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ДИАГНОСТИКА                                

И МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
    реди актуальных тем современных пе-

дагогических исследований – тема образова-
ния лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. Достижение равенства образователь-
ных прав людей, имеющих нарушения пси-
хофизического развития, определяет необхо-
димость перемен в сфере образования, обще-
стве в целом, поэтому тема образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья ста-
новится популярной темой исследований. По-
пулярность темы в научных исследованиях 
предопределила формирование теоретических 
основ инклюзивного образования. Приведем 
фамилии ряда авторов, благодаря работам ко-
торых формировалась теоретическая база инк-
люзивного образования: С. В. Алехина, Д. З. Ах-
метова, Т. Г. Богданова, Н. Н. Малофеев, 
Н. В. Микляева, З. Г. Нигматов, Т. В. Фуряе-
ва и др. [1; 3; 4; 10; 12]. 

Согласно 2 ст. ФЗ № 273-фз «Об образо-
вании в Российской Федерации», «инклюзив-
ное образование – обеспечение равного дос-
тупа к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образователь-
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ных потребностей и индивидуальных возмож-
ностей» [16]. Такая широкая трактовка тер-
мина «инклюзивное образование» предпола-
гает многообразие организационных форм 
обучения лиц с особыми образовательными 
потребностями. 

Теоретический поиск путей в достиже-

нии равенства образовательных прав лиц с 

ОВЗ протекает параллельно с новообразова-

ниями, вводимыми в деятельность образова-

тельных организаций. А любые новшества со-

пряжены с определенными трудностями, это 

определяет актуальность научных поисков по 

вопросам развития моделей инклюзивного 

образования. Результаты данных поисков дол-

жны стать технологической базой перемен в 

системе образовательной практики. Ее дости-

жения измеряются качеством образования и 

качеством самих образовательных услуг. В 

связи с этим актуальной темой научного ис-

следования становится «Диагностика и мони-

торинг в системе инклюзивного образования». 

Цель настоящего исследования – определение 

основных направлений, содержания диагно-

стики и мониторинга в измерении качества 

образования лиц с ОВЗ и уровня инклюзив-

ности образовательной системы. 

Развитие измерительной деятельности в 

России в начале прошлого столетия было тес-

но связано со становлением и развитием кор-

рекционной педагогики, что еще раз подчер-

кивает значимость диагностической деятель-

ности в системе инклюзивного образования. 

А. Ф. Лазурский, В. П. Кащенко, Г. И. Рос-

солимо, П. П. Блонский и другие отмечали 

актуальность педагогических и психологиче-

ских измерений в работе с детьми. Приоста-

новленные в 30-е годы педагогические изме-

рения начнут возрождаться в 60-е годы ХХ 

столетия. Именно в эти годы К. Ингенкампом 

по аналогии с медицинской и психологиче-

ской диагностикой будет предложено поня-

тие «педагогической диагностики». Однако, 

как отмечает Н. В. Горностаева, в отечествен-

ной науке термин «педагогическая диагно-

стика» получит распространение только в 80-е 

годы прошлого столетия [7]. 

Педагогическая диагностика – изучение 

и установление определенных свойств и при-

знаков субъектов образовательной деятель-

ности, позволяющих оценить результаты обу-

чения, воспитания и развития, спрогнозиро-

вать возможные отклонения, определить пу-

ти преодоления обнаруженных нарушений. 

Педагогическая диагностика становится осо-

бенно актуальным видом деятельности в ус-

ловиях развития инклюзивного образования, 

которое предполагает разнообразные вариан-

ты инклюзии, такие как совместное обучение 

вместе со здоровыми сверстниками или обу-

чение вместе с детьми с подобными наруше-

ниями развития, обучение в массовой школе 

или в школе, работающей по адаптирован-

ным программам. С развитием современных 

технологий популярной формой образования 

лиц с ОВЗ становится дистанционное образо-

вание, электронное обучение. 

Преимущества организации образования 

на диагностической основе доказаны Ю. К. Ба-

банским, В. П. Беспалько, А. И. Кочетовым и 

другими исследователями. В современных 

условиях, когда стандартами общего образо-

вания предопределены в качестве результа-

тов освоения образовательной программы 

предметные, личностные, метапредметные ре-

зультаты, диагностика приобретает особое 

значение. А три обозначенных в стандартах 

результата образования становятся областью 

педагогических измерений обученности и вос-

питанности обучающихся. На основе этих из-

мерений планируются перспективы дальней-

шей педагогической деятельности по вклю-

чению обучающих с ОВЗ в образовательный 

процесс. 

Авторы учебного пособия по педагогике 

отмечают три важнейших функции педагоги-

ческой диагностики, благодаря которым про-

исходит обратная связь в педагогической сис-

теме. Этими функциями являются контроль-

но-корректировочная, прогностическая и вос-

питывающая. «Первая состоит в получении 

данных и корректировке процесса воспита-

ния; вторая означает предвидение, предсказа-

ние, прогнозирование изменений в развитии 
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учащихся в будущем; третья состоит в том, 

что в процессе диагностирования и связи с 

ним педагог имеет возможность оказывать 

воспитательные воздействия на учащихся» 

[13, с. 51]. Осмысляя данные функции, нельзя 

не заметить их особую актуальность при ра-

боте с детьми с ОВЗ. Согласно современным 

условиям, обучающийся с ОВЗ требует соз-

дания особых условий обучения. К таким осо-

бым условиям относится и вариант програм-

мы обучения, который зависит от особенно-

стей психофизического развития. Правиль-

ный выбор варианта адаптированной основ-

ной образовательной программы для органи-

зации обучения требует четко организован-

ного процесса диагностики развития обучаю-

щегося, его обучаемости и воспитуемости. Пе-

дагогическая диагностика призвана оценить 

результаты овладения академическими зна-

ниями и жизненными компетенциями обу-

чающихся с ОВЗ. Педагогическая диагности-

ка также предполагает оценку личностных 

качеств обучающегося, которые проявляются 

в его отношении к миру, другим людям, са-

мому себе. 

Наряду с педагогической диагностикой в 

системе инклюзивного образования особое 

место занимает психологическая диагности-

ка. По мнению Р. С. Немова, одно из опреде-

лений психодиагностики относится к психо-

логической области знаний и связано с раз-

работкой диагностического инструментария, 

другое – указывает на деятельность психоло-

га, связанную с постановкой психологическо-

го диагноза [11, с. 7]. Психодиагностическое 

сопровождение образовательного процесса в 

условиях инклюзии направлено на изучение 

уровней познавательного развития обучаю-

щихся с ОВЗ, уровня развития эмоциональ-

но-волевой сферы, социального развития ре-

бенка. Психодиагностическое исследование 

позволяет выявить индивидуальные особен-

ности обучающегося с ОВЗ и на этой основе 

сформировать программу индивидуального 

развития ребенка. Специальная индивидуаль-

ная программа развития (СИПР) становится 

важным элементом для включения в образо-

вательные отношения обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями. 

На основе психологической диагностики 

можно определить зоны актуального и бли-

жайшего развития обучающегося, спрогнози-

ровать перспективы образовательных дости-

жений, доступных для него. Организация пси-

хологического обследования детей с ОВЗ в 

системе инклюзивного образования обеспе-

чивает поиск известных закономерностей в 

«неизвестных» обследуемых [4, с. 6]. Актив-

ная деятельность психологической службы 

помогает спрогнозировать траектории разви-

тия обучающегося с особыми образователь-

ными потребностями, организовать коррек-

ционную работу, являющуюся обязательным 

элементом адаптированных образовательных 

программ. 

На основе психодиагностических мето-

дик устанавливается в количественных и ка-

чественных показателях наличие того или 

иного свойства человека, особенности его по-

ведения, производится описание поведенче-

ских особенностей, сравнение развитости изу-

чаемых свойств личности ребенка [14, с. 8]. 

Данная информация необходима педагогу, ро-

дителям обучающегося, она позволяет психо-

лого-медико-педагогическому консилиуму 

спроектировать образовательные перспекти-

вы ребенка. По результатам педагогической 

диагностики и психодиагностики обучаю-

щийся с ОВЗ может быть отправлен на пов-

торное обследование ПМПК (психолого-ме-

дико-педагогическая комиссия) и переведен 

на вариант доступной для освоения адаптиро-

ванной основной образовательной програм-

мы. 

Включение обучающихся с психофизиче-

скими нарушениями в образовательный про-

цесс предполагает медицинское сопровожде-

ние. Медицинская диагностика призвана оп-

ределить психическое и физическое состоя-

ние ребенка. В связи с этим сейчас разраба-

тываются стандартизированные шкалы для 

проведения медицинских измерений. Апро-

бируются зарубежные оценочные шкалы. На-

пример, в работе с аутистами апробировалась 
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шкала The Childhood Autism Rating Scale 

(CARS), описывающая значимые для обсле-

дования области проявления ребенка («стрем-

ление к контакту с окружающими», «способ-

ность к подражанию», «особенности эмоцио-

нальных реакций» и т. д.) [8]. 

Организация медицинского сопровожде-

ния инклюзии – одно из обязательных усло-

вий достижения равенства образовательных 

прав обучающихся с ОВЗ. Реализация реаби-

литационных программ невозможна без уча-

стия медицинских работников. Идея комплекс-

ного обследования ребенка, развиваемая еще 

в работах педологов начала прошлого столе-

тия, получает новое звучание в системе ин-

клюзивного образования. Интеграция усилий 

педагогов, психологов, медицинских работ-

ников, комплексное обследование ребенка – 

обязательное условие построения индивидуаль-

ного образовательного маршрута. Совместны-

ми усилиями определяются «содержание и 

пути реализации мероприятий оздоровитель-

ной, коррекционно-развивающей, образова-

тельной направленности по отношению к каж-

дому ребенку с ОВЗ» [15, с. 104]. Средствами 

образования и медицины создается основа 

реабилитационной работы. 

Любой вид диагностики (педагогической, 

психологической, медицинской) не является 

единичным замером. Предполагается не толь-

ко комплексность, но и системность проведе-

ния замеров, мониторинг всех получаемых 

количественных и качественных результатов 

измерений. В. И. Андреев определяет педаго-

гический мониторинг как системную диагно-

стику «качественных и количественных харак-

теристик эффективности функционирования 

и тенденций саморазвития образовательной 

системы, включая ее цели, содержание, формы, 

методы, дидактические и технологические 

средства, условия и результаты обучения, во-

спитания и саморазвития личности и коллек-

тива» [2, с. 252]. Объектом педагогического 

мониторинга является весь воспитательно-

образовательный процесс, индивидуально-лич-

ностное развитие не только обучающегося, 

но и педагога. Объектом педагогического мо-

ниторинга может выступать коллектив обу-

чающихся, педагогических коллектив. Внед-

рение модели инклюзивного образования в 

практику общеобразовательной массовой шко-

лы предполагает мониторинг готовности дет-

ского и педагогического коллектива к взаи-

модействию с особым обучающимся (напри-

мер, ребенком с синдромом Дауна). 

Педагогический мониторинг как длитель-

ное наблюдение за состоянием обучения и 

воспитания обучающегося с ОВЗ, осуществ-

ляемый на основе комплексного подхода, обес-

печивает своевременное информирование о 

возможном наступлении критических ситуа-

ций. Предупреждение наступления неблаго-

приятной ситуации для обучающегося с РАС 

или гиперактивного ребенка обеспечит сни-

жение рисков дезадаптации. 

Особенности инклюзивной системы об-

разования, которая предлагает в качестве од-

ной из моделей инклюзии совместное обу-

чение детей с ОВЗ вместе с их здоровыми 

сверстниками, определяют актуальность мо-

ниторинга обучающихся с учетом особенно-

стей их развития. Предметом мониторинга мо-

жет стать общение слабослышащего ребенка с 

одноклассниками, степень принятие обучаю-

щегося с ДЦП и нарушенной речью свер-

стниками, взаимодействие ребенка аутиста с 

педагогом и другими детьми, опыт выхода из 

конфликта гиперактивного ребенка и т. п. 

Учет образовательных возможностей и 

особенностей развития делает необходимым 

мониторинг дидактических и технологических 

средств. Необходимость модификации обра-

зовательных средств продиктована самой идей 

инклюзивного образования, которое призва-

но обеспечить равенство образовательных прав 

ребенка с нарушением зрения, слуха, поведен-

ческими нарушениями и т. д. 

Функции мониторинга связаны с получе-

нием информации об образовательной систе-

ме. Объектом диагностирования выступают 

доступность образовательной среды для обу-

чающихся с особыми образовательными пот-

ребностями; готовность педагогического сос-

тава работать в условиях инклюзивного обра-
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зования; степень развитости детских коллек-

тивов; нормативно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. Настоящая инфор-

мация становится основой для управления об-

разовательной организацией. 

К функциям мониторинга относится не-

прерывность отслеживания качества образо-

вания всех без исключения обучающихся. Это 

важно по двум причинам: во-первых, надо от-

слеживать результаты обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, чтобы выполняемые ими 

задания находились в зоне их ближайшего раз-

вития, во-вторых, нормотипичные сверстни-

ки также должны обучаться в зоне их бли-

жайшего развития, испытывая успех при пре-

одолении трудностей выполнения учебных за-

даний. 

Среди функций мониторинга – выявле-

ние потребностей педагогических кадров в по-

вышении квалификации. Сегодня все учите-

ля должны пройти дополнительную подготов-

ку в области дефектологического образования. 

Диагностика и мониторинг связаны с оп-

ределенными видами деятельности. В час-

тности, необходимо установление требований 

образовательных стандартов. Сегодня приня-

ты стандарты для обучающихся с ОВЗ началь-

ного образования, на сайте можно найти ре-

комендованные к применению примерные 

АООП. Большое значение имеет процесс опе-

рационализации стандартов в измеряемых ве-

личинах, установление показателей и крите-

риев измерения. 

В управлении образовательной организа-

цией, внедряющей идеи инклюзивности в об-

разовательный процесс, необходимо созда-

ние контрольно-измерительных материалов, 

разработка контрольно-оценочных процедур, 

техники и технологии обработки. В условиях 

инклюзивных классов эта деятельность соп-

ряжена с определенными сложностями, ведь 

оценка «5» может быть поставлена ребенку, 

осваивающему основную образовательную 

программу, и ребенку, осваивающему третий 

вариант АООП, чье завершение образования 

закончится получением свидетельства. Про-

цедура оценивания результатов освоения об-

разовательной программы обучающимся ин-

клюзивных классов требует специальной под-

готовки аудитории для принятия и понима-

ния идеи равенства образовательных прав. 
Систематизация информации, анализ ре-

зультатов мониторинговых исследований, оце-
нивание достигнутых результатов относитель-
но требований стандартов и норм выступают 
обязательными составляющими мониторин-
говой деятельности. Интерпретация получен-
ных результатов измерений, моделирование 
на их основе состояния образовательной сис-
темы с прогнозированием направлений раз-
вития инклюзии выступают одной из целей 
мониторинга и диагностики. На основе тех 
или иных результатов вырабатываются реко-
мендации по совершенствованию образова-
тельного процесса, индивидуальных образо-
вательных маршрутов, принимаются управ-
ленческие решения и меры, направленные на 
положительные изменения образовательной 
системы и образовательной деятельности обу-
чающихся с ОВЗ. 

Развитие идеи инклюзии требует созда-
ние особой атмосферы, которая позволит вклю-
чить всех обучающихся в школьную жизнь. 
Степень включенности обучающихся в школь-
ную жизнь – показатель ее инклюзивности. 
«Инклюзия минимизирует все барьеры на пу-
ти получения образования всеми ученика-
ми», она требует признание различий между 
ними [6, с. 10]. 

Объектом диагностики и мониторинга в 
системе инклюзивного образования является 
инклюзивность образования. За основу оце-
нивания могут быть взяты показатели инклю-
зивности, предложенные представителями 
Центра инклюзивного образования (Бристоль, 
Великобритания). Каждый из предлагаемых ав-
торами учебного пособия показателей свиде-
тельствует о качественном развитии самой об-
разовательной среды, где каждый обучающий-
ся и обучающий имеют ценность [6, с. 9-10]. 

Распространение идеологии инклюзии в 
системе российского образования призвано 
превратить пространство образовательных ор-
ганизаций любого типа в пространство, под-
держивающее всех обучающихся. Реализация  
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инклюзии на практике означает снижение 
барьеров на пути обучения и участия в жизни 
образовательной организации. Минимизация 
барьеров для обучающихся и тех, кто обучает, 
требует активного включения диагностики и 
мониторинга в систему деятельности образо-
вательных организаций. Управление на осно-
ве комплексной диагностики и мониторинга 
становится основой развития образователь-
ной организации. 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается значение диаг-

ностики и мониторинга для реализации идеи 

инклюзивного образования. Автор обосновы-

вает значение и сущность педагогической, пси-

хологической, медицинской диагностик в раз-

витии системы инклюзивного образования. 

Дает обоснование педагогического монито-

ринга в минимизации барьеров на пути обу-

чения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Дается краткая предыстория разви-

тия педагогической диагностики. Описываю-

тся объекты диагностики в системе инклюзив-

ного образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образо-

вание, педагогическая диагностика, психоло-

гическая диагностика, медицинская диагности-

ка, педагогический мониторинг, обучающий-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

SUMMARY 

The article considers the importance of dia-

gnostics and monitoring in implementation of 

the inclusive education concept. The author jus-

tifies the importance and essence of the peda-

gogical, psychological and medical diagnostics 

in development of the system of inclusive edu-

cation. It gives a justification of the pedagogical 

monitoring in minimizing the barriers on the way 

of teaching the persons with limited health ca-

pacities. It gives a brief background of the peda-

gogical diagnostics development. It describes the 

object of diagnostics in the system of inclusive 

education. 

Key words: inclusive education, pedago-

gical diagnostics, psychological diagnostics, me-

dical diagnostics, pedagogical monitoring, a trai-

nee with limited health capacities. 
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