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Ситуация с инклюзивным образованием в 
начальной школе самого крупного штата 
Австралии Нового Южного Уэльса (НЮУ) 
анализируется в двух работах: «Развитие 
возможностей для социальной инклюзии. 

Вовлечение всего многообразия учащихся в 
жизнь школьного сообщества» Л. Грэм и В. 

Харвуд [8] и «От мечты к реальности: 
отношение к инклюзии директоров начальных 

школ» Л. Грэм и И. Спандагоу. 



 Недавнее исследование ученых выявило, что за последние 15 лет 
количество детей с ограниченными возможностями, которые 

обучаются в коррекционных школах НЮУ, существенно выросло. 
Особые трудности с инклюзией возникают при возникновении у 

ребенка поведенческой девиации и в тех случаях, когда его обучение 
требует комплексной поддержки. Хотя авторы показывают, что рост 
сегрегации характерен больше для школ второй ступени (7–12-й 
классы), ассоциации директоров начальных школ в своих отчетах 
часто призывают к разработке нового свода правил для школ 

первой ступени (1–6-й классы). В каждом из этих отчетов трудности 
объясняются высоким уровнем требований, которые связаны с 

теорией и практикой «включения учащихся с особыми 
потребностями / инвалидностью» в образовательный процесс, что, 
по словам директоров, «приводит к высасыванию значительных 

ресурсов». Чтобы лучше понять, что и почему происходит с 
инклюзивным образованием в штате НЮУ, авторы статьи начинают 
с изучения взглядов на этот вопрос директоров начальных школ. Как 

и в статьях об американском и датском опыте, австралийские 
авторы в данных материалах также приводят результаты 

дискурсивного анализа интервью, взятых у 13 директоров школ.



В государственных начальных школах штата сейчас обучаются 
примерно 2/3 детей школьного возраста. Из них 6,7 % имеют 

диагнозы, подпадающие под действие правила о поддержке детей с 
нарушениями развития. Существующая система образования, в 
зависимости от степени трудностей, предусматривает для них 

следующие возможности: обучение в обычном классе 
общеобразовательной школы в течение всего учебного времени, 

обучение в «классе поддержки» той же школы, обучение в 
коррекционной школе.

   Рассматривая ситуации, сложившиеся в разных школах штата, 
авторы внимательно анализируют все аспекты, влияющие на успех 

или неуспех инклюзивных процессов. Они напоминают, что 
инклюзия происходит в реальной ситуации, которая определяется 

как отношением к ней директора школы, так и совокупностью 
условий школьной среды а это и требования органов образования к 
успеваемости, и существующая система распределения ресурсов, и 

контингент учащихся, и степень вовлеченности персонала и 
родителей в процесс обучения и построения инклюзивного 

сообщества.



Интересно, что, хотя проблемы, связанные с детьми, 
имеющими ограниченные возможности, имели место во всех 
образовательных учреждениях, в школах, находящихся в 
неблагополучных районах, картина «особых потребностей» 
более сложная. Она определяется социоэкономическим 

статусом семей, их этнической и языковой принадлежностью.

   Из 13 директоров только трое были удовлетворены общим 
уровнем финансирования и обеспечения ресурсами. Но 
выявилась парадоксальная деталь: директора школ с 

пестрым культурным составом в неблагополучных районах и 
с большим педагогическим стажем работы обладают гораздо 

более широким взглядом на то, что собой представляет 
«среднестатистический» школьник. Это отражается на 
восприятии детей и, следовательно, на том, как школа 
проводит в жизнь политику и практику инклюзивного 
образования. Инклюзия там означает, помимо прочего, 

объединение в одной школе детей из семей, имеющих разный 
культурный, социальный, экономический и этнический 

статус.



 В двух из 13 обследованных школ 
было отмечено улучшение не только 
ситуации, касающейся инклюзии, но и 

общих показателей качества 
образования. В обоих случаях успех 

был обусловлен позицией 
директоров, их способностью 

сплотить коллектив сотрудников, 
найти нестандартные пути решения 
трудных задач, заботой о повышении 
квалификации педагогов и ожиданий, 
касающихся достижений учащихся.



 Одна из этих школ – городская. Учащихся можно разделить 
на 4 группы: дети из семей рабочих, в целом 

ориентированных на успех в жизни; дети с асоциальным 
поведением из социально неблагополучного квартала; 

одаренные дети (два класса, формирующиеся на конкурсной 
основе); дети из семей беженцев. Основную трудность 

представляли дети с поведенческими проблемами, разрешить 
которые с помощью обычной системы наказаний было 
невозможно. Решение было найдено с учетом осознания 

педагогами того, что в основе этих проблем чаще всего лежит 
отсутствие социальных навыков, не позволяющее этим детям 
слышать аргументы других и отвечать на них приемлемым 
образом. Ключом к решению этой трудной задачи стала 
специально оборудованная спортивная площадка. На 

переменах трудные дети приглашались туда с дежурным 
учителем, который помогал им осваивать (в адаптированном 
варианте) спортивные игры, требующие социальных навыков: 
умения соблюдать очередность, выигрывать и проигрывать 

достойно.



 Вторая школа, опыт которой высоко оценивают авторы 

исследования, – сельская, воспринимавшаяся до начала реформы 
как «школа на помойке» – последнее прибежище трудных детей, 
первая среди кандидатов на закрытие. Состав учащихся очень 

разнородный в культурном, расовом и этническом плане. Помимо 
этого многообразия, существовало и многообразие способностей. В 
школе действовали два коррекционных класса, что обусловливало 
наличие дополнительного финансирования и дополнительных 
сотрудников. Новый директор, пришедший в школу за 4 года до 
начала исследования, предпринял ряд энергичных мер, среди 

которых были ремонт и реконструкция школы и ее территории (с 
организацией даже уголка для традиционного отдыха аборигенов); 

расформирование коррекционных классов и вовлечение 
коррекционных педагогов в работу меньших по наполняемости, но 

инклюзивных классов; использование полагающихся 
дополнительных денег для повышения квалификации педагогов, 
тонкая и умелая работа с детьми и их родителями. Последнее 

включало в себя такое взаимодействие, которое позволило детям 
самим увидеть для себя более широкие перспективы, чем 

предполагал их статус и традиции семьи (повышение планки), а 
также привлечение родителей, ранее совершенно безразличных и к 
посещаемости уроков, и к учебе. Очень важным, с точки зрения 
директора и авторов статьи, было укрепление командного духа и 

сплоченности персонала.
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