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Введение. В статье представлены современные взгляды на инклюзивное обра-

зование лиц с особенностями психофизического развития с позиции создания разно-

уровневого и вариативного содержания образования на основе междисциплинарных 

исследований. Раскрываются некоторые механизмы отбора содержания обучения, 

результативным компонентом которого станут сформированные жизненные и социа-

лизационные навыки. 

Материалы и методы. Статистические данные, анализ международных и нор-

мативных документов, анализ литературных источников, поиск противоречий.  

Результаты исследования. Выделены этапы интеграционных тенденций, раз-

работаны критерии и показатели инклюзивности содержания обучения, определены 

факторы реализации третьего этапа развития инклюзивного образования в Респуб-

лике Беларусь, определены теоретические основания разноуровневого содержания, 

предложен уровневый характер описания результатов обучения. 

Обсуждение и выводы. Определено, что разноуровневое содержание обуче-

ния базируется на учете актуального состояния сформированности жизненных и со-

циализационных навыков, образовательных потребностей ребенка, необходимых 

условий для их удовлетворения и на прогнозе педагогической работы, который учи-

тывает разный уровень возможностей в обучении. 
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Introduction. The article presents modern views on inclusive education of persons 

with special needs in psychophysical development from the perspective of creating multi-

level and varied educational content based on interdisciplinary research. Some mechanisms 

for selecting the content of training are revealed, the resulting component of which will be 

formed life and socialization skills. 

Materials and methods. Statistical data, analysis of international and regulatory doc-

uments, analysis of literary sources, the search for contradictions. 

Results. The stages of integration trends are identified, criteria and indicators for the 

inclusiveness of the content of training are developed, factors for the implementation of the 

third stage of the development of inclusive education in the Republic of Belarus are deter-

mined, the theoretical foundations of different levels of content are determined, the level 

character of the description of learning outcomes is proposed. 

Discussion and conclusion. It is determined that the multilevel content of training is 

based on taking into account the current state of life and socialization skills, the educational 

needs of the child, the necessary conditions for their satisfaction, and the forecast of peda-

gogical work, which takes into account different levels of learning opportunities. 
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content of education, level-variant education, inclusive education, life and socialization skills. 
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Введение 

Все дети и молодые люди должны иметь равные учебные условия и 

возможности в школах, независимо от их культурного и социального по-

ложения, а также разницы в их способностях и возможностях (из доклада 

Международного образовательного бюро ЮНЕСКО).  

В соответствии с концептуальными подходами к развитию системы 

образования Республики Беларусь до 2020 и на перспективу до 2030 

года, в числе основных приоритетов образовательной политики государ-

ства – развитие инклюзивного подхода в образовании. Приоритетным 

направлением государственной политики является создание благоприят-

ных условий для разностороннего развития и социализации личности ре-

бенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями. Одной из важных за-

дач, в соответствии с выделенными приоритетами, выступает учет разли-

чий в особых образовательных потребностях детей с особенностями 

психофизического развития различных категорий.  
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Концептуальной идеей развития образования лиц с особенностями 

психофизического развития (далее – ОПФР) является оказание ранней 

комплексной помощи и обеспечение непрерывного психолого-педагоги-

ческого и медико-социального сопровождение человека с особенностями 

психофизического развития на всех уровнях образования, независимо 

от его способностей и достижений, способствующей получению каче-

ственного образования, что обеспечивается уровнево-вариативным 

обучением [12]. 

Созданное правовое и научно-методическое обеспечение обучения 

детей с ОПФР в Республике Беларусь и накопленный двадцатипятилет-

ний опыт работы в условиях образовательной интеграции позволяет 

говорить об определенных достигнутых результатах в обучении данной 

категории детей. Однако специалисты понимают, что достигнутые успехи 

– это уже успехи прошлого, надежный фундамент, первооснова. Так, в 

2019/2020 учебном году 92 % (2010 год – 60 %) обучающихся с ОПФР по-

лучают образование, в том числе специальное, в условиях образователь-

ной интеграции и инклюзии, куда вовлекается все больше детей, 

имеющих инвалидность. 

Если в 1996 году только 1% детей с ОПФР обучался в общеобразо-

вательных школах классах интегрированного обучения и воспитания, то к 

2019 этот процент составляет более 90%. За последние пять лет выпуск-

ники Института инклюзивного образования (до 1 сентября 2016 года – фа-

культет специального образования Белорусского государственного 

педагогического университета) распределяются следующим образом: в 

классы интегрированного обучения и воспитания – 54%, на пункты кор-

рекционно-педагогической помощи – 35 %, которые также находятся в до-

школьных учреждениях и общеобразовательных школах, в специальные 

учреждения образования – 8 %.  

Обзор литературы 

Методологическим основанием разноуровневого содержания обуче-

ния является положение о зоне ближайшего развития (Л.С. Выготский) 

[3]. Дети с ОПФР имеют разный уровень сформированности жизненных 

навыков. Формирование жизненных навыков у детей имеет индивидуаль-

ный характер, обусловленный различными психофизическими особенно-

стями, предшествующими условиями социального развития и 
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проведенной коррекционной работой. Содержание образование направ-

лено на достижение максимально возможных образовательных результа-

тов в зоне ближайшего развития ребенка в виде сформированных 

жизненных навыков. 

Для разработки разноуровневого содержания более подробно оста-

новимся на уровневом подходе, который рассматривается нами на кон-

кретно-научном уровне. 

При проектировании содержания обучения уровневый подход нашел 

свое отражения в работах В.В. Краевского [8], И.Я. Лернера [9], М.Н. Скат-

кина [4] (определены уровни обязательного усвоения учебного матери-

ала), М.М. Поташника (взаимосвязь уровня усвоения учебного материала 

с целями и результатами обучения)1, В.П. Беспалько (определение уров-

ней усвоения учебного материала как качественно различных видов дея-

тельности и качественно различных результатов) [2], Е.С. Полат 

(организация обучения на разных уровнях сложности программы)2. Ряд 

авторов рассматривал необходимость дифференциации содержания 

обучения по следующим основаниям: по способностям (общим, частным, 

неспособностям), по интересам, по проектируемой профессии (Е.С. По-

лат3, М.М. Поташник4, О.Е. Лисейчиков [10]), по объему, сложности и сте-

пени помощи (Ю.К. Бабанский [1], М.М. Поташник5).  

В настоящее время в психолого-педагогических исследованиях в об-

ласти коррекционной педагогики возрос интерес к уровневому подходу 

при организации и реализации коррекционной помощи детям с ОПФР.  

Уровневый подход к диагностике и коррекции нарушений отражен в 

концепции функционального диагноза (И.А. Коробейников, Е.Л. Инден-

баум, Н.В. Бабкина) [7]. Уровневый подход нашел свое отражение в про-

блеме оценки выраженности нарушений развития (Р.Е. Левина, 

Т.Б. Филичева, У.В. Ульенкова, И.Ю. Левченко); в организации и содержа-

нию образования детей с особыми образовательными потребностями, 

 
1 Поташник М. М., Моисеев А.М. Управление современной школой: пособие для 

рук. образоват. учреждений и органов образования. М.: Новая шк., 1997. 350 с.  
2 Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические 

и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие / под ред. 
Е.С. Полат. М.: Академия, 2002. 272 с.  

3 Там же. 
4 Поташник М. М., Моисеев А.М. Указ. соч.  
5 Там же. 
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представленный в Концепции Специального Федерального государствен-

ного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (Н.Н. Малофеев, Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина, 

О.Н. Никольская, 2008) [11].  

Таким образом, уровневый подход в образовательном процессе с 

психологической позиции позволяет говорить о реализации потенциала в 

развитии личности ребенка с учетом индивидуальности; педагогической 

– об особой организации образовательного процесса, предполагающей 

эффективное использование потенциала субъектов образовательного 

процесса; социальной – о создании условий для социализации ребенка, 

включении в систему социальных отношений и доступные виды деятель-

ности; медико-биологической − о возможностях адаптации к окружаю-

щему миру, формировании жизнеспособной личности ребенка с ОПФР.  

Материалы и методы 

Анализ статистических данных, международных и нормативных до-

кументов, литературных источников, поиск противоречий.  

Результаты исследования 

Мы подошли вплотную к поступательной реализации третьего этапа. 

Так, уже в рамках Государственной программы развития специального 

образования в Республике Беларусь1 и задач научных тем были 

разработаны критерии и показатели инклюзивности содержания 

обучения [5]: 

1. Общность цели и задач изучения предметного содержания. 

2. Наличие специфических задач изучения предметного 

содержания. 

3. Тематическая согласованность в изучении предметного 

содержания. 

4. Последовательность и горизонтальность в прохождении 

изучаемых тем в учебной программе. 

 
1 Государственная программа развития специального образования в Республике 

Беларусь на 2012–2016 [Электронный ресурс]. URL: 
http://asabliva.by/ru/main.aspx?guid=5501 (дата обращения: 02.05.2020); Концепции 
развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического разви-
тия в Республике Беларусь [Электронный ресурс]. URL: https://uom-
rik.gov.by/files/00355/obj/110/14413/doc/KoncepInclusRasv.pdf (дата обращения: 
29.04.2020).  
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5. Достаточность и дифференцированность часов на прохождение 

той или иной темы в предметном содержании программы. 

6. Дифференцированность (модульность) предметного содержания 

в зависимости от представленных в ней категорий учащихся. 

7. Наличие социогуманитарной направленности содержания 

независимо от учебного предмета. 

8. Наличие воспитывающего характера содержания независимо от 

учебного предмета. 

9. Наличие разноуровневости в требованиях к усвоению содержания 

учебной программы. 

Сегодня от различных специалистов требуется кропотливая и серь-

езная работа, направленная на дальнейшее совершенствование содер-

жательного аспекта обучения детей с ОПФР, что обусловлено 

несколькими факторами:  

– система образования на современном этапе характеризуется не 

только развитием национальных традиций, но и включением в междуна-

родную систему, осмыслением и принятием установок, обозначенных в 

документах различных международных организаций; 

– развитие науки связано с трансдисциплинарностью, универсально-

стью используемых понятий, обменом профессиональными знаниями и 

взаимообогащению каждой из смежных наук, в том числе педагогики; 

– более 90 % обучающихся с ОПФР в 2019 году получают образова-

ние в условиях образовательной интеграции; 

– контингент детей, обучающихся в условиях интегрированного (ин-

клюзивного, совместного) обучения, изменился: вариативнее и многооб-

разнее стали сочетания нарушений у детей, увеличилось количество 

обучающихся, имеющих инвалидность (с тяжелой степенью выраженно-

сти нарушений), появились дети с новыми сочетаниями нарушений; 

– в статье 24 «Об образовании», пункте 3 Конвенции о правах инва-

лидов ООН, говорится о необходимости «обеспечить освоение жизнен-

ных и социализационных навыков, чтобы облегчить полное и равное 

участие людей с инвалидностью в процессе образования и в качестве 

членов местного сообщества»1. 

 
1 Конвенция о правах инвалидов Генеральной Ассамблеи ООН, 13 дек. 2006 г., 

резолюция 61/106 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml (дата обраще-
ния: 02.05.2020). 
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Идеи разноуровневого содержания обучения детей различных кате-

горий с особенностями психофизического развития приобретает всё бо-

лее широкое распространение. В научных исследованиях отмечается 

вариативность проявлений различных нарушений, а также ведется поиск 

психологических и педагогических оснований для выделения вариантов 

развития внутри определенной категории детей. Как правило, основа-

нием для такого деления является структура трудностей (степень дефи-

цита познавательных и социальных способностей), а также определение 

образовательных потребностей, как общих, так и особых для каждой 

группы нозологической категории [7].  

За рубежом используются различные формы выделения разноуров-

невости содержания в учебных программах. Так, например, в Англии – 

ступени, Швеции – модули, Германии и Японии – классы (А, В, С, D). В 

Российской Федерации последние годы, после вступления с 1 сентября 

2016 года в действие ФГОС (Федерального государственного образова-

тельного стандарта) составляются АОП (адаптированные образователь-

ные программы) с учетом образовательных возможностей обучающихся.  

В 2018 году Министерством образования Республики Беларусь было 

одобрено научное задание «Разработать разноуровневое содержание 

образования воспитанников с особенностями психофизического развития 

с учетом принципа инклюзивности на основе междисциплинарного подхода».  

Актуальность создания разноуровневого содержания обучения как 

условия формирования жизненных и социализационных навыков у детей 

дошкольного возраста с ОПФР обусловлена наличием противоречий: 

– между признаваемой необходимостью совершенствования содер-

жания обучения детей с ОПФР на основе формирования жизненных и со-

циализационных навыков и недостаточностью научного осмысления 

разноуровневого содержания обучения таких детей на уровне дошколь-

ного образования; 

– между требованиями индивидуального осмысления при прогнози-

ровании и проектировании содержания педагогической работы из-за ва-

риативности сочетаний нарушений и предшествующих условий 

формирования жизненных и социализационных навыков у детей с ОПФР, 

определения сфер общих воздействий при групповой форме работы и 

необходимостью научного обоснования и разработки разноуровневого 

содержания обучения; 
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− между предпочтениями родителей, социума в усилении формиро-

вания компетенций практического характера у детей с ОПФР, необходи-

мых для снижения зависимости от окружающих и максимально 

возможной самостоятельной жизни и недостаточностью методических 

разработок и алгоритмов по повышению их социальной включенности. 

Таким образом, актуальность определяется, с одной стороны, гете-

рогенностью категории детей с ОПФР, а с другой – недостаточностью тео-

ретического обоснования разноуровневого содержания обучения как 

условия формирования у них жизненных и социализационных навыков. 

Образовательной парадигмой выступает организация такого обуче-

ния, когда достигается соответствие цели и содержания обучения инди-

видуально-личностному смыслу [6]. Одним из средств реализации 

данного посыла является разработка разноуровневого содержания обу-

чения детей дошкольного возраста с ОПФР.  

Основанием для определения содержательного уровня может слу-

жить степень сформированности жизненных и социализационных навы-

ков, а также определение условий для их дальнейшего формирования. 

При отборе содержания важным элементом является функциональность, 

которая подразумевает возможность немедленного использования 

навыка при необходимости. Жизненные и социализационные навыки яв-

ляются средством достижения относительной жизненной автономности 

детей с ОПФР и подразумевают психосоциальное развитие ребенка.  

Только при выявлении показателей функционирования обучаю-

щихся, находящихся на одном уровне, и сфер для индивидуального воз-

действия возможна оптимально эффективная организация 

образовательного процесса детей с ОПФР, предполагающая учет общих 

и особых образовательных потребностей. Таким образом, важным стано-

вится уровневый характер описания образовательных результатов 

при организации обучения детей с ОПФР.  

Итак, теоретическими основаниями разноуровневого содержания 

обучения детей с ОПФР как условия формирования жизненных и социа-

лизационных навыков являются: транспредметная основа понятий «жиз-

ненные навыки», «социализационные навыки», дидактический принцип 

соответствия содержания обучения уровню развития ребенка; уровневый 

подход к оценке выраженности нарушений развития у ребенка с особен-

ностями психофизического развития; уровневый характер описания обра-

зовательных результатов. 
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Жизненные и социализационные навыки у детей с ОПФР являются 

результатом обучения и характеризуют способность к решению конкрет-

ных задач повседневной жизни и способность к полноте участия в жизни 

общества.  

Исходным положением при создании разноуровневого содержания 

обучения детей с ОПФР стало понимание приоритета социального ста-

туса ребенка с ОПФР путем освоения жизненных и социализационных 

навыков, которые предполагают включение в систему социальных отно-

шений и доступной деятельности, повышение его субъектности. В основу 

выделения уровней сформированности жизненных и социализационных 

навыков у детей дошкольного возраста с ОПФР положена дифференциа-

ция образовательных потребностей. Разноуровневое содержание обуче-

ния на основе обучения жизненным и социализационным навыкам 

предполагают содержательное структурирование групп детей с разным 

уровнем сформированности жизненных и социализационных навыков. 

Усилия по их формированию должны не столько возрастать пропорцио-

нально различным механизмам, этиологии, совокупности или тяжести 

имеющихся нарушений, сколько приобретать качественную специфику, 

обусловленную принадлежностью к определенному уровню сформиро-

ванности жизненных и социализационных навыков. Следовательно, в ос-

нову дифференциации положены социальные основания, а не 

клинические, что позволит содержательно наполнить индивидуально-

личностное обучение детей с ОПФР. Можно говорить о таком содержании 

обучения, в основе которого лежит обучение ребенка с ОПФР успешно 

функционировать, развивать значимые функции. Реализуется не номина-

тивное, декларируемое, а истинное обучение.  

Обсуждение и выводы 

Таким образом, разноуровневое содержание обучения базируется на 

учете следующих социальных оснований: актуального состояния сформи-

рованности жизненных и социализационных навыков, образовательных 

потребностей ребенка, необходимых условий для их удовлетворения и на 

прогнозе педагогической работы, который учитывает разный уровень воз-

можностей в обучении.  
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Разноуровневое содержание учебной программы образования для 

воспитанников дошкольного возраста, учитывающее образовательные 

возможности и потребности, и разработанное на основе междисципли-

нарного подхода с учетом принципа инклюзивности обеспечит более ка-

чественную организацию процесса совместного обучения и будет 

способствовать успешному переходу детей с ОПФР к обучению на уро-

вень общего среднего образования. Это будет способствовать достиже-

нию каждым ребенком более высокой степени образовательной и 

социальной интеграции, формированию готовности детей с ОПФР к сов-

местному обучению с нормотипичными сверстниками на уровнях до-

школьного и общего среднего образования. Таким образом, разработка 

разноуровневого содержания обучения детей дошкольного возраста с 

ОПФР является необходимым условием удовлетворения особых образо-

вательных потребностей.  

Педагогические подходы к обучению и воспитанию должны базиро-

ваться с учетом актуального состояния сформированности жизненных и 

социализационных навыков, выявленных потребностей, необходимых 

средовых условий, а также на прогнозе коррекционной работы. Усилия по 

формированию жизненных и социализационных навыков должны не 

столько возрастать пропорционально имеющемуся нарушению, сколько 

приобретать качественную специфику, обусловленную принадлежностью 

к определенному уровню. Создаваемые условия также должны соответ-

ствовать физическим потребностям и реализовывать потенциал физиче-

ского, психологического и социального развития ребенка с ОПФР.  
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