
133

2022. № 206

https://www.doi.org/10.33910/1992-6464-2022-206-133-145  
EDN ZSIGTH

К. А. Бруцкая, С. Б. Лазуренко 

ПРАКТИКИ ВКЛЮЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПРАРОДИТЕЛЕЙ  
В ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ:  

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИНКЛЮЗИИ

Cтатья посвящена анализу моделей включения родителей и прародителей в образовательный 
процесс детей с ОВЗ в странах Европы (США, Италия, Великобритания, Израиль, Германия, 
Англия, Норвегия, Индия), в том числе России. Актуальность участия расширенной семьи  
в социальной интеграции ребенка с ОВЗ в общество на этапе модернизации системы образования 
в России достаточно высока, а создание оптимальных социальных условий для психического 
развития ребенка с особыми образовательными потребностями является одной из приоритетных 
задач государства и отражена в национальном проекте «Образование». 
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The article analyzes the models of participation of parents and grandparents in the educational pro-
cess of children with disabilities in USA, India, Israel and European countries (Italy, Great Britain, 
Germany, England, Norway) including Russia. The relevance of extended family participation  
in the social integration of a child with disabilities at the stage of modernization of the education system 
in Russia is quite high, while the creation of optimal social conditions for the mental development  
of a child with special educational needs is one of the priority tasks of the state and is reflected  
in the Education national project. 
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Семья — это первый социальный инсти-
тут, окружающая ребенка социальная среда, 
оказывающая непосредственное влияние  
на формирование и развитие детской личности 
(Л. С. Выготский [4]; Е. М. Мастюкова [13]  
и др.). Роль воспитательных установок  
и отношения родителей к процессу обучения 
ребенка с ОВЗ имеет определяющее значение 
в его социальной адаптации и интеграции  
в общество [1; 10; 16]. В ряде зарубежных  
и отечественных исследований показано, что 
воспитание ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья предъявляет дополни-
тельные требования не только к внешнему 

окружению, но в первую очередь к форми-
рующей детскую личность социальной сре-
де — семье, существующим в ней отноше-
ниям, характеру семейного воспитания 
(Е. А. Мишина [17], В. В. Ткачева [27] и др.). 
В отдельных семьях родители перепоручают 
свои воспитательские обязанности близким 
«третьего» возраста, что «может рассматри-
ваться как дополнительный психологический 
и воспитательный ресурс, позволяющий 
улучшить процесс психического развития  
и социализации ребенка с ОВЗ» [27]. Поэто-
му при воспитании ребенка с ОВЗ или ин-
валидностью в семье роль взрослых членов 
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«третьего возраста» становится еще более 
значимой, поскольку они могут оказать семье 
практическую помощь, а также эмоциональ-
ную и финансовую поддержку [35].

Гуманистические тенденции в образова-
нии подразумевают активное участие семьи 
в учебном процессе, который может быть 
реализован в организациях различной ведом-
ственной принадлежности. Однако вопрос  
о включении родителей и близких «третьего» 
возраста в систему образования и социали-
зации детей с ОВЗ до настоящего времени 
не решен и является активно обсуждаемой 
практической проблемой. В настоящее  
время отсутствуют научные исследования,  
которые смогли бы определить степень  
включенности родителей и прародителей  
в образовательном процессе детей с ОВЗ. 

Вместе с тем при изучении современных 
научных публикаций нам не удалось обна-
ружить данных о специфике включения ро-
дителей и близких «третьего» возраста детей 
с ОВЗ в процесс инклюзивного образования. 

Следует отметить, что большую роль  
в развитии института инклюзии сыграло 
принятие Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в рамках которого законода-
тельно определены статус учащегося с ОВЗ 
и необходимость создания специальных об-
разовательных условий обучения для лиц  
с ОВЗ как в отдельных (коррекционных), так 
и общеобразовательных организациях [28]. 
Также законодательно закреплено право ро-
дителей на выбор формы образования для 
ребенка, включая инклюзивное обучение.

Отсутствие моделей включения семьи 
ребенка с ОВЗ в образовательный процесс 
свидетельствует о необходимости реализации 
дальнейшего научно-методического поиска.

Цель публикации состоит в анализе ми-
ровой практики включения родителей и близ-
ких «третьего» возраста в образовательный 
процесс детей с ОВЗ, что позволит спроек-
тировать эффективную систему комплекс-
ного сопровождения семьи детей с ОВЗ  

в условиях инклюзии, базирующейся на на-
учном анализе проблемы.

Исследование отечественной и зарубежной 
психолого-педагогической литературы про-
водилось, с одной стороны, в направлении 
изучения вопросов, связанных с современ-
ными тенденциями развития инклюзивного 
образования, с другой — выявления эффек-
тивных практик включения родителей и близ-
ких «третьего» возраста в инклюзивный 
процесс. 

Вопросы воспитания и обучения детей  
с ОВЗ на каждом этапе исторического раз-
вития общества претерпевали различные 
изменения. Великие педагоги (В. М. Бехте-
рев, С. С. Корсаков, И. В. Маляревский и др.) 
использовали благотворное влияние родите-
лей на состояние ребенка с ОВЗ [26, с. 5]. 
Семья активно взаимодействовала со специ-
алистами в правильном выборе метода. 

К середине XX столетия данные гумани-
стические подходы были потеряны. «Систе-
ма дифференцированного обучения предпо-
лагала, что вопросами воспитания детей  
в условиях специального сада и школы  
занимаются специалисты, и семьи были прак-
тически отстранены от воспитательного 
процесса» [26, с. 5]. Появилось понятие «об-
щественного воспитания» (трудовая школа, 
социальная педагогика, идеи свободного 
воспитания), т. е. роль школ стала призна-
ваться чрезмерно важной.

В 90-е гг. XX столетия ситуация глобаль-
но изменилась. Современные гуманистиче-
ские подходы к воспитанию детей с пробле-
мами в развитии предполагают активное 
участие семьи в процессе развития ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Если раньше традиционный уклад семьи 
характеризовался наличием межпоколенной 
коммуникации, где близкие «третьего» воз-
раста активно принимали участие в воспи-
тании внуков, были единственным источни-
ком информации по уходу и воспитанию 
ребенка, то сейчас произошли серьезные 
изменения, связанные с переходом России  
к европейской модели семьи. Произошла 
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смена ролевой модели. Если раньше счита-
лось, что вмешательство в семью детей яв-
ляется нормальным, советы были непрошен-
ными, а их невыполнение «наказывалось», 
то сегодня большая часть взрослых «треть-
его» возраста нередко не проявляют иници-
ативу до того, как уже взрослые дети сами 
не попросят помощи. Такая трансформация 
ролей связана с тем, что сегодня распростра-
нен культ независимости. Кроме того, появ-
ление новых технологий открывает доступ 
к большому объему информации. 

Произошедшая трансформация роли пра-
родителей не может оставаться незамеченной 
и связана она с объективными факторами, 
такими как увеличение пенсионного возрас-
та, стремление к самостоятельности при 
всеобщей доступности педагогической ин-
формации молодому поколению, а также 
переход к европейской модели семьи. 

Модернизационные и инновационные из-
менения в системе образования привели  
к тому, что процесс воспитания и обучения 
ребенка с ОВЗ в России во многом зависит 
от уровня дохода и материального статуса 
семьи. 

Из сказанного становится очевидным то, 
что технологии по включению родителей  
и близких «третьего» возраста разработаны 
крайне недостаточно. 

Если обратиться к отечественным источ-
никам, то значительная часть психологиче-
ских исследований семьи ребенка с ОВЗ 
подробно представлена в работах Г. А. Ми-
шиной [17], Л. В. Семеновой, О. А. Мизиной 
[14], В. В. Ткачевой [27]. В них раскрывают-
ся формы и методы работы педагогического 
коллектива, родителей и детей с ОВЗ, пред-
лагаются различные варианты оказания  
психологической помощи семье с целью 
повышения эффективности комплексной 
реабилитации и развития психических воз-
можностей ребенка. Рядом авторов подроб-
но изучен вопрос организации консультатив-
ной работы с родителями по вопросам 
повышения их педагогической компетент-
ности в отношении воспитания и обучения 

ребенка с ОВЗ [8; 12; 20], своевременной 
оценки их психологических ресурсов и со-
стояния для определения направлений и форм 
организации психологической помощи [3]. 
Другие исследователи предлагают исполь-
зовать опросный инструмент — экспертную 
карту для выявления степени вовлеченности 
родителей в процесс индивидуализации об-
разовательной среды [9]; анкеты и опросни-
ки для понимания ожиданий родителей детей 
с ОВЗ в отношении инклюзивного образо-
вания [2], а также для оценки образователь-
ных запросов семьи и планирования ими 
профессионального будущего ребенка [21; 
22]. В последние годы опубликовано несколь-
ко работ, посвященных организации тьютор-
ского сопровождения в инклюзивной обра-
зовательной среде и подготовке родителей 
для этой роли, рассматриваются социальные 
риски и ограничения, которые возникают  
в этом случае [7]. В частности, М. В. Гузевой 
была разработана «модель формирования 
готовности родителей к активному участию 
в решении проблем образования и воспита-
ния детей с ОВЗ, включающая несколько 
блоков: целевой (направлен на формирование 
готовности родителей к активному участию 
в решении проблем образования и воспита-
ния детей с ОВЗ); содержательный (связан 
с формированием устойчивой положительной 
мотивации родителей к участию в решении 
проблем образования и воспитания детей  
с ОВЗ); организационный предусматривает 
наличие двух блоков — инвариантного (фор-
мирование базовых компетенций родителей, 
воспитывающих детей с ОВЗ), вариативного 
(предполагает индивидуальную подготовку 
в соответствии с запросами родителей  
об особенностях развития, образования, вос-
питания детей с ОВЗ), результативно- 
оценочный (связан с готовностью родителей 
к взаимодействию с различными специали-
стами в процессе воспитания и образования 
ребенка с ОВЗ)» [5, с. 43].

А. В. Миронов делает вывод о том, что 
«основными барьерами, с которыми сталки-
ваются родители детей с ОВЗ в условиях 
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инклюзивной образовательной среды, явля-
ются: информационный (трудности в полу-
чении информации об организации обучения 
и воспитания детей), социально-психологи-
ческий (недостаточная подготовка учителей 
к преподаванию в инклюзивных классах, 
негативное отношение и стигматизация  
по отношению к детям-инвалидам), органи-
зационно-методический (дети не получают 
услуги узких специалистов, в школе не реа-
лизуются специальные коррекционные пред-
меты, отсутствуют бесплатные учебники)  
и материально-технический (отсутствие 
специальных лифтов и пандусов в коридорах 
школы, сенсомоторных комнат)» [15, с. 54].

Л. М. Семенова, А. В. Бирюкова [23; 26] 
отмечают, что в современной действитель-
ности очень важно повышать уровень педа-
гогической компетентности родителей и всех 
участников семьи (в нашем случае мы имеем 
в виду прародителей). Данная компетенция 
направлена на создание эффективных  
условий для коррекционного и воспитатель-
ного процесса в семье с целью оказания по-
мощи ребенку с ОВЗ в образовательном про-
цессе [3]. 

В. И. Морозовой был проведен система-
тический анализ психолого-педагогической 
литературы последних лет и выделены наи-
более часто встречающиеся трудности семей, 
воспитывающих ребенка с ОВЗ: стрессовое 
состояние и эмоциональное напряжение ро-
дителей ребенка с ОВЗ; несоответствие ро-
дительским ожиданиям, завышенные требо-
вания, отрицание диагноза; эмоциональное 
отвержение ребенка или симбиотические 
отношения; сужение круга социальных кон-
тактов; отказ от участия членов семьи, чаще 
всего отцов и «взрослых третьего возраста», 
в процессе воспитания [18]. Данный автор 
выделяет несколько типичных опасений ро-
дителей, связанных с посещением инклю-
зивной школы детьми с типичным развити-
ем: снижение уровня образования для детей 
с типичным развитием; переживания за пси-
хологическую безопасность ребенка; непри-

нятие людей с ОВЗ из-за сформированных 
стереотипов и стигматизаций [19].

В России предприняты попытки исследо-
вания ролевых позиций в семьях с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здо-
ровья. Обнаружено, что «прародители  
и сиблинги родителей в семьях с детьми  
с ОВЗ выполняют в два раза больше ролей- 
обязанностей (организатор домашнего хо-
зяйства, закупщик продуктов, повар и т. д.») 
[30, с. 5]. Было выявлено, что материальная 
помощь со стороны прародителей расцени-
вается как важный фактор поддержки семьи, 
воспитывающей ребенка с ОВЗ. Ребенок  
с особенностями в развитии требует денеж-
ных затрат на проведение реабилитационных 
и психолого-педагогических занятий. Близ-
кие «третьего» возраста, в большинстве слу-
чаев, готовы к оказанию посильной помощи 
в воспитании внуков: уход, забота, соп- 
ровождение в медицинские учреждения.  
Обнаружено, что они чувствительнее к эмо-
циональному состоянию детей, нежны и ла-
сковы, имеют ресурсы для оказания психо-
логической поддержки.  

Как зарубежные, так и отечественные пе-
дагоги пишут о том, что учителю рекомен-
дуется установить доверительные отношения 
с семьей, и сотрудничество необходимо на-
чинать с момента зачисления ребенка в об-
разовательную организацию, что во многом 
способствует формированию конструктив-
ного взаимодействия и является одним из 
факторов, определяющих успех социализации 
ребенка. 

Опыт зарубежных стран показывает, что 
практики включения родителей и близких 
«третьего» возраста в образовательный про-
цесс ребенка с ОВЗ находится в начале ста-
новления, и в настоящее время во всем мире 
участие семьи ребенка в полной мере  
не регламентировано. Нередко ожидания 
родителей выше функциональных обязанно-
стей специалистов образовательных органи-
заций. Умение организовывать продуктивный 
диалог с родителями, привлекать их к уча-
стию и сотрудничеству, к совместному  
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обсуждению условий образования ребенка — 
важная задача педагогического сообщес- 
тва [25]. В настоящее время в различных  
зарубежных странах и России происходит 
интенсивное развитие единого образователь-
ного пространства «школа-семья ребенка  
с ОВЗ» [31].  

Рассмотрим более подробно мировой опыт 
и практику вовлечения родителей и близких 
«третьего» возраста в образовательный про-
цесс ребенка с ОВЗ. 

В Великобритании образование ребенка 
с ОВЗ регламентируется рядом законов,  
на основании которых в образовательной 
организации создаются специальные обра-
зовательные условия с учетом индивидуаль-
ных потребностей обучающихся [34]. Роди-
тели имеют право самостоятельно выбирать 
образовательную организацию, однако  
организация имеет право отказа в приеме 
ребенка на обучение в случае, если образо-
вательные условия, созданные в ней,  
не отвечают особым образовательным по-
требностям ребенка с ОВЗ. Обучение детей 
с тяжелыми нарушениями развития в домаш-
них условиях (надомная форма обучения) 
поощряется государством. Однако родители 
могут воспользоваться услугами закрытого 
образовательного учреждения с круглосу-
точным пребыванием (интернат) или зачис-
лить его в общеобразовательную организа-
цию, в которой созданы необходимые для 
его обучения условия, в т. ч. в частную шко-
лу. Английские специалисты (медицинские 
работники, педагоги, социальные работники) 
активно ведут совместную работу с родите-
лями ребенка, их взгляды и пожелания  
помогают сформулировать рекомендации  
и выбрать школу, которую будет посещать 
ребенок [19].

Так, английский ученый Д. Митчелл  
выделяет следующие уровни вовлеченности 
родителей в процесс школьного образова- 
ния [16]: 

• информирование как начальный или 
элементарный уровень включенности, 
когда родителям предоставляется пол-

ный объем информации о процессе 
обучения ребенка в образовательной 
организации, даже если родственники 
ее не запрашивают;

• продвинутый уровень, когда родители 
занимают достаточно активную пози-
цию и готовы к обмену мнениями, 
участвуют в принятии организацион-
ных решений, запрашивают дополни-
тельные сведения о ребенке, о потреб-
ностях школы и класса, интересуются 
не только учебными успехами ребенка, 
но и его взаимоотношениями со свер-
стниками и педагогами;

• полное включение в образовательный 
процесс — это активное участие ро-
дителей в принятии административных 
решений, в планировании и оценке 
качества и результатов обучения, про-
дуктивное сотрудничество со специа-
листами образовательного учреждения.

Участие родителей в образовании детей 
с ОВЗ в Израиле имеет свои характерные 
отличия и отражено в программе «От преду- 
преждения к инклюзии». Цель заключается 
в своевременном удовлетворении особых 
образовательных потребностей за счет ока-
зания специальной педагогической поддерж-
ки в раннем детстве и создания условий для 
возможности обучения в общеобразователь-
ной школе [11]. 

В Италии включение родителей в систему 
обучения ребенка с ОВЗ организовано сле-
дующим образом. Помощь семье ребенка  
с ОВЗ по включению в систему образования 
осуществляют «учителя поддержки». Основ-
ной функциональной обязанностью данных 
специалистов является реализация содержа-
ния индивидуальной образовательной про-
граммы, которая разрабатывается образова-
тельной организацией по результатам 
анализа личного психологического профиля 
и актуальных педагогических достижений 
ребенка, с учетом ограничений и перспектив 
развития. Данная педагогическая услуга  
предоставляется детям, чьи родители согла-
сились на процедуру комплексного  
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медико-психолого-педагогического освиде-
тельствования, по результатам которой ре-
бенку был присвоен статус «ребенок с ОВЗ». 
Ежегодно дети с ОВЗ проходят повторное 
обследование, и консилиум специалистов 
принимает решение о продлении или отмене 
такой поддержки [24]. Родители детей с ОВЗ 
не участвуют в обсуждении, однако им пре-
доставлено право выбора надомного или 
очного варианта обучения ребенка с ОВЗ  
по специальной образовательной программе  
с привлечением «учителей поддержки». В Ита-
лии также существуют программы повышения 
уровня осведомленности общества о проблемах  
семей с детьми с ОВЗ. Они направлены  
на поэтапное включение детей с ОВЗ в об-
разовательный процесс и участие в обще-
ственных мероприятиях. Наряду с этим  
широко распространена модель «обратной 
инклюзии», когда дети с нормативным раз-
витием помогают детям с ОВЗ на специаль-
ных коррекционных занятиях как в общеоб-
разовательных организациях, так и в под- 
шефных специальных школах, что способ-
ствует распространению гуманизма и толе-
рантности среди молодежи [12].

Во Франции ответственность за взаимо-
действие с семьей ребенка с ОВЗ возложена 
на Центры медико-социальной помощи семье 
ребенка с ОВЗ от 0 до 6 лет. К категории 
«ребенок с ОВЗ» относятся дети с особыми 
образовательными потребностями вследствие 
нарушений слуха и зрения, заболеваний опорно- 
двигательного аппарата, расстройств психи-
ки и болезней нервной системы. Психолого- 
педагогическое сопровождение семьи ребен-
ка с ОВЗ осуществляется исходя из категории 
нарушения и степени его тяжести. Родители 
имеют право присутствовать на коррекци-
онных занятиях, наблюдать за процессом 
познавательного развития и реализации твор-
ческих способностей ребенка. С членами 
семьи ребенка с ОВЗ проводится масштабная 
образовательная и психологическая работа: 
знакомство с современными педагогически-
ми методиками и программами, обучение 
эффективным методам воспитания и разви-

тия у ребенка самостоятельности, повы- 
шения социальной компетентности,  
психологическая поддержка и помощь  
в построении жизненных планов с учетом 
имеющихся у ребенка ограничений здоро-
вья [29]. 

В США реализуется программа инклю-
зивного обучения, которая финансирует 
инклюзивные школы. Программа «Инклю-
жен» предполагает работу со всеми членами 
семьи, обучение реализации отдельных ре-
абилитационных мероприятий и методам 
социализации людей с особенностями раз-
вития [24]. В рамках программы функцио-
нирует непрерывная поддержка семьи  
со стороны специалистов — психологов, 
логопедов, медицинских работников и т. д.

Важно отметить, что в США проведен ряд 
исследований, в которых приняли участие 
близкие «третьего» возраста, осуществляю-
щие уход за внуками с ОВЗ. Почти все ре-
спонденты сообщили, что они участвовали 
в планировании или реализации индивиду-
альной программы обучения внуков. Наибо-
лее востребованные направления обучения 
связаны с вопросами коррекции несоциаль-
ных форм поведения внуков с ОВЗ, а также 
организации коммуникации с ребенком,  
развития самостоятельности, приучения  
к труду [32]. 

В Германии государство финансирует ряд 
программ социальной и психологической 
поддержки семей с детьми с особыми обра-
зовательными потребностями, от единичных 
консультаций до включения в систему ком-
плексной помощи на разных возрастных 
этапах. Активную помощь государству ока-
зывают частные благотворительные и неком-
мерческие организации.

Например, некоммерческий общественный 
фонд под руководством Т. Хелльбрюге  
в г. Мюнхен более 50 лет реализует роди-
тельские тренинги с участием междисципли-
нарной команды специалистов, которые  
обеспечивают родителей необходимыми зна-
ниями в отношении воспитания, обучения  
и ухода за ребенком с ОВЗ, причем обучаю-
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щие занятия проводятся как в домашних 
условиях, так и в образовательной органи-
зации, которую посещает ребенок.  
Для успешной социализации ребенка и ос-
воения им образовательной программы, ко-
торая рекомендована командой специалистов 
по результатам анализа данных комплексно-
го медико-психолого-педагогического обсле-
дования, все члены семьи должны пройти  
обучение и овладеть коррекционными  
техниками, с помощью которых удастся  
более эффективно выстроить процесс раз-
вивающего общения и воспитания ребенка 
с ОВЗ [32]. 

Аналогичная система работы с семьей 
создана в Норвегии. Она включает в себя  
не только работу с родителями ребенка,  
но и прародителями, которые рассматрива-
ются как субъекты образования детей с ОВЗ 
[6]. Главное отличие норвежской системы 
инклюзивного образования заключается в ее 
финансовой составляющей, которая по объ-
ему значительно выше тех, что реализуется 
в других европейских странах. Государствен-
ные бюджетные средства на специальное 
образование детей с ОВЗ, которое может 
реализовываться как в отдельной образова-
тельной организации, так и в общеобразова-
тельной школе, рассчитаны на участие боль-
шого числа специалистов, нередко их 
количество достигает девяти человек на од-
ного ребенка: специальные педагоги, асси-
стенты учителя на каждого ученика, тьютор 
на группу детей с ОВЗ, а также психолог для 
родителей, который помогает им создать 
оптимальные развивающие условия в семье, 
окружать детей заботой и любовью, реали-
зоваться в профессиональном и личностном 
плане.

В Индии партнерство с родителями явля-
ется ключевым фактором, так как террито-
риальные особенности и национальные тра-
диции становятся причиной выбора 
родителями надомного обучения. Так, боль-
шинство детей-инвалидов проживают в сель-
ской местности, соответственно, обучение 
реализуется дома. Специальные школы  

доступны не всем детям, что обусловлено 
социально-экономическими причинами, куль-
турным и образовательным уровнем 
родителей [33].

Из всего сказанного становится очевидным 
то, что в современной науке и практике раз-
личных стран актуализируется проблема 
включения семьи ребенка с ОВЗ в инклю-
зивный процесс. Наряду с этим необходимо 
отметить противоречие между наличием 
тенденции к разработке различного рода 
программ и моделей включения семьи  
ребенка с ОВЗ как активного субъекта  
коррекционно-образовательного процесса  
и недостаточностью организационно- 
методических условий реализации психолого- 
педагогической работы. 

Обсуждение результатов 
Опыт разных стран показал, что работа  

с родителями и прародителями, воспитыва-
ющими детей с ОВЗ, должна быть системной, 
учитывать индивидуальное развитие ребен-
ка и трудности семей, воспитывающих ре-
бенка с ОВЗ, влияющие на отношение роди-
телей к инклюзивному образованию.

В большинстве стран семья ребенка с ОВЗ 
рассматривается в контексте проблем ребен-
ка. Психолого-педагогическая работа с ро-
дителями ограничена консультациями  
по поводу развития и воспитания ребенка, 
но при этом не учитывается очень важный 
момент — психологическое состояние роди-
телей и прародителей. Важно учитывать 
личностные особенности семьи ребенка  
с ОВЗ (уровень стресса, наличие жизненной 
перспективы, принятие диагноза ребенка, 
когнитивно-поведенческий фактор, социаль-
ную включенность, физическое и психиче-
ское благополучие, мотивы, потребности, 
направленности личности, ценностные  
ориентации).  

Анализ практик по включению семьи ре-
бенка с ОВЗ в образовательный процесс  
в рамках инклюзии позволяет выделить  
следующие перспективные формы работы  
с семьей. 
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Информационно-просветительская ра-
бота с родителями детей с ОВЗ включается 
разнообразные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы и т. д.),  
направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса вопросов, свя-
занных с особенностями организации инклю-
зивного процесса и сопровождения детей  
с ОВЗ. Активно развивается интерактивная 
поддержка (сайты для родителей, Skype- 
консультаций и др.).  Однако данная форма  
не учитывает личностные особенности ро-
дителей, педагогическую компетентность 
родителей, стиль воспитания. Для ряда семей 
недоступна интерактивная поддержка ввиду 
социально-экономического положения, места 
проживания и т. д.

Вовлеченность родителей в образова-
тельный процесс подразумевает объедине-
ние общих целей, задач, интересов школы  
и родителей в плане развития ребенка с ОВЗ. 
Например, в Италии в рамках программы 
работы с родителями ребенка с ОВЗ осве-
домляют одноклассников об особенностях 
его здоровья и поведения. В свою очередь, 
Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
значительно расширяет рамки в деятельности 
образовательных организаций, выборе форм 
образования, программ [28]. Поэтому наблю-
дается перспектива включения родителей  
в образовательный цикл. Родители детей  
с ОВЗ могут выступать тьюторами в сопро-
вождении своего ребенка в процессе обуче-
ния. Для этого родители должны пройти 
соответствующее обучение или дополни-
тельные курсы. В крайнем случае родители 
могут являться помощниками тьютора или 
сопровождающими. Важно понимать, что 
постоянное сопровождение ребенка с ОВЗ 
быстро приводит к «выгоранию» родителя, 
что сказывается на качестве жизни всей се-
мьи. Однако как временная мера такая фор-
ма работы с родителями, прародителями 
ребенка с ОВЗ может рассматриваться. 

Семейно-ориентированная форма ра-
боты с семьей ребенка с ОВЗ. 

В Российской Федерации образование мо-
жет быть получено вне организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность  
(в форме семейного образования и самообра-
зования) [28]. С одной стороны, ребенок раз-
вивается в своем темпе и ритме, с другой —  
у ребенка не формируются навыки работы  
в коллективе, предъявляются высокие тре-
бования к педагогическим и специальным 
компетенциям родителей. В то же время ста-
новится очевидным, что большая часть ро-
дителей и близких «третьего» возраста стал-
киваются с колоссальной эмоциональной 
нагрузкой в результате обучения и воспита-
ния ребенка с ОВЗ. Поэтому дистанционное 
надомное обучение имеет ряд преимуществ: 
обучение в домашних условиях, а также по-
сещение школы подразумевает активное вза-
имодействие со специалистами психолого- 
педагогического профиля, учителями, одно-
классниками. Например, в Индии, где ввиду 
территориальной удаленности организована 
надомная форма обучения. Там существует 
множество интернет-групп поддержки аль-
тернативных школьников или учащихся  
на дому, большинство участников которых 
базируются в крупных городах Индии (Ин-
дийская ассоциация домашних школьников, 
Общество для детей, обучающихся на дому). 

Повышение педагогической компетент-
ности родителей детей с ОВЗ

Результативность психолого-педагогиче-
ской работы с ребенком с ОВЗ зависит  
от согласованных и взаимосвязанных дей-
ствий семьи и всех участников коррекцион-
ного процесса. Семье ребенка с ОВЗ необ-
ходимо понимать особенности поведения 
ребенка с нарушениями в развитии, распо-
лагать информацией об особенностях  
организации процесса взаимодействия с ре-
бенком, уметь правильно оценивать эмоци-
ональное состояние ребенка и зону его  
ближайшего развития, быть способным  
менять приемы, формы взаимодействия  
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с ребенком с учетом этиологии, структуры 
и степени тяжести нарушений развития.  
Так, например, в Израиле для работы с деть-
ми, имеющими расстройства аутистическо-
го спектра, применяется «родительское вме-
шательство», которое включает в себя 
индивидуальные практики, выполняемые 
родителями со своим ребенком, нацеленные 
на увеличение возможности обучения и при-
обретение важных навыков (существует 
структурированная программа обучения ро-
дителей) [11].  Было выявлено, что подобно-
го рода программы существуют в Германии, 
где с родителями проводятся занятия по кор-
рекции поведения. В США, Норвегии актив-
но включают близких «третьего» возраста  
в планирование и реализацию индивидуаль-
ной программы обучения внуков с ОВЗ. 

Оказание психологической поддержки 
семье ребенка с ОВЗ

Для семьи рождение ребенка с ОВЗ явля-
ется кризисным моментом и приводит к пол-
ной трансформации семейной системы. По-
этому психоэмоциональное неблагополучие 
родителей затрудняет сложный процесс вос-
питания ребенка с ОВЗ и негативно сказы-
вается на его развитии и эмоциональном 
состоянии. 

Наряду с этим следует отметить, что семью 
ребенка с ОВЗ представляют не только ро-
дители, но и близкие «третьего» возраста, 
которые могут быть включены в образова-
тельный процесс. Как показывает практика, 
часть обязанностей по уходу и воспитанию 
за ребенком с ОВЗ ложится на плечи старших 
членов семьи. Близкие «третьего» возраста 
испытывают физические и эмоциональные 
нагрузки, поэтому нуждаются в квалифици-

рованной психолого-педагогической помощи. 
К примеру, психологическая поддержка семьи 
ребенка с ОВЗ активно развита в Норвегии, 
которая направлена на оптимизацию лич-
ностного развития членов семьи, гармони-
зацию внутрисемейных и внесемейных меж-
личностных контактов. Данная помощь 
способствует решению личных проблем  
и препятствий для партнерства образователь-
ного учреждения с родителями ребенка  
с ОВЗ. В Италии предусматривается психо-
логическая работа с родителями на выявле-
ние эмоциональных ресурсов семьи.  
В Германии развита помощь семьям со сто-
роны частных благотворительных органи-
заций (группы самопомощи, родительские 
ассоциации). Другими словами, создается 
мощная научная база, которая направлена  
на личностное развитие как родителей, так, 
опосредованно, и самих детей с ОВЗ через 
улучшение психологического состояния их 
родителей.

Теоретический анализ литературы пока-
зал, что вопрос включения семьи ребенка  
с ОВЗ в инклюзивный образовательный про-
цесс на сегодняшний день является актуаль-
ным в научно-методическом поле. Вместе  
с тем, оценить эффективность практик вов-
лечения семьи в образование детей с ОВЗ 
возможно с помощью изучения следующих 
факторов: индивидуальных потребностей 
ребенка, связанных с его жизненной ситуа-
цией, состоянием здоровья и создание осо-
бых условий для получения им образования; 
особенностей национальной системы обра-
зования; объема социальной поддержки се-
мьи ребенка с ОВЗ; позиции и отношения 
родителей к той или иной модели обучения 
ребенка с ОВЗ. 
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