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Аннотация. В статье рассматриваются стратегии включения родителей, воспиты-
вающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в воспитательную работу 
школы. Анализируются три модели понимания инвалидности в современном обществе, 
делается акцент на биопсихосоциальной модели, согласно которой активность ребен-
ка с нарушениями здоровья, его участие в значимых и соответствующих возрастным 
особенностям  событиях,  поддержка  познавательных  интересов,  инициативности  – 
это та ценностная основа, которая позволяет школе взаимодействовать с родителя-
ми. Рассматривается понятие инициативности ребенка в аспекте образования, при-
водятся примеры инклюзивных воспитательных практик, способствующих выявлению 
и поддержке активности и инициативности обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
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INVOLVING THE FAMILY OF A CHILD WITH SPECIAL NEEDS  
INTO THE EDUCATIONAL PRACTICES OF A MODERN SCHOOL
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Abstract. The article deals with the strategy of including parents raising children with special 
needs into the educational work of the school. Three models of understanding of disability in 
modern society are analysed; the emphasis is placed on the biopsychosocial model, according 
to which the activity of a child with health disorders, their participation in significant events 
according to age characteristics, supporting cognitive interests, and initiative form the value 
base that allows the school to interact with parents. The concept of a child’s initiative from the 
point of view of education is considered, examples of inclusive educational practices that help 
identify and support the activity and initiative of students with special needs and disabilities 
are given.
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Современная школа должна обладать 
возможностью включения в воспита-

тельные практики детей с разными об-
разовательными потребностями, в том 
числе обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – с 
ОВЗ). Для того, чтобы результативно и 
неформально осуществлять этот про-
цесс, педагогическому сообществу необ-
ходимо видеть ресурсы взаимодействия 
с родителями обучающихся в рамках ин-
клюзивного образовательного простран-
ства, что имеет особое значение на 
уровне начального общего образования.

Федеральный Закон «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273 ФЗ 
предусматривает максимальное вовле-
чение родителей в реализацию общеоб-
разовательных и дополнительных обра-
зовательных программ, в частности, 
родители несовершеннолетних обучаю-
щихся являются «участниками образо-
вательных отношений» и наделяются 
соответствующими правами и обязанно-
стями [1]. В этом плане мы отмечаем, 

что, с одной стороны, существуют сооб-
щества семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ и инвалидностью, которыми нако-
плен положительный опыт сотрудниче-
ства со школами и дошкольными обра-
зовательными организациями в разных 
регионах Российской Федерации. Так, на 
конференции «Актуальные вопросы вос-
питания детей с ОВЗ: региональный 
опыт», организованной Институтом дет-
ства Московского педагогического госу-
дарственного университета 25 июня 
2022 года, в которой изначально предло-
жили обсудить свой опыт представители 
образовательных организаций из 80 ре-
гионов РФ, а в итоге организационным 
комитетом были выбраны 32 доклада, 
наиболее полно раскрывающих заявлен-
ную тему, неоднократно упоминались  
региональные отделения ВОРДИ (Всесо-
юзная организация родителей детей-ин-
валидов), ВОГ (Всероссийское общество 
глухих), ВОС (Всероссийское общество 
слепых), РООИ «Перспектива» (Регио-
нальная общественная организация 
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людей с инвалидностью), Фонд «Ра-
дость детства», Фонд поддержки слепо-
глухих «Со-единение», Фонд «Иллю-
стрированные книжки для маленьких 
слепых детей», Фонд «Живые сердца», 
Фонд «Творческое объединение круг» и 
другие. С другой стороны, наблюдаются 
объективные трудности взаимодействия 
с родителями, связанные со спецификой 
организации обучения и воспитания  
детей с ОВЗ в условиях современной 
школы. Сотрудничество педагогов с ро-
дителями особого ребенка на практике 
зачастую сводится к согласованию свод-
ного плана коррекционно-развивающей 
работы специалистов дефектологиче-
ского профиля, который является обяза-
тельным компонентом адаптированных 
основных образовательных программ. 
При необходимости родители участвуют 
в учебном процессе в качестве времен-
ного ассистента учителя (или тьютора) 
в период адаптации ребенка к школе, 
чаще всего в связи с недоступностью  
такого специалиста. Таким образом, воз-
никает серьезный диссонанс между пер-
спективой реального диалога педагогов 
и родителей, создания единого дет- 
ско-взрослого сообщества, обеспечения 
взаимного вклада в развитие инклюзив-
ной развивающей среды и редукцией 
этого процесса до предельно формали-
зованной коммуникации. 

На наш взгляд, ключевая причина та-
кой ситуации связана с проблематикой, 
вокруг которой фокусируется взаимодей-
ствие педагогов и родителей, с разли-
чием в понимании того, ради решения 
какого типа задач должны объединяться 
школа и родители. Речь идет о принципи-
ально разных подходах к интерпретации 
категории здоровья и, соответственно, 
инвалидности в современном обществе. 

В настоящее время, как показано в 
исследовательских работах, в общест-
венном сознании сосуществуют три мо-
дели инвалидности: медицинская, соци-
альная и биопсихосоциальная [2]. Если 
в рамках медицинской модели инва- 

лидности стойкие нарушения здоровья, 
психофизического состояния человека 
понимаются как его персональный «де-
фект» и проблема, которую необходимо 
решить, приложив к этому максималь-
ные усилия, то социальная модель  
переводит внимание общества на необ-
ходимость создания доступной безба-
рьерной среды жизнедеятельности для 
всех людей. Такая среда должна вклю-
чать в себя предметно-пространствен-
ный, коммуникативный и ценностный 
компоненты, которые позволили бы лю-
дям с инвалидностью иметь беспрепят-
ственный доступ ко всем значимым 
культурным объектам, получать каче-
ственное образование и быть полно-
правными членами общества. Если в 
первой модели инвалидность, по сути, 
приравнивается к понятию «болезни», 
«патологии здоровья» и как бы «разме-
щается» внутри человека, то во второй 
эти понятия разводятся. Психофизи-
ческий аспект остается в сфере компе-
тенции медицины, а ограничения воз-
можностей человека с инвалидностью 
начинают рассматриваться как то, что 
возникает в момент взаимодействия  
такого человека и недостаточно подго-
товленной среды. Однако обе модели 
практически не учитывают личностных 
качеств самого человека, его жизненных 
предпочтений, познавательных интере-
сов, способности к осознанному выбору, 
ценностей и смыслов.

С нашей точки зрения, взаимодей-
ствие педагогического сообщества с  
родителями обучающихся с ОВЗ целе-
сообразно рассмотреть в контексте  
третьей, биопсихосоциальной модели, 
которая признает и медицинскую, и со-
циальную составляющую инвалидности 
[3]. Однако акцент в ней делается на пе-
дагогической поддержке активности ре-
бенка, на создании условий для вовле-
чения и участия в привлекательных для 
него событиях, организуемых детско-
взрослым сообществом [4]. Прежде  
чем привести примеры подобных 
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воспитательных практик, рассмотрим 
психолого-педагогический феномен «дет-
ской инициативности» как одного из 
ключевых понятий в этом контексте.

Понятие «инициативность» прочно во-
шло в современную российскую педаго-
гику. Признание личности ребенка, учет 
индивидуальных потребностей, поддерж-
ка детской инициативы – те принципы, на 
которых строится сегодня взаимодей-
ствие взрослого с ребенком. Актуальной 
задачей на современном этапе развития 
общества является формирование таких 
качеств личности, как самостоятель-
ность, субъектность, инициативность, по-
средством проектирования социальной 
ситуации развития, способствующей мак-
симальному развитию и постоянной под-
держке детской инициативы. 

Значение термина «инициативность» 
менялось и уточнялось в зависимости от 
исторической эпохи. В период Антично-
сти инициатива считалась важным фак-
тором развития личности, обеспечиваю-
щим успешное освоение знаний. В 
период Возрождения инициативность 
рассматривалась как характеристика 
личности, которую необходимо разви-
вать с детства, что требовало создания 
особых условий для проявления актив-
ности, творчества, поддержки самостоя-
тельности. В начале XX в. сущность  
понятия «инициативность» была расши-
рена, определены ее компоненты и ме-
тоды их развития. 

Сегодня инициативность понимается 
как способность ребенка проявлять про-
активную позицию, которая выражается в 
самостоятельности принятия решений, 
целеполагании, планировании и органи-
зации собственной деятельности. Иници-
ированная ребенком деятельность долж-
на обладать такими характеристиками, 
как созидательность, конструктивность, 
индивидуальность, результативность. 

Каков же портрет инициативного ре-
бенка? Предпосылкой инициативности 
является активность. Самый яркий при-
знак проявления детской инициативы –  

живой, неподдельный интерес ребенка 
к происходящему, желание являться 
участником различных видов деятельно-
сти, стремление вовлекать во взаимо-
действие сверстников, вступать с ними в 
коммуникацию. Ребенок занимает про-
активную позицию, обладает надситуа-
тивным мышлением, живым, пытливым 
умом, активно придумывает занятие, не 
боится выдвигать различные предложе-
ния, аргументирует свою точку зрения, 
может выразить и обосновать свое несо-
гласие. Инициативный ребенок не про-
сто начинает какую-либо деятельность, 
а видит ее конечный результат, планиру-
ет пути и средства его достижения, 
трансформирует свое отношение к про-
исходящему в реалистичный план, ак-
тивно претворяя его в жизнь, не нарушая 
ничьих личностных границ и интересов. 
Он обладает лидерскими качествами, 
организовывает деятельность (как свою, 
так и группы сверстников), может оце-
нить необходимые для его реализации 
ресурсы и потенциальные сложности и 
вовлечь сверстников. Его действия по-
ложительны, конструктивны, созида-
тельны, произвольны. Ребенок нацелен 
на результат, уверен в собственных си-
лах, характеризуется высокой степенью 
самоорганизованности, длительное вре-
мя держит волевое усилие для достиже-
ния задуманного результата. Возможные 
трудности в процессе реализации плана 
не станут поводом для прекращения  
деятельности. Инициативный ребенок 
обладает развитыми социально-комму-
никативными навыками, нестандартно 
решает проблемы, проявляя свою креа-
тивность и богатое воображение в слож-
ных ситуациях; отличается умением кон-
структивно высказывать и отстаивать 
собственную точку зрения, брать на се-
бя ответственность. В процессе реали-
зации плана ребенок постоянно держит 
в голове свою цель, соотносит получае-
мые результаты с конечным замыслом, 
при необходимости вносит соответствую-
щие коррективы. Получаемый ребенком 
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результат выражает его индивидуаль-
ность, отличается творческим, ориги-
нальным, креативным подходом к реше-
нию проблемы. Завершает деятельность 
ребенок только по внутреннему реше-
нию, когда полученный результат полно-
стью его удовлетворяет. 

Таким образом, инициативность ре-
бенка проявляется в активной, деятель-
ностной, созидательной позиции, интере-
се к происходящему вокруг, стремлении 
реализовывать запланированное дей-
ствие, результат которого соответствует 
ожиданиям ребенка и отвечает принци-
пам созидательности, конструктивности, 
произвольности и индивидуальности. 

Традиционно считается, что инициа-
тивность – качество, которое активно 
формируется и развивается в старшем 
школьном возрасте и реализуется во 
взрослой жизни. Однако исследования 
последних десятилетий убедительно до-
казывают, что проявления этого каче-
ства присущи дошкольникам и младшим 
школьникам.

При этом ряд исследований указыва-
ет на недостаточный уровень проявле-
ния инициативности детьми (Е. Н. Биче-
рова, Е. И. Кричевцова, Е. О. Смирнова, 
Ю. С. Солдатова). Так, наблюдение за 

деятельностью 200 детей в возрасте 5–7 
лет, проведенное Е. И. Кричевцовой в 
рамках исследования уровня проявле-
ния инициативности дошкольников с 
нормотипичным вариантом развития, 
позволило установить, что 4% детей в 
возрасте 5–7 лет демонстрируют апа-
тичное поведение: проявляет вялость, 
отстраненность, некую апатию к проис-
ходящему, предпочитает уединение, не 
могут ответить на вопрос «Что мне де-
лать». 25% детей испытывают сложно-
сти с планированием деятельности, за-
трудняются в подборе ресурсов. 53% 
детей начинают активную деятельность, 
но быстро теряют концентрацию, в свя-
зи с чем не достигают должного резуль-
тата; их поведение характеризуется не-
устойчивостью, экспрессивностью. 12% 
не могут преодолеть возможные сложно-
сти, поэтому лишь 6% детей с высоким 
уровнем проявления инициативности до-
стигают результата и реализует иниции-
рованное действие полностью [5].

На уровень проявления инициативно-
сти влияют различные факторы: типоло-
гические особенности ребенка (темпера-
мент), условия развивающей предмет- 
но-пространственной среды, стиль об-
щения взрослого с ребенком. Границы, 

Рис. 1. Уровень проявления инициативности детьми

Анализ
ситуации

Намерение
и цель

Активность Преодоление
препятствий

Результат

100% 96% 71% 18% 6%

Может Не может
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в которых дети могут проявлять свою 
инициативность, сужаются под влияни-
ем таких факторов, как, во-первых, базо-
вые правила и требования безопасно-
сти; во-вторых, режим и распорядок дня, 
которым подчинена организация дея-
тельности детей; в-третьих, гиперопека 
со стороны взрослых. Все это затрудня-
ет развитие инициативности и субъект-
ности у детей, снижает их активность. 
Данные опросов 200 педагогов и родите-
лей свидетельствует о понимании взрос-
лыми необходимости развития инициа-
тивности у детей, однако ведущая роль 
при построении взаимоотношений отво-
дится взрослому, определяющему на-
правления деятельности детей (69%) [6], 
даже если речь идет о детях с нормоти-
пичным развитием. Важно подчеркнуть, 
что наличие у ребенка тех или иных осо-
бенностей развития по объективным 
причинам усиливает риски возникнове-
ния гиперопеки со стороны взрослого, 
снижает степень доверия к инициативам 
ребенка. 

Данную проблему возможно решить 
путем реализации комплексной страте-
гии по развитию инициативности детей с 
ОВЗ на базе образовательных организа-
ций. При этом важно не только наличие 
обоснованной концепции, освоение и 
внедрение в педагогическую практику 
системных мероприятий и технологий, 
направленных на компенсацию про-
блемных факторов проявления инициа-
тивности, но и целенаправленная, си-
стематическая работа по просвещению 
и привлечению к данному процессу ро-
дителей (законных представителей) об-
учающихся. В результате консолидиро-
ванных действий педагогов и родителей 
будут созданы необходимые психолого-
педагогические условия, способствую-
щие проявлению инициативности, в ко-
торых каждый ребенок будет иметь 
возможность делать выбор, выражать 
свои мысли и чувства, отстаивать убеж-
дения, находиться в ситуации успеха, 
учитывая при этом интересы и 

потребности сверстников. Инициатив-
ность как характеристика личности по-
лучает развитие в случае, если образо-
вательная парадигма обеспечивает 
свободу личного самовыражения, твор-
ческого подхода к решению проблем, 
признания индивидуальности ребенка. 
Для развития инициативности дошколь-
нику и младшему школьнику с ОВЗ  
необходимо обладать определенной 
степенью свободы в принимаемых ре-
шениях и совершаемых действиях. Вы-
сока значимость мотивации ребенка к 
посильному участию в достижении заду-
манного результата, признание личности 
ребенка, его уникальности, демократи-
ческой модели общения со взрослым, 
создания ситуации успеха, в том числе, 
в овладении навыками самообслужива-
ния, повышением жизненной компе-
тенции обучающегося, оказания ему не-
директивной помощи. Взаимодействие 
взрослого и ребенка должно проходить в 
условиях вариативной, насыщенной до-
ступной развивающей среды, учитываю-
щей особые потребности ребенка. В ра-
боте с детьми с ОВЗ и инвалидностью 
целесообразно включение технологий, 
стимулирующих проявление познава-
тельного интереса, самовыражения, на-
ряду с технологиями, направленными на 
повышение самоконтроля и развитием 
коммуникативных навыков. При этом 
важно опираться на индивидуальные 
особенности ребенка. Задача взрослого 
состоит не только в развитии инициатив-
ности, но и в ее поддержке, то есть соз-
дании особых условий, ситуаций, кото-
рые способствуют укреплению данной 
способности. Следует учитывать, что 
базисными критериями к оценке склон-
ностей, способностей и одаренности  
детей с ОВЗ или инвалидностью выдви-
гаются понятия инициативности, актив-
ности и реактивности в субъектной по-
зиции ребенка [7]. При этом реактивность 
понимается как минимальное проявле-
ние субъектной позиции ребенка [7]. По 
мнению Е. В. Трифоновой, «эту позицию 
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Таблица 1
Воспитательные практики, реализуемые педагогами  

совместно с родителями обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

Форма организации 
воспитательной  

практики/отнесенность 
к модулю рабочей про-

граммы воспитания, 
реализуемой школой

Способ вовлечения родителей 
или родительских сообществ

Каким образом выявляется 
и поддерживается активность/

инициативность обучающегося с ОВЗ

Целевые прогулки как 
адаптированная версия 
педагогической техноло-
гии «Образовательное 
путешествие» [12] / инва-
риантный модуль 
«Классное руководство», 
сопряженный с турист-
ско-краеведческой на-
правленностью дополни-
тельного образования

На этапе проектирования про-
граммы воспитания классный ру-
ководитель организует специ-
альную встречу с родителями, 
анонсирует данное направление 
деятельности, старается органи-
зовать работу так, чтобы в тече-
ние учебного года каждый роди-
тель имел возможность поуча-
ствовать в одной из целевых 
прогулок

Педагог проводит последовательную работу по 
выбору маршрута будущей прогулки, который 
предпочитают дети, по распределению инте-
ресных им развивающих заданий, по подбору 
предпочитаемого способа афиширования полу-
ченного результата каждым участником. На 
каждом из трех этапов (выбор маршрута, зада-
ния, афиширование результата) с детьми об-
суждаются разные варианты действий на до-
ступном им уровне и, при необходимости, с по-
мощью вспомогательных средств (визуальных 
поддержек, коммуникативных книг и др.) 

Издание школьной 
(классной) газеты, в том 
числе на уровне класса / 
вариативный модуль 
программы воспитания 
«Школьные медиа»

Родителям обучающихся с ОВЗ 
предлагается включиться в соз-
дание «летописи» школы, регу-
лярно готовить и публиковать 
материалы, связанные с тради-
циями семьи. Не только помо-
гать ребенку в освоении этого 
вида воспитательной практики, 
но и самому вносить содержа-
тельный вклад в развитие 
школьных медиа

Психолого-педагогический консилиум школы 
дает рекомендации педагогам, реализующим 
указанную практику, о том, как обеспечить спе-
циальные условия, необходимые для включе-
ния ребенка с ОВЗ в разные виды принципи-
ально доступной для него и, что особенно зна-
чимо, желательной деятельности. Школьный 
печатный орган, в том числе «издающий» стен-
газеты, организующий устные выступления де-
тей и иные форматы, представляется школьни-
ку в виде вариативных разноуровневых микро-
дел. Подготовка к тому, чтобы взять интервью, 
помочь другим детям в процессе написания за-
метки, очерка, создание или подбор иллюстра-
ций, участие в качестве «фокус-группы» перед 
выпуском газеты и многое другое 

Мастерская по изготов-
лению методических по-
собий, стимульных мате-
риалов, реквизита для 
школьного театра и др. / 
модуль программы вос-
питания «Организация 
предметно-простран-
ственной здоровьесбере-
гающей среды»

Администрация образователь-
ной организации совместно с 
классным руководителем и педа-
гогическими работниками, на 
чьих занятиях, уроках, курсах бу-
дут использоваться изготовлен-
ные родителями пособия, прово-
дят установочную встречу педа-
гогического и родительского со-
обществ, объясняют цели и за-
дачи предстоящей работы, рас-
пределяют обязанности по жела-
нию и возможностям родителей. 
Планируют включение обучаю-
щихся в данный вид деятельно-
сти

В зависимости от реальных возможностей де-
тей, их интересов и склонностей происходит 
распределение конкретных дел по изготовле-
нию пособий. Участие детей в развитии пред-
метно-пространственной среды школы поощря-
ется, фамилии и имена детей указываются сре-
ди авторов-изготовителей пособий и материа-
лов 
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можно условно выразить словами “не 
хочу и не могу”» [7, с. 78]. Необходимо 
указать, что поскольку речь идет об обу-
чающихся в установленной инвалидно-
стью или ОВЗ, то реактивность в данном 
случае обусловлена объективными пси-
хофизическими причинами. В сфере 

отечественной специальной педагогики 
такое состояние ребенка традиционно 
воспринимается специалистами с опорой 
на принцип педагогического оптимизма 
[8], а именно как исходная точка систем-
ной коррекционно-развивающей деятель-
ности, в том числе в части воспитания.

Клуб семейного чтения / 
курсы внеурочной дея-
тельности гуманитарной 
направленности, соотне-
сенные с модулем про-
граммы воспитания 
«Взаимодействие с роди-
телями»

Родителей приглашают для чте-
ния и презентации фрагментов 
любимых книг, с которыми они 
хотели бы познакомить детей 

В рамках клуба организуется мастерская, в ко-
торой дети посильным для них образом будут 
создавать творческие работы по мотивам услы-
шанных художественных текстов: создавать ри-
сунки, коллажи, участвовать в викторинах, кви-
зах и т. д.

Кулинарная мастерская/
модуль программы вос-
питания «Внеурочная де-
ятельность», соотнесен-
ный с дисциплиной «Ос-
новы социальной жизни» 
или «Социально-бытовая 
ориентировка» (в зависи-
мости от АООП)

Педагог, автор курса, знакомит 
родителей с его целями и специ-
фикой задач и просит включить-
ся по одному из направлений. 
Например, помочь детям подго-
товить сообщения «Любимые 
блюда нашей семьи», поучаство-
вать в практических занятиях по 
приготовлению того или иного 
блюда, в подготовке практиче-
ского занятия по правилам здо-
рового образа жизни, вопросов 
гигиены и т. п.

На каждом из занятий курса детям предлагает-
ся несколько вариантов участия в зависимости 
от их предпочтений и возможностей. Содержа-
ние каждого занятия носит гибкий, вариатив-
ный характер и допускает изменение в плани-
ровании в зависимости от запросов детей (вы-
бор конкретного блюда, темы, связанной со 
здоровьесберегающими технологиями, кули-
нарными традициями семьи, региона) 

Классная гостиная «Жи-
вая библиотека» (зна-
комство с миром совре-
менных профессий)/ мо-
дуль программы воспита-
ния «Профориентация»

На установочной беседе с роди-
телями администрация обраща-
ется с просьбой помочь детям 
познакомиться с разными про-
фессиями через живой диалог с 
ее представителями. Составля-
ется план на учебный год с ука-
занием контактов родителей, кто 
хотел бы и имеет возможность 
принять участие в такой беседе. 

В творческое портфолио ребенка, «Путевой 
журнал» или иной разработанную в школе ме-
тодическую форму фиксации индивидуальных 
достижений, поисков, образовательных проб и 
шагов по выстраиванию учебных траекторий, 
при участии ребенка вносятся его задачи в 
рамках каждой встречи, предварительные во-
просы, которые он хотел бы задать, впечатле-
ния и выводы( в том числе записанные с помо-
щью педагога/помощника или родителя, а так-
же рисунки, анкеты и т. п.)

Инклюзивная школьная 
театральная/творческая 
студия / модуль програм-
мы воспитания «Внеу-
рочная деятельность» и 
«Ключевые школьные 
дела»

Родители включаются в подго-
товку и проведение ежегодного 
школьного творческого фестива-
ля-семинара [13] в разных ро-
лях: от «технической помощи» 
конкретным школьникам до орга-
низации мастер-класса, дискус-
сии, непосредственного участия 
в спектакле в качестве актера, 
работника сцены, изготовления 
реквизита, костюмов, декораций 
и др.

Фестиваль организован таким образом, что 
каждый участник – и ребенок, и родитель, и 
специалист – имеет возможность попробовать 
свои силы в разных социальных ролях. При 
этом предполагается, что при наличии психо-
физических возможностей ребенок должен вы-
ступить на сцене, побывать активным культур-
ным зрителем для других детских спектаклей, 
поучаствовать в обсуждении творческих работ, 
внести посильный вклад в освещение фестива-
ля школьной детско-взрослой медиаслужбой, 
поучаствовать в мастерских, предлагаемых 
программой фестиваля



100 Наука и Школа / Science and School  № 1’2023

Образовательные стандарты и педагогическая практика

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.10.2022). Статья 44. Права, обязанности и 
ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся.

2. Калашникова И. В., Тринадцатко А. А. Эволюция социальных моделей инвалидности // Вестн. 
Тихоокеанского гос. ун-та. 2017. № 3 (46). С. 277–288. 

3. Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоро-
вья детей и подростков: МКФ-ДП. М.: ФГБУ ФБ МСЗ Минтруда России, 2016.

4. Шустова И. Ю. Воспитание в детско-взрослой общности: моногр. М.: Пед. о-во России, 2018. 172 с.
5. Кричевцова Е. И. Особенности инициативности и ее развитие в старшем дошкольном возрас-

те: автореф. дис. … канд. пед. наук: 5.8.2. М., 2022. 24 с.
6. Кричевцова Е. И. Развитие инициативности в старшем дошкольном возрасте // Современное 

педагогическое образование. 2020. № 12. С. 168–173. 
7. Критериальный подход к выявлению и поддержке одаренности у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья или инвалидностью в условиях дополнительного образования / 
Е. В. Трифонова, Е. В. Кулакова, Е. Б. Колосова [и др.] // Проблемы современного образования. 
2020. № 6. С. 71–87. DOI: https://doi.org/10.31862/2218-8711-2020-6-71-87. EDN WEQBRL. 

8. Яковлева И. М. Личностная готовность педагогов к работе с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья // Коррекционная педагогика: теория и практика. 2013. № 3 (49). С. 17–
21. EDN UATXJN.

9. Колосова Е. Б., Адамян Е. И., Адамян Л. И. Воспитательная деятельность в пространстве ин-
клюзивного дополнительного образования: анализ региональных практик // Перспективы на-
уки и образования. 2022. No. 2 (56). С. 302–317. DOI: https://doi.org/10.32744/pse.2022.2.18. 

Таким образом, должна выстраивать-
ся комплексная работа по просвещению 
родителей, воспитывающих ребенка с 
ОВЗ, и вовлечению их в совместные 
воспитательные практики, что будет спо-
собствовать повышению их компетент-
ности в вопросах инструментов и меха-
низмов развития инициативности детей. 

Анализ опыта образовательных орга-
низаций, участвующих в мониторинге 
воспитательной работы с младшими 
школьниками с ОВЗ и инвалидностью, 
организованном научной группой Инсти-
тута детства МПГУ в течение 2021–2022 
гг., позволил обнаружить разные виды 
воспитательных практик, которые на-
правлены на поддержку активности и 
инициативности обучающихся и реали-
зуются с привлечением родительского 
сообщества [9–11].

Примеры и характеристики воспита-
тельных практик, ориентированных на 
выявление, поддержку и развитие 

активности и инициативности обучаю-
щихся с ОВЗ, приведена в табл. 1.

Таким образом, включение родите-
лей, а также братьев и сестер, всех чле-
нов семьи, заинтересованных в под-
держке и развитии ребенка с ОВЗ и 
инвалидностью, в воспитательные прак-
тики современной школы, на наш взгляд, 
целесообразно организовывать, опира-
ясь на биопсихосоциальную модель ин-
валидности, для которой высокую значи-
мость имеет посильная активность и 
инициативность человека [5], реальное 
участие в событиях важных для него со-
обществ, в частности школьного, детско-
взрослого. Фокусировка в этом случае 
будет происходить не на ограничениях 
ребенка с ОВЗ и инвалидностью, кото-
рые, однако, учитываются и принима-
ются во внимание, а на перспективах 
развития личности и гуманистических 
ценностях образования и в целом – че-
ловеческой культуры. 
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