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МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Школьная модель инклюзивного образования (далее Модель) представляет собой 

совокупность принципов, норм, функциональных структур, последовательных этапов 

деятельности, организационных условий и механизмов, обеспечивающих создание 

инклюзивной образовательной среды, реализацию целей и задач инклюзивного 

образования в условиях общеобразовательной школы. В описании модели используются 

следующие понятия: Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

(обучающийся с ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий 

(ст.2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (ст.2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

Задачи инклюзивного образования:  

- создание инклюзивной образовательной среды, способствующей гармоничному 

развитию детей, имеющих разные стартовые возможности;  

- формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала и социального 

окружения;  

- создание условий для развития потенциальных возможностей детей с ОВЗ в совместной 

деятельности со здоровыми сверстниками; 

 -организация системы эффективного психолого-педагогического сопровождения 

процесса инклюзивного образования, включающей диагностико-консультативное, 

коррекционно-развивающее, социально-трудовое направления деятельности, в том числе 

в рамках сетевого взаимодействия с социальными партнерами; 

 - оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с особыми 

образовательными потребностями, включение законных представителей в процесс 

обучения и воспитания ребенка, формирование у них адекватного отношения к 

особенностям его развития, выработка оптимальных подходов к проблемам семейного 

воспитания. Образовательная среда - подсистема исторически сложившейся 

социокультурной среды и одновременно как специально организованные педагогические 

условия, в которых осуществляется развитие личности ребенка. Инклюзивная 

образовательная среда - вид образовательной среды, как совокупности педагогических и 

организационно-управленческих условий, направленных на: 

 - включение детей с ОВЗ в образовательное пространство; обеспечение вариативности 

предоставления образования детям с ОВЗ;  

- создание условий для социализации и трудовой занятости детей с ОВЗ;  

- минимизацию рисков потери качества образования для нормально развивающихся 

сверстников;  

- формирование и развитие личности каждого из обучающихся.  

Нормативными основаниями для разработки модели инклюзивного образования ОО 

являются:  

-ФЗ-273 от 21.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 12, ст. 34, ст. 42, ст. 

58, ст. 55, ст. 79); - 



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 -Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. N 1145 "Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного 

общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

образовательным программам" 

 -Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 -Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью, 

интеллектуальными нарушениями)";  

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.02.2017 N 07- 818 "О направлении 

Методических рекомендаций по вопросам организации образования в рамках внедрения 

ФГОС ОВЗ";  

-Приказ Минздрава от 20.06.2016 № 436н «Об утверждении Перечня заболеваний, 

наличие которых является основанием для организации обучения на дому»; 

 -Закон «Об образовании в Красноярском крае» от 26.06.2014 года N 6- 2519;  

- Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы; 

- Приказ министерства образования Красноярского края от 26.08.2015 № 48-11-04 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому и в медицинских 

организациях (с изм. от 14.12.2015 № 66-11-04); 

- Устав МКОУ «Березовская основная  школа»;  

-иные локальные нормативные акты.  

     В Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2025 

годы в качестве наиболее эффективных дидактических подходов обоснованы: личностно 

ориентированный, системно-деятельностный, компетентностный;  

    Наиболее адекватными формами и методами обучения признаются – интерактивные 

(учебные проекты, учебные дискуссии, обучающие игры, тренинги, обучение в группах, 

взаимообучение и другие);  

   При общих нормативных, концептуальных, теоретико-методологических, основаниях, 

дидактических подходах при разработке модели инклюзивного образования   школы 

учитывалась  специфика контингента обучающихся, особенности социальных факторов, 

инфраструктуры учреждения, кадрового потенциала, для того, чтобы выявить имеющиеся 

дефициты, наиболее актуальные проблемы и разработать способы их решения. 

    Основная цель Модели инклюзивного образования Школы – анализ и систематизация 

организационно-управленческих, психолого-педагогических условий и механизмов, 

кадровых и финансовых ресурсов, обеспечивающих создание инклюзивной 

образовательной среды, достижение целей и задач инклюзивного образования в МКОУ 

«Березовская ОШ»     

  



 Инклюзивное образование в Школе осуществляется: - в общеобразовательных 

классах,   реализующих адаптированные программы для детей с интеллектуальными 

нарушениями;  В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным учебным 

предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения обучающимися общего образования. 

В 5-9 классах расширяется инвариантная часть учебного плана за счет предметов 

«История», «География», «Физика», «Химия», «Иностранный язык». 

Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных 

событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 

времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности 

при умственной отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не 

позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, 

поэтому он представлен наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как 

государства, явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, общественный 

уклад.  

Учебный предмет «География» включает физическую географию России и 

зарубежья, позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии, ее природных и 

климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность 

человека на земле. Особое место в учебном предмете «География» отводится изучению 

родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему 

воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию.  

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На занятиях 

по учебному предмету «Технология», обучающиеся в 5-9 классах делятся на две группы. 

Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических 

особенностей обучающихся и рекомендаций врача. Профили трудового обучения 

необходимо подбирать в соответствии с потребностями и психофизическими 

возможностями умственно отсталых детей с учетом региональных особенностей и 

наличием условием для реализации профиля. 

В 5-9 классах осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, целью 

которого является подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой 

специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы 

обслуживания.  

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» (далее – СБО) обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые 

им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире.  

Отдельным предметом в обучения умственно отсталых детей может выступать 

учебный предмет «Информатика» (при наличии соответствущих материально-

технических условий). Введение учебного предмета «Информатика» способствует 

принципу коррекционной направленности образовательного процесса, который является 

ведущим. Особое внимание уделено использованию информационных технологий в 

жизни, предмет дает целенаправленную подготовку обучающихся к использованию 

информационных и коммуникационных технологий в процессе различных видов 

деятельности.  

В 8-9 классах вводится по 1 часу учебного предмета «Иностранный язык». Данный 

учебный предмет ориентирован на повышение уровня социализации детей в обществе. В 

связи с тем, что в обществе возрастает роль иностранных языков, знание которых 

необходимы во время путешествий, работе на компьютере, при покупке зарубежной 

продукции и в других условиях, изучение иностранного языка необходимо. Однако 



содержание данного учебного предмета необходимо адаптировать для восприятия его 

детьми с умственной отсталостью. Учебный предмет «Иностранный язык» для детей с 

умственной отсталостью должен заключаться в узнавании наиболее распространенных 

слов или фраз, часто используемых в русском социуме (гостиницах, вокзалах, аэропортах, 

в сети интернет). Данный учебный предмет должен быть тесно связан с уроками 

социально-бытовой ориентировки. Для проведения уроков данного предмета должны 

использоваться практико-направленные методы обучения. 

С целью повышения уровня социализации обучающихся в учебный план для детей 

с умственной отсталостью вводятся такие учебные предметы как «Физика» и «Химия». 

Содержание данных учебных предметов адаптировано и направлено на изучение 

элементарных физических и химических процессов на бытовом уровне. 

Введение в учебный процесс таких учебных предметов как «Иностранный язык», 

«Физика», «Химия» возможно только при наличии в образовательном учреждении 

необходимых условий (оборудование, образовательная программа, разработанный УМК, 

профессиональные кадры).  

По окончании 9 класса для обучающихся проводится итоговая аттестация по 

трудовому обучению. 

. По результатам анкетирования организуется консультативная работа с 

родителями по согласованию интересов и склонностей детей, запросов родителей с 

требованиями, предъявляемыми к представителям той или иной профессии. Педагогами 

основной школы внесены дополнения в рабочие программы учебных дисциплин с учетом 

профиля профориентации. Так, например, изучение определенных тем на уроках русского 

языка осуществляется с использованием текстов, знакомящих с особенностями той или 

иной профессии. При изучении математики в содержание занятий включены учебные 

задачи практической профессиональной направленности, например, по расчету расхода 

строительных материалов – краски, обоев и пр. при ремонте помещения. В содержание 

учебных занятий по физической культуре включены упражнения, направленные на 

развитие профессионально-важных физических качеств – силы, выносливости, 

координации движений, укрепление мышц живота, спины и пр. Особыми 

потенциальными возможностями для оказания практической помощи в 

профессиональном самоопределении школьников с интеллектуальными нарушениями 

обладает учебный предмет «Информатика и ИКТ». Изучая содержание раздела 

«Программное обеспечение» ребята учатся пользоваться текстовым редактором для 

составления резюме с помощью электронных шаблонов; создавать мультимедийные 

презентации, для представления своих творческих работ, в том числе профессионально 

направленных. При изучении раздела «Поиск информации в сети Интернет» на 

практических занятиях информационным ресурсом для отработки умений по поиску 

необходимой информации становится «Ресурсная карта профессиональных 

образовательных учреждений Красноярского края», разработанная в рамках 

муниципального проекта «Твой выбор» и размещенная на официальном информационном 

сайте школы. Интересной формой организации внеурочной деятельности для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями основной школы, оказались 

профессиональные пробы, организованные совместно с профессиональными 

образовательными учреждениями г. Ачинска по профессиям: каменщик, штукатур, 

пекарь, кухонный рабочий. Подобные формы организации помогают ребятам приобрести 

определенные практические умения, необходимые в конкретной сфере профессиональной 

деятельности, сформировать устойчивый интерес к выбранной профессии. Адаптация 

проектной технологии с учетом образовательных потребностей и возможностей 



обучающихся открывает большие перспективы для вовлечения детей в посильную 

социально-направленную деятельность, выстраивания эффективного взаимодействия 

педагогов и родителей обучающихся  Успешность в решении обозначенных задач в 

значительной степени определяется кадровым ресурсом, готовностью педагогов к работе 

в условиях инклюзии, к овладению необходимыми профессиональными компетенциями, 

их развитию и совершенствованию. Координация деятельности педагогов, специалистов, 

командный подход в решении актуальных проблем, возникающих в образовательной 

практике являются необходимым условием достижения целей и задач инклюзивной 

практики. Обеспечение координации деятельности достигается посредством:  четкого 

распределения функционала педагогических работников;  регламентации деятельности 

специалистов при поступлении в образовательную организации ребенка с ОВЗ, переводе 

обучающегося с основной на адаптированную образовательную программу, реализации 

индивидуального образовательного маршрута и выполнении рекомендаций 

территориальной ПМПК;  организации постоянно-действующего семинара по 

актуальным проблемам инклюзивного образования;  организации межпредметной 

проектной деятельности и т.д.   Необходимым организационным условием инклюзивного 

образования является проведение мониторинговых исследований. Полученные результаты 

позволяют обеспечивать комплексную оценку проводимой работе, выявлять и 

своевременно разрешать возникающие проблемы. Результаты мониторинговых 

исследований, проведенных в образовательной организации стали основанием для 

разработки новых программ трудового обучения для детей с легкой степенью умственной 

отсталости, поскольку реализуемые в образовательном процессе направления трудовой 

подготовки: «Столярное дело» и «Швейное дело» не имеют преемственности с 

программами профессиональной подготовки, выбираемыми выпускниками.  , развивать и 

совершенствовать необходимые профессиональные компетенции;  своевременность 

прохождения педагогами дополнительного профессионального образования по 

программам инклюзивной направленности;  В целом в школе педагоги работают с детьми 

по специальным методикам обучения, которые касаются всех этапов: разъяснение нового 

материала, выполнение заданий, оценивание работы учащегося. Педагогом используются 

следующие методические приемы: 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

- Близость к учащимся во время объяснения задания. 

- Перемена видов деятельности 

- Подготовка обучающихся к перемене вида деятельности. 

- Чередование занятий и физкультурных пауз. 

- Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 



- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

- Работа на компьютерном тренажере. 

- Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения. 

- Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

- Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

- Обеспечение обучающихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

- Индивидуальное оценивание ответов обучающихся с ОВЗ 

- Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями. 

- Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

- Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

- Оценка переделанных работ. 

- Использование системы оценок достижений обучающихся. 

Познавательные и вербальные игры — загадки, викторины, шарады, ребусы, 

кроссворды, ситуативные игры, игры в угадайку и др. — усиливают занимательность 

обучения, развивают смекалку и находчивость, воспитывают любознательность и интерес 

к теме и предмету.  Они занимают на уроке 2-3 минуты и проводятся когда необходимо 

передышка, разрядка, облегчающая восприятие сложного материала. В поиск и 

составление занимательного материала могут быть вовлечены сами обучающиеся. Это 

повышает их активность в обучении. 

 


