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     роблематика инклюзивного образова-

ния детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в настоящее время является 
актуальной, но достаточно сложной в разных 
отношениях, в том числе в плане комплекс-
ного освещения вопросов разработки дис-
танционных курсов и организации обуче-
ния по ним учащихся с особыми потреб-
ностями развития. Различные аспекты раз-
вития инклюзивного образования раскры-
ваются в работах таких ученых, как Л. И. Ака-
тов, Н. В. Антипьева, Р. Н. Жаворонков, Д. В. Зай-
цев, В. З. Кантор, Н. Н. Малафеев С. И. Са-
бельникова, Г. О. Самсонова, И. Л. Федотен-
ко, С. А. Черкасова, Е. Ю. Шинкарева и др. 

В целях совершенствования государствен-
ной политики в сфере защиты детства, учи-
тывая результаты, достигнутые в ходе реали-
зации Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы, В. В. Пу-
тин объявил 2018–2027 годы в России Деся-
тилетием детства (Указ Президента РФ № 240 
от 29 мая 2017 г.). План основных мероприя-
тий до 2020 года, проводимых в рамках Деся-
тилетия детства, реализуется по следующим 
направлениям: семейная политика детство-
сбережения; доступность качественного обу-
чения и воспитания; культурное, физическое 
развитие и информационная безопасность де-
тей; равные возможности для детей, нужда-
ющихся в особой заботе государства; созда-
ние системы защиты и обеспечения прав и 
интересов детей и др. 

Целью статьи является изложение кон-
цептуальных положений психолого-педаго-
гического сопровождения процесса формиро-
вания готовности родителей к поддержке 
дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

Обучение родителей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, как 
значимых участников образовательного про-
цесса мы рассматриваем в качестве важного 
аспекта поддержки дистанционного образо-
вания учащихся с проблемами в развитии. 
Использование дистанционных образователь-
ных технологий дает возможность формиро-
вания индивидуальной образовательной траек-
тории для каждого ребенка с особыми обра-
зовательными потребностями с учетом его фи-
зических возможностей, состояния здоровья, 
склонностей и интересов. Важное значение для 
достижения положительного результата при 
дистанционном обучении имеет организация 
образовательной среды на дому у ребенка. 

В России 4,5% детей имеют ограничен-
ные возможности здоровья. Наше исследова-
ние проводилось с родителями из города Ту-
лы и Тульской области, где, соответственно, 
насчитывается 1528 и 5001 детей данной 
категории.  

Общая особенность детей с ОВЗ заклю-
чается в том, что инвалидность создает отли-
чающиеся от обычных потребности в разви-
тии. В настоящее время различные меры со-
циальной поддержки направлены на форми-
рование доступной среды для детей с ОВЗ. 
Имеет место необходимость специальной под-
готовки педагогов, психологов, социальных 
педагогов, умеющих работать с особыми деть-
ми, реализовывать положительные ресурсы 
инклюзии, разрабатывать программы сопро-
вождения детей с особыми потребностями в 
развитии. В Тульском государственного пе-
дагогическом университете им. Л. Н. Толсто-
го уже в течение многих лет ведется целена-
правленная работа по научно-методической 
разработке проблем инклюзии на разных уров-
нях образования при работе с людьми раз-
личных возрастов, имеющими ограниченные 
возможности здоровья. Проводятся конферен-
ции, семинары, круглые столы, курсы повы-
шения квалификации по данной теме, публи-
куются учебные пособия [6; 7; 8; 9; 10].  
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Актуальность решаемых нами задач за-
ключается в том, что для решения проблем 
социализации детей с особыми потребностя-
ми в развитии необходимо их комплексное 
психолого-педагогическое сопровождение. Опыт 
работы авторов по данной проблеме позво-
лил выявить ряд противоречий и показал не-
обходимость организации и проведения спе-
циальных курсов для родителей, воспиты-
вающих детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья. При этом особое внимание 
необходимо уделять решению следующих 
проблем: помощь родителям в принятии сво-
их детей такими, какие они есть; вооружение 
родителей различными способами коммуни-
кации; помощь в формировании адекватной 
оценки психологического состояния детей; 
снятие тревоги и страха отвержения; помощь 
в избавлении от комплекса вины и неполно-
ценности себя и своей семьи и др.  

При определении смыслового наполне-
ния категории «психолого-педагогическое со-
провождение» мы опирались на научные ра-
боты Э. М. Александровской, М. Р. Битяно-
вой, Е. И. Казаковой, Р. В. Овчаровой и др. 

В толковом словаре русского языка ука-
зывается: «Сопровождать – значит идти, ехать 
вместе с кем-либо в качестве спутника или 
провожатого» [5]. Сопровождение субъекта 
образовательного процесса по его образова-
тельному маршруту – это движение вместе с 
ним, рядом с ним, иногда – чуть впереди, если 
надо объяснить смыслы и возможные пути. 
Сопровождающий внимательно приглядыва-
ется и прислушивается к своему спутнику, 
его желаниям, потребностям, фиксирует до-
стижения и возникающие трудности, помога-
ет советами и собственным примером ориен-
тироваться в новых знаниях и открывающих-
ся возможностях, понимать и принимать себя 
и своего ребенка таким, какой он есть, быть 
готовым к открытому обсуждению имею-
щихся проблем. При этом сопровождающий 
не должен пытаться контролировать, навязы-
вать свои способы решения проблем и ориен-
тиры. Осознанный выбор, самоопределение, 
поиск собственного смысла образования – это 
право и обязанность каждой личности.  

М. Р. Битянова считает, что психолого-
педагогическое сопровождение – это научное 

психолого-педагогическое обеспечение обра-
зовательного процесса [2]. Э. М. Александров-
ская с соавторами определяет психолого-пе-
дагогическое сопровождение как особый вид 
помощи, обеспечивающей развитие человека 
в условиях образовательного процесса [1]. 
Р. В. Овчарова рассматривает сопровождение 
как направление и технологию деятельности 
психолога [4]. 

Под психолого-педагогическим сопро-
вождением образовательной программы 
курсов мы понимаем систему различных ви-
дов профессиональной деятельности педаго-
гов-психологов с учителями и родителями 
детей с ОВЗ, направленных на создание со-
циально-психологических условий для ус-
пешного обучения и психологической подго-
товки слушателей курсов к расширению об-
разовательных возможностей детей-инвали-
дов средствами дистанционного обучения в 
ситуациях взаимодействия профессионально-
го сообщества и заинтересованных лиц [6]. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательной программы курсов базиру-
ется на реализации определенной концепции 
работы с родителями детей-инвалидов и учи-
телями по формированию у них готовности 
(технологической, информационно-коммуни-
кационной, психологической и др.) к работе с 
детьми в дистанционном режиме и созданию 
комфортных психологических условий для за-
крепления позитивной мотивации у слушате-
лей. 

Первая концептуальная идея психоло-
го-педагогического сопровождения заключа-
ется в оказании психолого-педагогической под-
держки участникам образовательного про-
цесса, создании условий для эффективного 
овладения ими необходимыми компетенция-
ми на основе максимального учета их пред-
метной специализации, территориальной при-
надлежности, опыта работы с компьютерной 
техникой, знаний особенностей детей-инва-
лидов, возрастных особенностей, индивиду-
альных запросов. Этому способствует инди-
видуализация образовательного процесса, орга-
низация дифференцированного обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение 
осуществляется нами как особая практика ра-
боты с родителями и учителями в ходе груп-
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повых обсуждений проблемных вопросов, 
неформального общения, индивидуальных кон-
сультаций, тематических бесед. Оно имеет 
свои внутренние цели и задачи, но в то же 
время органично вписывается в общую ткань 
образовательного процесса курсов. При этом 
становится возможным соединение личност-
ных запросов слушателей и государственных 
целей по реализации проекта поддержки об-
разования детей-инвалидов, осуществляется 
фокусировка на главном – на личности ре-
бенка. 

В ходе теоретического обоснования на-
шей концепции мы, опираясь на работы 
Н. Н. Михайловой и С. М. Юсфина [3], опре-
деляем понятие «психолого-педагогическая 
поддержка» как систему психолого-педаго-
гической деятельности, обеспечивающую со-
провождение слушателей, создающую усло-
вия для их дальнейшего самообразования. При 
этом важной является готовность слушателей 
к диалогу, сотрудничеству; возникновение 
общности между преподавателем (педагогом, 
психологом) и слушателем. В этом случае че-
ловек сам берет на себя ответственность за 
результаты своих действий, не перекладывая 
ее на педагогов и психологов. Разрешив ряд 
важных для себя проблем, он становится субъек-
том своей жизнедеятельности, способным са-
мостоятельно определять пути своего разви-
тия. При этом задачу психолога можно опре-
делить как научение слушателей способам 
самоанализа, поиску причин неудач, проблем, 
выработке средств разрешения внутренних и 
внешних конфликтов, установлении взаимо-
отношений. Сложность выстраиваемой пси-
хологом деятельности заключается в том, что 
он должен уметь, не разрывая поддерживаю-
щих отношений, постепенно уменьшать до-
лю своих непосредственных, прямых дейст-
вий в решении проблем слушателей.  

Поддерживающая деятельность препода-
вателя осуществляется при соблюдении сле-
дующих условий: согласие слушателей на 
помощь и поддержку, приоритет в решении 
собственных проблем принадлежит самому 
слушателю, совместность, сотрудничество, 
доброжелательность, опора на наличные си-
лы и потенциальные возможности слушате-
лей, рефлексивный подход к процессу и ре-

зультату. Таким образом, к особенностям 
психолого-педагогической поддержки слуша-
телей по программе можно отнести следую-
щие: обеспечение позитивной мотивационно-
эмоциональной среды педагогического обще-
ния, оказание помощи в обозначении направ-
лений дальнейшего развития слушателей, 
акцентирование внимания на добровольнос-
ти, самостоятельности, активности, самоорга-
низации в социальном окружении, включе-
ние слушателей в практико-ориентирован-
ную деятельность, предполагающую конкрет-
ные практики, работу в учебной группе и 
самостоятельно по решению обозначенных 
проблем. 

Вторая концептуальная идея, которая 
реализуется нами в ходе проведения курсов, 
состоит в оказании помощи родителям детей-
инвалидов, выражающих опасение по поводу 
замены традиционного обучения дистанцион-
ным и трудностей психологической и соци-
ально-психологической природы. В помощи 
нуждаются также и учителя, имеющие сла-
бую мотивацию к разработке и осуществле-
нию дистанционного образования, испыты-
вающие недостаток информации по поводу 
образовательных возможностей дистанцион-
ного обучения, имеющие множество вопро-
сов по поводу организации коммуникации, 
взаимодействия с ребенком при изучении им 
дистанционного курса, выполнения педаго-
гом воспитательных функций, контрольно-
оценочных, функций фасилитации осмыслен-
ного обучения и пр. 

Третья концептуальная идея – идея 
научно-методического обеспечения образова-
тельного процесса информационными ресур-
сами, в том числе необходимыми книгами по 
психологии дистанционного обучения детей-
инвалидов (такие книги были разработаны 
коллективом преподавателей, осуществляв-
ших подготовку слушателей на курсах [6]), 
раздаточным материалом, дисками с записью 
необходимых методических материалов. Реа-
лизация программы предусматривает широ-
кое использование в учебном процессе актив-
ных, интерактивных форм проведения заня-
тий, on-лайновых дискуссий и off-лайновых 
диалогов, обсуждений проблем слушателей. 
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Мы выделили несколько аспектов в ходе 
реализации психолого-педагогического сопро-
вождения организации курсов: 

1) диагностика (мониторинг); 
2) психолого-педагогическая поддержка 

субъектов образовательного процесса в реше-
нии возникающих у них по ходу изучения 
программы курсов вопросов, затруднений, 
проблем; 

3) оказание психологической помощи нуж-
дающимся в ней родителям и учителям; 

4) психолого-педагогическое просвещение; 
5) психологическое консультирование. 
Свою основную задачу мы видим в том, 

чтобы обеспечить такую систему образова-
ния, которая максимально удовлетворяла бы 
потребности каждого родителя, имеющего ре-
бенка-инвалида, и учителя, которому пред-
стоит с ним работать. 

Содержательное обеспечение психолого-
педагогического сопровождения является од-
ним из важнейших факторов успешности 
осуществления программы. Мы полагаем, что 
только с позиции системного подхода к про-
исходящим с человеком изменениям можно 
выстроить полноценную программу психо-
лого-педагогической помощи и поддержки. 

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние осуществляется с самых первых шагов 
знакомства с будущими слушателями курсов 
и комплектования групп. На этапе форми-
рования групп слушателей курса психолого-
педагогическая работа заключается в том, 
чтобы объяснить родителям и учителям смысл, 
назначение, личностную значимость дистан-
ционного образования, выработать позитив-
ные мотивационные установки на прохожде-
ние обучения по программе курсов, снять 
опасения, что дистанционное обучение явля-
ется заменой обучения детей в школе. 

Особую роль в психолого-педагогичес-
ком сопровождении слушателей играют общие 
собрания, на которых присутствуют органи-
заторы, преподаватели и слушатели курсов. 
Именно здесь закладываются основные смы-
словые установки, объясняющие логику по-
строения курса и особенности организации 
работы со слушателями. Мы полагаем, что 
важно затронуть мотивационно-смысловую 

сферу каждого родителя, имеющего ребенка-
инвалида, найти слова поддержки, необходи-
мые именно ему. Целью общих собраний яв-
ляется ознакомление участников проекта с 
целями, задачами, перспективами проекта, 
организационными моментами, основными эта-
пами работы по организации обучения и фор-
мированию основных навыков дистанцион-
ного обучения у всех участников образователь-
ного процесса, изучении проблем и труднос-
тей участников проекта на данном этапе дея-
тельности. Уже на этапе регистрации участ-
ников курсов им выдаются методические по-
собия, записи на дисках, раздаточные мате-
риалы.  

Сложность и глубина обсуждаемых на 
курсах проблем предусматривает особое, вни-
мательное и доброжелательное отношение к 
слушателям, терпеливое неоднократное разъяс-
нение наиболее серьезных, острых, животре-
пещущих вопросов и развеивание опасений 
родителей детей-инвалидов и учителей. Вся 
программа курсов предполагает и основыва-
ется на построении максимально личностно-
ориентированного взаимодействия препода-
вателей и слушателей. Для создания психо-
логически комфортной образовательной сре-
ды на протяжении всего периода проведения 
курсов осуществляется квалифицированное 
психологическое консультирование учителей 
и родителей детей-инвалидов. Создаются груп-
пы психологов, которые проводят индивиду-
альные беседы. Осуществляются выходы пси-
хологов в рабочие группы слушателей. Под-
держанию благоприятного психологического 
климата вне занятий способствует большая 
культурная программа, предложенная слу-
шателям курсов, неформальное общение. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса предусматривает 
создание мотивационно-ценностного про-
странства, в котором имеет место эмоцио-
нально положительный фон, сотрудничество, 
психолого-педагогическая поддержка слуша-
телей программы. Средствами поддержки 
являются общая поддержка всех слушателей 
(внимательное отношение, привлечение слу-
шателей к планированию программы, диало-
говое общение и т.д.) и индивидуально-лично-
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стная (выявление личных проблем и пожела-
ний слушателей, психолого-педагогическая 
помощь и т.д.). Элементы индивидуально-
личностной поддержки включают диагности-
ческую и коррекционно-развивающую состав-
ляющие, при этом актуально создание атмо-
сферы взаимопонимания и сотрудничества. 

На лекциях и практических занятиях в 
работе со слушателями используются сле-
дующие активные и интерактивные мето-
ды: метод проблемного изложения, метод 
персонифицированного изложения, метод эври-
стического диалога, исследовательский ме-
тод, дискуссия, ролевая игра, фокус-группа, 
кейс-метод и др. На занятиях создаются си-
туации, требующие осознания слушателями 
своего имеющего опыта, знаний. Большое вни-
мание уделяется созданию ситуаций успеха.  

Особую роль в процессе реализации про-
екта играет мониторинг, для проведения ко-
торого нами разработан диагностический ин-
струментарий, включающий в себя различ-
ные методы: опрос, анкетирование, беседы, 
наблюдение, анализ продуктов деятельности, 
метод независимых характеристик, метод 
экспертных оценок, обобщение опыта и др. 

На разных этапах реализации программы 
использовалось анкетирование. С целью опера-
тивного получения информации от учителей 
и родителей детей-инвалидов нами были раз-
работаны разные типы анкет: 

1) анкеты-заявления, позволяющие полу-
чить фактическую информацию о слушате-
лях курсов, их образовании, месте жительства, 
месте работы и др.; 

2) входные анкеты, которые использова-
лись на первоначальном этапе знакомства со 
слушателями курсов, для выявления запро-
сов, потребностей, конкретизации проблем, 
получения оценочных сужений по ряду акту-
альных вопросов, выявления перспективных 
планов, учета пожеланий учителей и роди-
телей детей-инвалидов и определения тем 
для индивидуальных консультаций; 

3) анкеты обратной связи, нацеленные 
на оценку степени удовлетворенности слуша-
телей целями, содержанием программы обу-
чения, методами, преподавательским соста-
вом, организацией обучения в целом, а также 

на выявление их пожеланий и предложений 
по совершенствованию программы обучения. 

При разработке анкет соблюдались сле-
дующие принципы: 

– соответствие используемых в анкетах 
вопросов целям и задачам эффективного со-
провождения образовательной программы 
курсов; 

– прогностичность получаемых материа-
лов, то есть возможность прогнозировать на 
основе полученных от слушателей ответов 
определенные особенности реализации об-
разовательной программы курсов на дальней-
ших этапах обучения, предупреждать потен-
циальные нарушения и трудности; 

– высокий развивающий потенциал анкет-
ного метода, который реализуется в возмож-
ности получения развивающего эффекта в 
процессе самого обследования и построения 
на его основе индивидуального и дифферен-
цированного подхода в работе со слушателями; 

– быстрота и экономичность процедуры 
анкетирования.  

Анкеты содержали разные типы вопро-
сов. Закрытые вопросы предполагали выбор 
одного из предлагаемых вариантов ответов. 
Открытые вопросы предполагали вынесение 
собственного суждения слушателем. Откры-
то-закрытые вопросы, помимо готовых отве-
тов, имели один ответ свободный, в котором 
можно было указать собственный вариант 
ответа. 

Разработанные нами анкеты, содержали 
следующие группы вопросов: 

1) вопросы, выявляющие фактическую 
информацию о слушателях, которые позво-
ляли классифицировать опрашиваемых по 
различным категориям, исходя из места жи-
тельства/работы, специальности, опыта рабо-
ты с детьми-инвалидами и т.д.; 

2) вопросы, выявляющие знания и пред-
ставления опрашиваемых о детях-инвалидах, 
их мнения по проблемам дистанционного 
обучения детей-инвалидов, готовности к пе-
реходу на дистанционное обучение и пр.; 

3) вопросы на выявление отношений, ко-
торые позволяли получить оценочные сужде-
ния слушателей по ряду утверждений по 10-
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балльной шкале по проблемам, с которыми 
они наиболее часто сталкиваются при обуче-
нии детей-инвалидов и др.; 

4) вопросы о намерениях, позволяющие 
узнать, по какому предмету учителя плани-
ровали разрабатывать курс дистанционного 
обучения, какие вопросы необходимо обсу-
дить на индивидуальных консультациях и др. 

Представим анализ результатов анкети-
рования родителей детей с ОВЗ по програм-
ме организованных нами курсов обучения. 

На вопрос «Какое образовательное учре-
ждение Вы закончили?» были получены сле-
дующие ответы: 14% родителей имеют сред-
нее образование, 34% – высшее образование, 
52 % – средне-профессиональное образование. 

На вопрос анкеты «Из каких источников 
Вы получаете дополнительные сведения об 
особенностях Вашего ребенка?» родители 
отметили, что большинство из них (80%) 
пользуются консультациями различных спе-
циалистов (врача, педагога, психолога), 43% 
получают необходимую информацию, исполь-
зуя Интернет, 26% – телевидение. 17% роди-
телей читают специальные журналы, 14% – 
газеты и только 11% получают необходимую 
информацию на родительских собраниях. 

На вопрос анкеты «Какие особенности 
состояния здоровья Вашего ребенка необхо-
димо учитывать в учебном процессе дистан-
ционного образования?» от родителей были 
получены следующие ответы: нарушения ре-
чи (общее недоразвитие речи, фонетико-фо-
нематические нарушения и др.); нарушения 
слуха (глухие, слабослышащие и др.); нару-
шения зрения (слепые, слабовидящие и др.); 
нарушения эмоционально-волевой сферы и 
поведения (аутизм и др.); нарушения опорно-
двигательного аппарата (ДЦП и др.); сомати-
ческие нарушения (диабет, почечная недоста-
точность и др.) и др. В соответствии с пере-
численными нарушениями родители указали 
на необходимость получения дополнитель-
ных консультаций у следующих специалис-
тов: психолог, логопед, тифлопедагог, судро-
педагог и др. 

На вопрос анкеты «Какие особенности 
Вашего ребенка необходимо учитывать в учеб-

ном процессе дистанционного образования?» 
родители выделили следующие: плохая па-
мять, рассеянность, утомляемость, неусидчи-
вость, обидчивость, медлительность, неуме-
ние общаться со сверстниками и взрослыми, 
невнятная речь, гиперактивность и др. Таким 
образом, главным является реализация инди-
видуального подхода и создание условий для 
развития психологических качеств каждого 
участника программы. При проведении инди-
видуального подхода создавались условия 
для личностного роста, личностных дости-
жений на данном этапе, возможность самому 
изменить себя и т.д.  

На вопрос анкеты «Есть ли у Вас опыт 
работы с различными техническими сред-
ствами?» от родителей детей с ОВЗ были 
получены такие ответы: 71% респондентов 
имеет опыт работы на персональном ком-
пьютере, 54% – с принтером и в сети Интер-
нет, 51% – со сканером, 43% пользуются 
электронным почтовым ящиком, 37% – веб-
камерой. 29% родителей не имеют опыта ра-
боты с различными техническими средства-
ми. Не было выявлено родителей, которые 
вообще не имели опыта работы с различны-
ми техническими средствами. Данные резуль-
таты учитывались при организации занятий 
по программе их курсов обучения. 

Вопрос анкеты «Имеются ли у Вас дома 
все технические возможности для работы 
по программе дистанционного обучения?» 
показал, что у 62% родителей имеется персо-
нальный компьютер, у 56% – доступ к сети 
Интернет, электронный почтовый ящик – у 
38%, у 21% – веб-камера. У 20% отсутствуют 
дома все необходимые технические возмож-
ности для работы по программе дистанцион-
ного обучения. 

На вопрос анкеты «Считаете ли вы, что 
обучение с помощью компьютера позволит 
Вашему ребенку быть приближенным к 
образовательному процессу в школе, активно 
взаимодействовать с другими учащимися, 
обращаться за консультацией к учителю, 
получать качественные знания с учетом осо-
бенностей здоровья?» 77% опрошенных от-
ветили «да», 6% – «нет», 9% – «не знаю», 8% – 
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«другое». Среди ответов, указанных родите-
лями в разделе «другое», были следующие: 
«дистанционное образование рассматриваю 
как параллельное к основному», «дистанцион-
ное образование приобщает ребенка к учеб-
ному процессу, расширяет его кругозор», «я 
считаю дистанционное обучение большой уда-
чей для моего ребенка», «я считаю, что обу-
чение с помощью компьютера позволит моему 
ребенку быть приближенным к образователь-
ному процессу», «считаю, что ребенку будет 
интереснее учиться»; «считаю, что ребенку 
это будет полезно», «считаю, что индивидуаль-
ное обучение моего сына по некоторым пред-
метам позволит ему не чувствовать себя от-
стающим от сверстников», «да, считаю, так 
как это дает большую возможность его адап-
тации», «только как дополнительное образо-
вание, так как компьютер не может заменить 
живого общения» и пр. 

Особое внимание при выстраивании ин-
дивидуальной работы и психолого-педагоги-
ческого сопровождения по программе курсов 
со слушателями было уделено вопросу «Ка-
кие вопросы по курсу «Поддержка дистан-
ционного образования детей» Вы хотели бы 
обсудить на индивидуальной консультации?». 
Было выявлено, что родителей интересовали 
следующие вопросы: «Как именно проходит 
процесс обучения и что от нас требуется?», 
«Будут ли учитываться индивидуальные осо-
бенности ребенка?», «У ребенка есть явные 
наклонности к химии и физике. Хотелось бы 
узнать, как можно более полно их реализо-
вать с помощью дистанционного обучения?», 
«Будет ли дистанционное обучение влиять на 
учебный процесс в школе?», «Не изолирует 
ли дистанционное обучение окончательно 
моего ребенка от общения со сверстника-
ми?», «Каким образом дистанционное обра-
зование способствует взаимодействию моего 
ребенка со сверстниками и взрослыми?», 
«Может ли ребенок одновременно посещать 
специализированную школу и обучаться ди-
станционно?», «Способствует ли дистанцион-
ное образование улучшению усвоения школь-
ного программного материала?», «Поможет 
ли дистанционная форма обучения моему 
ребенку поступить в вуз?» и пр. 

Данные анкетирования свидетельствуют 
о том, что у слушателей сформированы смысло-
жизненные позиции. После окончания курсов 
многие слушатели (учителя, родители) осозна-
ли, что в настоящее время использование ди-
станционных технологий позволяет не толь-
ко обеспечить ребенка-инвалида качествен-
ным образованием, но и предоставить ему 
возможность общения со сверстниками, столь 
необходимого для социализации, реабилита-
ции и адаптации.  

На наш взгляд, желательно сохранение 
сочетания дистанционной формы обучения с 
посещением детей на дому учителем, по воз-
можности посещением ребенка школы. Нель-
зя полностью исключить непосредственное 
взаимодействие ученика с учителем, предла-
гая дистанционное обучение детей с особыми 
образовательными потребностями как един-
ственную форму. 

Для родителей детей, имеющих пробле-
мы со здоровьем, крайне важно, чтобы уча-
щийся сам мог выбирать последовательность 
изучения материала, получать доступ к необ-
ходимым учебным ресурсам (учебным посо-
биям, тестам и др.). Совместная деятельность 
родителей и ребенка при дистанционном обу-
чении дает возможность семьям детей-инва-
лидов узнать о возможностях сети Интернет, 
почувствовать уверенность в собственных 
силах.  

Таким образом, развивающее, качествен-
ное, комфортное обучение детей с ОВЗ на до-
му предполагает активную включенность их 
родителей как заинтересованных субъектов в 
дистанционное образование, что, в свою оче-
редь, предполагает достаточно высокий уро-
вень психологической, технологической и 
информационно-коммуникационной готовнос-
ти. Психолого-педагогическое сопровожде-
ние курсов обучения родителей, имеющих 
детей с ОВЗ, должно включать в себя сов-
местную работу с педагогами, детьми с ОВЗ, 
диагностическую, коррекционную, профилак-
тическую, просветительскую работу с семьей.  

К организационным условиям психоло-
го-педагогического сопровождения можно от-
нести организацию и проведение семинаров 
по запросам родителей с участием специа-
листов соответствующего профиля, вебина-
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ров, просветительских лекций, консультаций 
для родителей, педагогов, совместных мас-
тер-классов, разработку методических мате-
риалов, в том числе с использованием муль-
тимедиа-технологий. При осуществлении пси-
холого-педагогического сопровождения мо-
гут быть использованы разнообразные актив-
ные и интерактивные методы. 

Содержательные условия включают в се-
бя учет интересов и образовательных потреб-
ностей детей с ОВЗ, их возрастных и инди-
видуально-психологических особенностей, спе-
цифики заболевания, требований к системе 
образования, понимание значимости участия 
родителей в выстраивании и реализации ин-
дивидуальных траекторий образования их де-
тей, в том числе на основе учета результатов 
комплексного психолого-педагогического об-
следования ребенка с ОВЗ.  

Психолого-педагогические условия сопро-
вождения предполагают специальную орга-
низацию взаимодействия с родителями, вос-
питывающими детей с ОВЗ, педагогами че-
рез создание мотивационно-ценностного про-
странства, особой социально-психологиче-
ской атмосферы доброжелательности, пони-
мания и доверия. При этом создается про-
странство взаимоподдержки на пути оптими-
зации жизнедеятельности семьи, воспитываю-
щей ребенка с особыми потребностями в раз-
витии, сотрудничества членов семьи со спе-
циалистами соответствующего профиля и во-
лонтерами. 

АННОТАЦИЯ 
Авторами представлен опыт психолого-

педагогического сопровождения родителей, 
имеющих детей с ОВЗ, в ходе реализации 
обучающих курсов. Данный опыт интересен 
для специалистов психолого-педагогического 
профиля в контексте решаемых в настоящее 
время проблем организации инклюзивного 
образования. В заключении статьи выделя-
ются условия психолого-педагогического со-
провождения реализации образовательной 
программы курсов обучения родителей, вос-
питывающих детей с ограниченными воз-
можностями: организационные, содержатель-
ные, психолого-педагогические.  

Ключевые слова: дети с ограниченными 
возможностями здоровья, родители, психоло-

го-педагогическое сопровождение, просвеще-
ние, консультирование. 

SUMMARY 
The authors presented the experience of 

psychological and pedagogical support for 
parents with children with disabilities during the 
implementation of training courses. This 
experience is of interest for specialists in the 
psychological and pedagogical profile in the 
context of the currently being solved problems of 
organizing inclusive education. The conclusion 
of the article singles out the conditions for 
psychological and pedagogical support for the 
implementation of the educational program of 
parents' education courses that bring up children 
with disabilities: organizational, content, and 
psychological-pedagogical. 

Key words: children with disabilities, 
parents, psychological and pedagogical support, 
education, counseling. 
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    нализ нормативных правовых докумен-

тов показал, что в системе организации дос-
тупности образовательного процесса обучаю-

щихся с инвалидностью должна быть отра-
жена специфика требований к организации 
архитектурной среды образовательной орга-
низации, к организации рабочего места обу-
чающегося, к адаптации учебно-методичес-
кого обеспечения образовательного, процес-
са, к техническим и программным средствам 
общего и специального назначения к требо-
ваниям к организации учебного места инва-
лида и путей передвижение к нему [9]. Ука-
занные требования к обеспечению специаль-
ных условий, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий, 
представлены в ряде нормативных докумен-
тов. Так, для реализации Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федера-
ции» в части содержания профессионального 
образования и организации образовательного 
процесса лиц с ограниченными возможнос-
тями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью Ми-
нистерством образования и науки России из-
даны приказы:  

– «Об утверждении перечней специаль-
ностей и направлений подготовки высшего 
образования» от 12 сентября 2013 г. № 1061; 
«О базовых образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования, обес-
печивающих условия для обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» от 30 декабря 2010 г. № 2211;  

– «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалав-
риата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры на 2016/2017 учебный год 
от 14 октября 2015 г. № 1147;  

– «Об утверждении Положения о практи-
ке обучающихся, осваивающих образователь-
ные программы высшего образования, и ее 
виды» от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

– «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам 
магистратуры» от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

– «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объек-


	a) В редакторе SNB, подобном MS Word, вводится текст, математические формулы и графика (см. Рис. 4). Кнопка переключения между текстом и математикой «Т/М» позво-ляет вводить материал «бесшовно», без необ-ходимости вырезать и вставлять. На панели инструментов редактора предусмотрены все необходимые кнопки для форматирования введенного материала, доступно масштаби-рование до 400%. После редактирования до-кумент сохраняется. 
	b) Созданный и сохраненный документ импортируется в DBT (как TeX или LaTeX) и приобретает формат кодов Брайля (см. Рис. 5). 
	c) Документ в формате кодов Брайля го-тов к сохранению и печати.
	Среди бесплатного программного обес-печения для трансляции плоскопечатного тек-ста в Брайль, следует отметить odt2braille – расширение OpenOffice.org Writer [18]. Програм-ма обладает следующими свойствами:
	- перевод документов OpenOffice.org Writer в Брайль;
	- поддержка более 60 языков, в том числе русского;
	- поддержка 8-точечного Брайля;
	- поддержка многоязычных документов;
	- поддержка основных принтеров Брай-ля (более 40 наименований);
	- перевод математических формул в Брайль (Немет, UK math и др.);
	- адаптированные настройки для редак-тирования и форматирования документов;
	- адаптированные настройки предвари-тельного просмотра и печати.  
	3. Применение мультисенсорного подхода и универсального дизайна. Мультисенсор-ный подход в преподавании предусматри-вает использование обучающимся нескольких анализаторных систем. Классическое препода-вание ориентировано на восприятие материа-ла через органы зрения и слуха. При мульти-сенсорном подходе в процессе обучения за-действованы зрительный, слуховой, тактиль-ный анализаторы и вибрационная чувствитель-ность.
	Дидактические материалы мультисен-сорного типа представляют собой комбина-цию визуального, аудиального и кинестети-ческого слоев в едином контейнере. Другими словами, обучающийся получает возможность увидеть, прослушать и тактильно ощутить учебный материал. Для частично зрячего студента необходимо учитывать потенциал остаточного зрения, даже если он различает только цвет. 
	Рассмотрим несколько вариантов мульти-сенсорного подхода на примере чтения лекций, предполагающих графические выкладки – чертежи и построения.
	Вариант 1. Аудиторная работа. Классиче-ская лекция.
	- Визуальный слой: чтение лекции у до-ски с использованием контрастных мелков или контрастных маркеров;
	- Аудиальный слой: четкое и точное озвучивание каждой манипуляции, произво-димой на доске (аудиодескрипция), вербаль-ное описание чертежей и построений; 
	- Кинестетический слой: наглядные по-собия для тактильного исследования черте-жей и построений. Например, доска или план-шет с рельефно разграфленной системой ко-ординат. На пересечении линий устанавли-ваются съемные стержни с ограничителями, между которыми натягиваются резинки для прямых линий и гибкие струны для кривых линий и окружностей.
	Вариант 2. Аудиторная работа. Лекция с использованием информационных технологий.
	- Визуальный слой: демонстрация лек-ции в формате презентации с контрастными изображениями (MS Power Point, Micromedia Flash, скрайбинг и др.);
	- Аудиальный слой: аудио дорожка для презентации и/или последовательное озвучи-вание содержимого слайдов лектором, вербаль-ное описание чертежей и построений; 
	- Кинестетический слой: лекция в форма-тах Брайля и Немета с рельефным изображе-нием чертежей и построений на специальной бумаге.
	Вариант 3. Внеаудиторная работа. Лекция с использованием информационных техноло-гий.
	- Визуальный слой: видео дорожка лек-ции в формате Мassive Оpen Оnline Сourse (MOOC) для самостоятельного и/или дистан-
	ционного обучения + текстовая версия лек-ции;
	- Аудиальный слой: аудио дорожка лек-ции в формате МООС для самостоятельного и/или дистанционного обучения + програм-мы экранного доступа для озвучивания тексто-вой версии лекции; 
	- Кинестетический слой: использование Говорящего тактильного планшета (Talking Tactile Tablet, TTT) для исследования черте-жей и построений. TTT представляется собой внешнее устройство ввода (см. Рис. 6). На поверхности планшета закрепляется лист тактильной графики, после чего производит-ся калибровка, то есть устанавливается со-ответствие между изображением и програм-мной поддержкой этого листа. Нажатие паль-цем на элементы рельефа вызывает речевой отклик системы. На рисунке 7 показан при-мер тактильного листа с материалами по геометрии. 
	 Кинестетические слои во всех трех ва-риантах взаимозаменяемы и являются специ-фическими средствами для студентов с глу-бокими нарушениями зрения. 
	 В качественной учебной литературе ин-формация дублируется для зрячих и незрячих обучающихся – лист с плоскопечатным тек-стом и изображениями накрывается прозрач-ной пластиковой накладкой с рельефными рисунками, кодами Брайля и Немета. Такой подход обеспечивает универсальность дизай-на для любого студента (с сенсорными нару-шениями или без них). Учитель математики Техасской школы для людей со слепотой и нарушениями зрения Сьюзен Остерхаус так высказывается об универсальном дизайне, подразумевая его повышенную наглядность: «Когда люди спрашивают мое мнение о том, как нужно преподавать математику, я отве-чаю, что все студенты должны обучаться так, как я учу слепых студентов» [20]. 
	4. Использование ассистивного аппарат-ного и программного обеспечения
	Инклюзивная среда подразумевает орга-низацию специальных условий для обучения студентов с ОВЗ. Рабочее место обучающе-гося с глубокими нарушениями зрения на практических занятиях по математическим и компьютерным дисциплинам должно быть оснащено необходимыми средствами для са-мостоятельной работы. В таблице 1 система-тизированы данные об аппаратных и про-граммных средствах для лиц со слепотой и слабовидением.
	В процессе исследования были получены следующие результаты:
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