлении детей 

в школу. 

    Вариативные формы дошкольного образования предусматривают разный режим 

пребывания детей, как с нормой развития, так и с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми образовательными потребностями. 

     Какие существуют виды вариативных форм дошкольного образования? 

    К вариативным формам дошкольного образования для детей с 2 месяцев до 7 лет 

относятся: 

 группа кратковременного пребывания; 

 центр игровой поддержки ребенка; 

 консультативный пункт; 

 служба ранней помощи; 

 лекотека; 

 семейный детский сад. 

    Группы кратковременного пребывания (ГКП) — вариативная форма дошкольного 

образования, являющаяся структурным подразделением образовательного учреждения 

(ГОУ), реализующего программы дошкольного образования (от 2 месяцев до 7 лет), 

которая создается для детей раннего и дошкольного возраста с целью обеспечения 

их всестороннего развития и формирования у них основ школьного обучения, оказание 

консультативно-методической поддержки их родителям (или законным представителям) 

в организации воспитания и обучения ребенка, его социальной адаптации 

и формировании предпосылок учебной деятельности. 

     Основные задачи: 

 оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста 

на основе организации игровой деятельности; 

 разработка индивидуальных программ игровой поддержки и организация 

психолого-педагогического сопровождения ребенка; 
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 обучение родителей и специалистов ДОУ способам применения различных 

игровых средств обучения: организация на их основе развивающих игр и игрового 

взаимодействия с детьми; 

 консультирование родителей по созданию развивающей среды в условиях 

семейного воспитания, формированию оптимального состава игровых средств 

обучения, правилам их выбора; ознакомление родителей и специалистов ДОУ 

с современными видами игровых средств обучения; 

 оказание консультативной помощи родителям по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; проведение 

комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом 

и социальном развитии детей; 

 оказание всесторонней помощи родителям и детям 5-6 лет, в обеспечении равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу; 

 обеспечение взаимодействия между государственным образовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и другими организациями социальной и медицинской поддержки 

детей и родителей. 

    Семейный детский сад (СДС) создается с целью обеспечения всестороннего развития 

детей от 1 года до 7 лет, реализацией на практике индивидуального подхода в воспитании 

ребенка, расширения форм дошкольного образования для детей с проблемами в здоровье 

и развитии, поддержки многодетных семей и предоставления многодетным родителям 

возможности трудоустройства. 

    На должность воспитателя СДС назначается родитель многодетной семьи, в которой 

он создается. В случае если в многодетной семье имеется один или двое детей 

дошкольного возраста, организация семейного детского сада допускается при условии 

приема детей дошкольного возраста из других многодетных семей. 

    Служба ранней помощи (СРП) создается для детей от 2-х месяцев до 4-х лет 

с выявленными нарушениями развития (или риском нарушения), не посещающих 

образовательные учреждения. 

    Целью СРП является организованная психолого-педагогическая и социальная 

поддержка семьи, имеющей ребенка с выявленными нарушениями развития (риском 

нарушения), не посещающего образовательное учреждение, подбор адекватных способов 

взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, коррекция отклонений 

в развитии. 

  Основные задачи СРП: 

 проведение психолого-педагогического обследования детей с нарушениями 

развития (риском нарушения) и их семей; 

 оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями 

развития (риском нарушения) и психолого-педагогическая поддержка их семьям; 

 осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей 

с нарушениями развития (риском нарушения); 

 включение родителей в процесс воспитания и обучения ребенка; 
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 определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

Лекотека создается с целью обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

детей от 2-х месяцев до 7 лет с нарушениями развития для социализации, формирования 

предпосылок учебной деятельности, поддержки развития личности ребенка и оказания 

психолого-педагогической помощи родителям. 

  Основные задачи: 

 реализация образовательной программы, разрабатываемой исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников; 

 проведение психопрофилактики, психотерапии и психокоррекции средствами игры 

у детей от 2 месяцев до 7 лет с нарушениями развития; 

 обучение родителей, специалистов государственных образовательных учреждений 

методам игрового взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии; 

 проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с членами 

семьи ребенка от 2 месяцев до 7 лет с нарушением развития; 

 психолого-педагогическое обследование детей от 2 месяцев до 7 лет 

с нарушениями развития при наличии согласия родителей; 

 помощь родителям в подборе адекватных средств общения с ребенком; 

 подбор индивидуальных техник формирования предпосылок учебной деятельности 

ребенка; поддержка инициатив родителей в организации программ взаимодействия 

семей. 

 

 Доступность  дошкольного  образования для детей с ОВЗ. 

 Необходимая предпосылка общедоступности качественного общего образования - 

обеспечение равных стартовых возможностей детей для обучения в начальной 

школе. Достижение оптимального уровня развития каждого ребенка дошкольного 

возраста, который позволит ему быть успешным в школе, - одна из приоритетных 

задач развития дошкольного образования в Российской Федерации. Ее решение 

невозможно без гибкой, многофункциональной системы дошкольного образования 

обеспечивающей конституционное право каждого гражданина России на 

общедоступное и бесплатное дошкольное образование.  

 Важность и значимость дошкольного образования обусловлена тем, что только в 

обществе сверстников, через грамотно организованные специфические виды 

детской деятельности – игру, конструирование, изобразительную деятельность 

наблюдение и экспериментирование – у ребенка дошкольного возраста 

формируются базисные качества личности (мышление, память, внимание, 

воображение и речь) которые в начальной школе и на последующих ступенях 

обучения позволяют ему успешно обучаться по любой программе, усваивать 

любую информацию.  

 Кроме того, система дошкольного образования рассматривается сегодня как один 

из факторов укрепления и сохранения здоровья детей, а также улучшения 

демографической ситуации в Российской Федерации. С этой точки зрения, 

увеличение рождаемости не возможно без предоставления гражданам России, в 

особенности женщинам, твердых социальных гарантий возможности устройства 
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маленького ребенка в дошкольное образовательное учреждение (ДОУ), с тем, 

чтобы женщина-мать могла по истечении отпуска по уходу за ребенком в 

соответствии со своими желаниями вернуться к полноценной трудовой 

деятельности.  

  Для реализации демографических задач система дошкольного образования 

должна стать общедоступной, и место в дошкольном образовательном учреждении 

должно быть предоставлено ребенку в реальные сроки.  

С целью обновления видового многообразия ДОУ для более полного 

удовлетворения потребностей разных категорий населения в услугах дошкольного 

образования разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, 

утверждающего новую редакцию положения о дошкольном образовательном учреждении. 

Правительством Российской Федерации принято постановление от 12 сентября 2008 г.  

Впервые предусмотрена возможность организации групп комбинированной 

направленности, в которых будут получать дошкольное образование здоровые дети и дети 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды. Таким образом, 

созданы нормативные правовые основы: инклюзивного или совместного дошкольного 

образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ или затрудняет его  вне 

специальных условий обучения и воспитания. Это дети-инвалиды  либо другие дети в 

возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с разными 

нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, 

включая аутистические нарушения, с задержкой  психического развития, с комплексными 

нарушениями развития. 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы; 

от ребенка, способного при специальной поддержке на равных обучаться вместе с 

нормально развивающимися сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программе образования. При этом столь выраженный 

диапазон различий наблюдается не только по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой 

входящей в нее категории детей с различными нарушениями развития. 

Наряду с ростом числа детей с тяжелыми и комплексными нарушениями развития  в 

последнее время обнаруживается и противоположная тенденция. Масштабное 

практическое применение научных достижений в сфере медицины, техники, цифровых 

технологий, специальной психологии и коррекционной педагогики приводит к тому, что 

часть детей с ОВЗ к семи годам достигает близкого к норме уровня психического 

развития, что ранее наблюдалось в единичных случаях, а потому считалось 

исключительным. Существенную роль в таком изменении ситуации играет раннее (на 

первых годах жизни) выявление и  ранняя комплексная помощь детям, внедрение в 

практику научно обоснованных и экспериментально проверенных форм организации 

совместного обучения здоровых дошкольников с детьми с ОВЗ, принципиально новых 

подходов и технологий их воспитания и обучения. 
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Вследствие этого часть детей с ОВЗ, наиболее близких по своему развитию к 

нормативному, закономерно перераспределяется из специального образовательного 

пространства  - специальных (коррекционных) школ - в общеобразовательное 

пространство массовой школы. Основная причина –общеобразовательное учреждение 

является основным институтом социализации ребенка.  

В этих условиях общеобразовательное учреждение должно быть  адаптивным к 

потребностям и возможностям особой части своего контингента – детям с ОВЗ. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

Ограничения в жизнедеятельности и социальная недостаточность ребенка с ОВЗ 

непосредственно связаны не с первичным биологическим неблагополучием, а с его 

"социальным вывихом" (метафора Л.С.Выготского). Отклонения в развитии ребенка 

приводят к его выпадению из  социально и культурно обусловленного образовательного 

пространства. Грубо нарушается связь ребенка с социумом и культурой как источником 

развития человека.  

В то же время обычный взрослый носитель культуры, как правило , не знает, каким 

образом передать социальный опыт, который каждый нормально развивающийся ребенок 

приобретает без специально организованных условий обучения в среде сверстников, в 

социуме, в мире культуры. 

В силу этого дети с ОВЗ наряду с характерными для их сверстников 

познавательными интересами и образовательными потребностями имеют специфические 

– особые - потребности обучения. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, 

поскольку определяются спецификой нарушения психического развития. Они определяют 

особую логику построения учебного процессадля детей с теми или иными нарушениями, 

находят свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем детям с ОВЗ, как-

то:  

· начать специальное – коррекционное - обучение ребенка сразу же после выявления 

первичного нарушения развития, как можно раньше при подготовке ребенка к школьному 

обучению; 

· индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для нормально 

развивающегося  ребенка; 

· ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не присутствующие в 

программах  образования нормально развивающихся сверстников; 

· использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе 

специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию 

«обходных путей» обучения и облегчающие усвоение учебного материала; 

· обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды; 

· максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы 

образовательного учреждения. 

Учет особых образовательных потребностей различных категорий детей с ОВЗ , 

обусловленных характером (типом) и выраженностью нарушений, ориентация на 

максимальное удовлетворение этих потребностей наряду с необходимостью реализации 

общего стандарта образования -  необходимое условие эффективности инклюзивного 

обучения.  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого ребенка, можно 

открыть ему путь к общему образованию. 
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 Цели, задачи, ожидаемые результаты инклюзивного образования  

Целью инклюзивного образования  является преодоление социальных, 

физиологических  и психологических барьеров на пути приобщения ребенка с ОВЗ к 

общему образованию, введение в его в культуру, приобщение к жизни в социуме.  

Инклюзивное образование призвано решить следующие задачи: 

создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как 

общих, так и особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ; 

обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с ОВЗ с учетом 

специфики и выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и 

семейных ресурсов; 

построение обучения особым образом – с  выделением специальных задач, разделов 

содержания обучения, а также методов, приемов и средств достижения тех 

образовательных задач, которые в условиях нормы достигаются традиционными 

способами;  

интеграция процесса освоения знаний и учебных навыков и процесса развития 

социального опыта, жизненных компетенций; 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса интеграции детей 

с ОВЗ в образовательную и социальную среду, содействия ребенку и его  семье, помощи 

педагогам;  

разработка специализированных программно-методических комплексов для 

обучения детей с ОВЗ; 

координация и взаимодействие специалистов разного профиля и родителей, 

вовлеченных в процессе образования;  

повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения и 

развития детей с ОВЗ различной специфики и выраженности; 

формирование толерантного восприятия и отношения участников образовательного 

процесса к различным нарушениям развития и детям с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты:  

выход детей с ОВЗ из состояния изолированности от общества;  

реализация конституционных прав детей с ОВЗ на образование в соответствии с их 

возможностями4 

получение ими образования в соответствии с индивидуальными возможностями;  

реализация себя в обществе;  

повышение качества жизни;  

улучшение социально-экономического положения семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ. 

 

Противоречия, ограничения, риски инклюзивного образования 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ – новое перспективное стратегическое 

направление образовательной политики, в значительной степени затрагивающее основы 

образования. 

Поэтому на этапе проектирования необходимо рассмотреть и оценить сущностные и 

ситуативные противоречия и ограничения этого процесса, риски и ресурсы, дабы 

заложить основы по-настоящему действенного инклюзивного образования и избежать 

перекосов и срывов в его реализации. 

Поскольку инклюзивное образование призвано обеспечить равные права в 

получении общего образования детей с ОВЗ с учетом их возможностей и ограничений, его 

реализация на практике предполагает увязывания в единой системе интересов всех 

участников образовательного процесса, включая детей с ОВЗ. 
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Согласование интересов участников инклюзивного образования с позиции учеников, 

педагогов, администрации общеобразовательного учреждения  является по своей сути 

внутренне противоречивым процессом.  

В основе  этого процесса лежат противоречия самого процесса обучения, которые 

обостряются, усугубляются в условиях инклюзии, а в частности, это противоречия: 

- между общественным характером образования и индивидуальной формой 

овладения знаниями, социальными навыками;  

- между ориентацией учителя на работу с классным коллективом  и индивидуальным 

подходом к учащимся; 

- между объективной оценкой результатов освоения учебной программы и 

индивидуальным оцениванием достижений учащегося по отношению к его возможностям; 

- между стандартизацией, регламентацией образования и его оптимизацией в 

конкретных условиях; 

- между стремлением участников процесса к успеху и достижениям – с одной 

стороны - и заботой о сохранении и  укреплении здоровья – с другой; 

и т.п. 

Однако  на первый план выходят противоречия, присущие собственно 

инклюзивному обучению детей с ОВЗ, обусловленные стремлением к равным правам при 

неравных возможностях, а именно противоречия: 

- между потребностью детей с ОВЗ учиться, развиваться вместе со сверстниками  и 

их ограниченными возможностями делать это, как другие; 

- между затратами, усилиями на обучение детей с ОВЗ и аналогичными затратами и 

усилиями по отношению к их сверстникам; 

- между общим и специальным в обучении детей с ОВЗ, имеющим нарушения 

различного генеза; 

- между гуманистическим эффектом и экономической эффективностью инклюзии; 

и др. 

Следует отметить, что противоречия, присущие инклюзивному образованию, будучи 

диалектическими по своей природе,  не суть препятствия на пути его осуществления, а 

скорее – имманентные рычаги созидания и развития. 

Инклюзивное образование  в настоящий момент имеет ряд ограничений нормативно-

правового, финансово-экономического, организационно-методического, 

социокультурного свойства. 

Первая группа ограничений связана с недостаточной разработанностью нормативно-

правовой базы инклюзивного образования детей с ОВЗ – как федерального, так и 

регионального уровня. В настоящий момент рабочей группой авторитетных экспертов 

России подготовлена специальная глава по инклюзивному образованию Проекта нового 

Закона РФ об образовании, разработаны и обсуждаются проекты Федеральных 

государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые рассматриваются как неотъемлемая часть федеральных 

государственных стандартов общего образования. Большие полномочия по созданию 

нормативно-правовой базы инклюзивного образования с учетом региональной специфики, 

особенностей и традиций принадлежат субъектам РФ. В нескольких субъектах РФ уже 

принят  ряд региональных законов, законодательных актов, положений, инструктивно-

методических писем, определяющих порядок и механизмы реализации инклюзивного 

образования на практике. В Тульской области нормативные акты по инклюзивному 

обучению детей с ОВЗ пока не разработаны. 

Вторая группа ограничений обусловлена дефицитом финансирования 

образовательных учреждений. Ограниченность субсидий, выделяемых школам на 

развитие и поддержку функционирования, существенно затрудняет создание условий для 
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осуществления инклюзивного образования. Вместе с тем, подготовка образовательных 

учреждений и осуществление инклюзивного обучения детей с ОВЗ сопряжены со 

значительными дополнительными финансовыми затратами - как на совершенствование 

материально-технической базы учреждений, так и на заработную плату педагогов, 

повышение  их квалификации. 

Третья группа ограничений связана с необходимостью учета специфики, 

индивидуально-типологических особенностей детей с ОВЗ в организации учебно-

воспитательного процесса в условиях стандартизации и регламентации образования. 

Эффективная и адекватная инклюзия  предполагает необходимость разработки 

индивидуальных вариативных учебных планов и программ на основе государственных 

стандартов, их организационное и методическое обеспечение. 

Наконец, наиболее сущностными являются ограничения социокультурного и 

психологического свойства, обусловленные особенностями массового и индивидуального 

сознания людей по отношению к людям с инвалидностью в российском обществе. Для 

нашей страны культурно обусловлено, традиционно и весьма  инерционно восприятие 

детей с ОВЗ в контексте специального (коррекционного) образования. Согласно таким 

представлениям, сложившимся на протяжении нескольких десятилетий, развитие детей с 

нарушениями может  происходить только в условиях сегрегации, отделения от общества. 

Эти ограничения существенно затрудняют реализацию проектов инклюзивного 

образования, и вместе с тем, определяют основные векторы развития и поиска ресурсов. 

В связи со всей сложностью, противоречивостью и ограниченностью инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ сопряжено со многими рисками. Целесообразно различать риски 

реализации инклюзивного образования и риски нереализации, бездействия. 

Риски реализации: 

- так называемая «поверхностная» или формальная инклюзия – реализация права на 

общее образование детей с ОВЗ формально, поверхностно, на словах, когда детей с ОВЗ 

принимают в общеобразовательные учреждения, не подготавливая этих учреждений, 

участников образовательного процесса, не создавая условия для инклюзии; 

- так называемая «волевая» инклюзия – массовый переход к инклюзивному 

обучению по единому плану и принципам, без учета специфики образовательного 

учреждения, без подготовки участников образовательного процесса; 

- так называемая «гипертрофированная» инклюзия, акцентированная на 

ограничениях и сложностях обучения и социализации  детей с ОВЗ, при которой 

осуществляется чрезмерная, инфантилизирующая забота о детях с ОВЗ, создается сильная    

инфраструктура специального образования, усложняющая процесс общего образования, 

социализации учащихся.  

Риски нереализации, бездействия: 

- так называемая «дикая», «стихийная», неуправляемая инклюзия – обучение детей с 

ОВЗ в общеобразовательном учреждении в соответствии с Конституцией РФ и Законом об 

образовании – в образовательных учреждениях по выбору родителей, по месту 

жительства, но без создания специальных условий, т.е.  без учета их индивидуальности, 

возможностей. Как следствие - низкое качество обучения, неудовлетворительная 

социализация, нарушения психического и физического здоровья детей с ОВЗ, других 

участников образовательного процесса; 

- неадекватное, неполноценное познавательное и личностное развитие детей с ОВЗ в 

условиях сегрегации (домашнее обучение, индивидуальное образование с элементами 

дистанционного обучения, специальное (коррекционное) образование); 

- нарушения психического и физического здоровья детей с ОВЗ, в том числе грубые, 

- вследствие невозможности их самореализации в обществе в настоящем и будущем; 
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- неудовлетворительное социально-экономическое положение семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, вынужденных сегрегировать своих детей от общества и 

сверстников. 

 Основные принципы инклюзивного образования детей с ОВЗ  

в общеобразовательном учреждении; подходы и способы его реализации 

Цель и смысл инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 

(массовом, неспециальном) учреждении – это полноценное развитие и самореализация 

детей, имеющих те или иные  нарушения, освоение ими общеобразовательной программы 

(государственного образовательного стандарта), важнейших социальных навыков наряду 

со сверстниками с учетом их индивидуально-типологических особенностей в 

познавательном, физическом, эмоционально-волевом развитии. 

Как стратегическое направление развития системы образования инклюзивное 

образование требует перестройки образования на всех уровнях. Ориентиры перестройки 

системы образования в направлении инклюзии детей с ОВЗ задаются основными 

принципами инклюзивного образования, предусматривающими реализацию равных прав 

на образование и социализацию при неравных возможностях. 

Основные принципы инклюзивного образования: 

 по отношению к ребенку с ОВЗ – учащемуся общеобразовательного учреждения: 

баланс академических знаний и социальных навыков, приобретенных в процессе обучения 

- адекватный его индивидуально-типологическим особенностям и соответствующий 

потребностям ребенка и его семьи; 

 по отношению к соученикам ребенка с ОВЗ – учащимся инклюзивного класса:  

триединство ориентиров - на высокое качество освоения общеобразовательной 

программы (академических знаний), конструктивную социальную активность (развитие  

социальной компетентности) и сотрудничество (толерантность, взаимопомощь); 

 по отношению к педагогу – учителю инклюзивного класса:  

принятие и учет различий, индивидуального своеобразия учащихся; создание ситуации 

успеха для всех учеников; баланс коллективного и индивидуального в учебно-

воспитательном процессе; компромисс между общим и специальным в обучении; 

создание и поддержание атмосферы принятия, толерантности, сотрудничества в 

классе; 

      по отношению к общеобразовательному учреждению, реализующему 

инклюзивное образование детей с ОВЗ: адаптивность образовательного процесса,  

образовательной среды, учебно-методического комплекса учреждения; вариативность 

подходов, методов и форм социальной адаптации и реабилитации; командное 

взаимодействие педагогов, организующих процесс обучения и социализации, его 

психолого-педагогическое сопровождение; развитие толерантного взаимодействия 

участников образовательного процесса, сотрудничество с родительской 

общественностью; оптимизация финансово-экономического обеспечения процесса 

обучения и социализации; 

 по отношению к системе образования города в целом:  

оптимизация ресурсов городской системы образования (материально-технических, 

нормативно-методических, финансово-экономических, организационных) по созданию 

базовых общеобразовательных учреждений для реализации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ вблизи  места жительства; поддержка инноваций в инклюзивном 

образовании; повышение психолого-педагогической культуры педагогического 

сообщества и общественности. 
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Реализация основных принципов инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях базируется на следующих содержательных и 

организационных подходах, способах, формах (см. таблицу): 

 индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная программа 

учащегося – ребенка с ОВЗ - по развитию академических знаний и жизненных 

компетенций; 

 социальная реабилитация ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении и вне его ; 

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения и 

социализации; 

 психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения; 

 индивидуальная психолого-педагогическая карта развития ребенка с ОВЗ; 

 портфолио учащегося – ребенка с ОВЗ; 

 компетентность учителя в области общего образования с элементами специального 

образования, в области социальной адаптации и реабилитации; 

 повышение квалификации учителей общеобразовательного учреждения в области 

инклюзивного образования; 

 рабочие программы освоения предметов образовательной программы в условиях 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в соответствии с образовательными 

стандартами; 

 тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения; 

 подготовка тьюторов высшей школой; 

 адаптивная образовательная среда – доступность классов и других помещений 

учреждения (устранение барьеров, обеспечение дружественности среды учреждения);  

 адаптивная образовательная среда –  оснащение образовательного процесса 

ассистирующими средствами и технологиями (техническими средствами обеспечения 

комфортного и эффективного доступа);  

 адаптивная образовательная среда – коррекционно-развивающая предметная среда 

обучения и социализации;  

 адаптивная образовательная среда – создание помещений (зон) для отдыха, 

восстановления работоспособности; 

 сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества, 

взаимодействия и взаимопомощи; 

 ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и развитие 

толерантного восприятия и отношений участников образовательного процесса. 

 

      Содержание образования детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного  учреждения 

Освоение основной образовательной программы должно обеспечить введение в 

культуру ребенка, который выпадает из образовательного пространства в связи с 

особенностями своего физического или психического развития. Введение такого ребенка 

в контекст культурных ценностей открывает ему возможность осмысления собственного 

существования, задает ориентиры для реализации личных устремлений, пробуждает  

стремление, а во многих случаях и готовность, взять на себя посильную ответственность 

за близких, занять активную жизненную позицию в сообществе.  

Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок овладевает 

действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает 

максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые 

формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи 

и гражданского общества. 
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Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает два компонента: 

«академический» и формирование жизненной компетенции, что представляется разумным 

для образования любого ребенка, и совершенно необходимым для ребенка с ОВЗ. В 

названии каждой содержательной области образования должны быть отражены обе, 

неотъемлемые и взаимодополняющие, стороны образовательного процесса, например: 

· Знания о языке – речевая практика и речевое творчество;  

· Знание математики – практика применения математических знаний и 

математическое творчество;  

· Естествознание – практическое взаимодействие с окружающим миром; 

· Знания о человеке – практика осмысления происходящего с самим ребенком и 

другими людьми, личного взаимодействия  с окружением; 

· Знания в области искусств – практика художественного ремесла и 

художественного творчества;  

· Обществознание – практика жизни в социуме 

В образовании ребенка с ОВЗ особое значение должно придаваться развитию его 

жизненной компетенции. Соотношение компонентов – академического и жизненной 

компетенции - отражает специфику образования для каждой категории детей с ОВЗ. Это 

соотношение по сути своей отражает степень активности и независимости жизни, к 

которой общеобразовательное учреждение  готовит ребенка с ОВЗ, исходя из 

представлений о его возможностях и ограничениях. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ 

как накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и 

будущем. При этом предполагается, что ребенок впоследствии сможет самостоятельно 

выбрать из накопленного потребные ему знания, умения и навыки для личного, 

профессионального и социального развития.  

Устремление образования в будущее необходимо для стимуляции развития как 

обычного ребенка, так и ребенка с ОВЗ, и для отечественной педагогической культуры 

характерно не ограничиваться утилитарными знаниями, которые могут использоваться 

лишь непосредственно  «здесь и сейчас». В соответствии с этими традициями, при 

разработке академического компонента в каждой из содержательных областей 

образования применяется логика сознательного разумного превышения актуальных 

возможностей и потребностей ребенка: обучение «ведет» за собой развитие. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей 

с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку 

в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками 

направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. 

При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также 

опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 

окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды 

жизнедеятельности ребенка с ОВЗ можно обеспечить только с учетом его особых 

образовательных потребностей. При разработке содержания компонента жизненной 

компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, которая 

необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его 

дальнейшее развитие.  

 

2. Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих поддержку 

семейного воспитания для детей до трёх лет. 
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     Каждое дошкольное образовательное учреждение, ступившее на путь развития, в своей 

деятельности  осуществляет, прежде всего, линию дифференциации и гуманизации (во 

имя ребенка, для ребенка), учитывает интересы, потребности самих детей. Эта линия 

задает критерии отбора нововведений и их синтез, а также позволяет рассматривать самые 

разнообразные комбинации соотношений, изменений в содержании, технологии 

организации воспитательно-образовательной деятельности дошкольного возраста. 

         В раннем возрасте ребенок овладевает умением, которое существенным образом 

влияет на его последующее поведенческое, интеллектуальное и личностное развитие, а 

именно способность понимать и активно пользоваться языком в общении с людьми. 

Отрыв от дома и близких, встреча с новыми взрослыми, незнакомыми себе подобными,  

могут стать для ребенка серьезной психической травмой. Малыш может  воспринять это 

как отчуждение, лишение родительской любви, внимания и защиты. Очень важно, чтобы 

этот переход был плавным, мягким, бестравматичным. 

       Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для 

него среду и приспособление к новым условиям. Это универсальное явление всего 

живого, которое можно наблюдать как в растительном, так и в животном мире. Адаптация 

является активным процессом, приводящим или к позитивным (адаптированность, 

т.е.совокупность всех полезных изменений организма и психики) результатом, или 

негативным (стресс). При этом выделяют два основных критерия успешной адаптации: 

внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность 

поведения (способность легко и точно выполнять новые требования). С приходом в 

детский сад у ребенка начинается новый этап в его жизни. 

      Проблема социальной адаптации ребенка не нова, однако до сих пор остается одной из 

актуальных в силу трансформации определенных ценностных ориентаций и в социальной 

политике государства, ив процессе воспитания детей.  

      В условиях, когда большинство семей озабочено решением экономических проблем, 

усилилась социальная тенденция самоустранения родителей от решения вопросов 

воспитания и личностного развития ребенка. Родители, не владея в достаточной мере 

знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, порой 

осуществляют воспитание эпизодично, вслепую, а иногда просто передают роль 

«основных воспитателей» своим родителям или старшим детям. Признание  приоритета 

семейного воспитания требует новых отношений семьи и ДОУ, которые определяются 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

     Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной в том 

случае, если они станут союзниками, что позволит лучше узнать ребенка, увидеть его в 

разных ситуациях, и таким образом, помочь взрослым в понимании индивидуальных 

особенностей детей, развитии их способностей. Организация собраний с родителями, 

индивидуальных консультаций по их запросам, размещение информации в Интернете, 

анкетирование и другие формы взаимодействия обеспечат психолого-педагогическую 

помощь в развитии ребенка, помогут установить партнерские отношения с семьей 

каждого воспитанника. 

      Организация занятий в форме совместной деятельности взрослого с ребенком, более 

доступна для детей раннего возраста и будет способствовать становлению ребенка как 

самостоятельного и активного субъекта деятельности. Удовлетворяя свою 

любознательность в процессе активной познавательной и продуктивной деятельности, 

ребенок расширит свое представление о предметном и социальном мире, сенсорных 

эталонах, у него будут развиваться восприятие, внимание, активная речь, сформируются 

основные двигательные и певческие навыки; навыки взаимодействия со взрослыми и 

детьми. 
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     Качество занятий с детьми и мероприятий с родителями способны обеспечить 

компетентные педагоги. Специалисты ДОУ имеют необходимые навыки в 

консультировании родителей, в организации совместной деятельности взрослого и 

ребенка раннего дошкольного возраста. Уровень их профессионализма позволит 

разработать качественные программы на основе принципов системности, интеграции, 

дифференциации. 

     Данный проект 

 призван создать условия для организации платных образовательных услуг; 

 поможет организовать развитие детей раннего возраста, не посещающих  ДОУ, в 

системе, последовательно и в соответствии с возрастом; 

 даст возможность родителям получить необходимую информацию в 

своевременном развитии ребенка; 

 вовлечение детей, не посещающих ДОУ, в общий контекст возрастного развития; 

 оптимизация педагогического процесса в ДОУ в ходе адаптации ребенка к новым 

условиям. 

 

      Ожидаемые результаты проекта: 

 Привлечение родителей детей раннего возраста к осознанному воспитанию своих 

детей. 

 Формирование социального заказа к конкретному учреждению на ранней ступени 

дошкольного образования. 

 Становление партнерских, доверительных отношений между ДОУ и семьями 

воспитанников. 

 Создание открытой системы взаимодействия участников образовательного 

процесса в ДОУ. 

 Решение конкретных проблем в вопросах воспитания детей дошкольного возраста 

на этапе раннего развития. 

 Улучшение материально-технической базы конкретного учреждения за счет 

привлечения дополнительных средств. 

  

     Гипотеза проекта: 

Образовательные услуги, предоставленные детям и родителям в ДОУ, смогут обеспечить 

эффективность и своевременность развития детей раннего возраста, успешную адаптацию 

если: 

-созданы условия для проведения мониторингового исследования  и занятий с детьми; 

-определен уровень развития детей на основе показателей возрастного развития: 

-выявлены запросы родителей в образовательных услугах; 

-создан пакет нормативных документов для оказания платных услуг; 

-разработана система занятий с детьми раннего возраста, подобран комплекс игр и 

упражнений; 

-созданы условия для оказания консультативной помощи родителям. 

 

   Возможные риски: 

 отсутствие запросов у родителей и невостребованность КП (консультативного 

пункта) в связи с конкуренцией. 

Пути выхода: 

- информация и консультирование через Интернет – сайт ДОУ, страница vkontakte; 

- объявления, реклама в общественных местах, в газете; 

- анкетирование родителей; 
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- презентации. 

 невозможность (не желание) посещать платные занятия родителя с ребенком 

Пути выхода: 

- реклама образовательных услуг, дни открытых дверей, экскурсии по детскому саду; 

- мотивирование на посещение занятий с детьми; 

- знакомство с показателями развития ребенка в соответствии с возрастом; 

- практикумы для родителей по развитию ребенка; 

- ответы на вопросы родителей через интернет-сайт, телефон доверия, памятки, картотеки, 

брошюры. 

 

Анализ ресурсов, влияющих на реализацию проекта 

 

1) Организационные: 

«+» режим работы ДОУ, наличие отдельного помещения для раздевания, доступность 

музыкального зала, спортивного зала, кабинета для продуктивной деятельности позволит 

организовать работу с родителями и детьми, не посещающими дошкольные учреждения; 

«+» есть опыт работы с детьми раннего возраста и их родителями в ГКП (10 лет); 

«+) создан сайт ДОУ, страница в vkontakte, электронная почта, Skaip. 

2)Информационные: 

«+» использование возможностей Интернета в размещении рекламы, информации для 

родителей; 

«+» информированность родителей о пилотном проекте «Представление пособий семьям, 

имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих ДОУ. 

3)Кадровые: 

«+» в штате ДОУ есть квалифицированные специалисты, способные осуществлять 

образовательные услуги в свободное от основной работы время; 

«+» возможно привлечение других специалистов ДОУ: учителя-логопеда, педагога-

психолога,  врача, медицинскую сестру, главного бухгалтера. 

4) Мотивационные: 

«+» возможно материальное стимулирование педагогов на оказание платных услуг; 

«+» привлечение дополнительных средств в ДОУ. 

5)Материально-технические: 

«+» наличие компьютеров, доступность интернета; 

«+» условия для работы с детьми и родителями: помещения, игры и игровое 

оборудование, канцелярские принадлежности. 

«-« недостаточное количество игр и пособий на каждого ребенка. 

 

    Каждое дошкольное образовательное учреждение, ступившее на путь развития, в своей 

деятельности  осуществляет, прежде всего, линию дифференциации и гуманизации (во 

имя ребенка, для ребенка), учитывает интересы, потребности самих детей. Эта линия 

задает критерии отбора нововведений и их синтез, а также позволяет рассматривать самые 

разнообразные комбинации соотношений, изменений в содержании, технологии 

организации воспитательно-образовательной деятельности дошкольного возраста. 
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