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В настоящее время одним из основных направлений развития общего образования является 

актуализация ценности инклюзивного образования. Дети учатся и используют полученные знания по-

разному. Цель инклюзивного образования в том, чтобы все учащиеся могли достигнуть определенного 

общественного статуса и самоутвердиться в современном обществе. Инклюзия – это попытка придать 

уверенность в своих силах детям с ограниченными возможностями здоровья, мотивируя их пойти 

учиться в школу с другими детьми.  

В статье рассмотрены исследования учителей и преподавателей университетов, которые создали 

единую теорию исследования [1, с. 1-33]. Опыт этих педагогов очень важен для учителей и 

образовательных менеджеров всех стран. Он играет большую роль в работе инклюзивных школ, 

поскольку это создает особую атмосферу для учеников, чтобы они могли раскрыть свою 

индивидуальность, понять своих сверстников, и строить инклюзивную культуру в своих классах и 

школах [2, с. 133-146]. Речь идет о детях, которые говорят на разных языках и принадлежат к другим 

культурам, они отличаются друг от друга стилем жизни, имеют разные интересы и способности к 

обучению. Данная тема особенно актуальна не только для Америки, но и для стран современной Европы, 

поскольку в настоящее время поток беженцев и мигрантов создает там новую для европейцев 

мультикультурную и мультиязычную среду [3, с. 133-156]. 

Рассмотрим исследование, которое проводилось в начальной и средней государственной школе в 

городе Росарио на юго-западе Соединенных Штатов. В районе обучается около 7700 учеников. Школа 

Росарио насчитывает 682 ученика и 42 преподавателя. 94% учеников составляют латиноамериканцы, 4% 

афроамериканцы, а остальная часть делится на белых учеников (1%) и коренных американцев (1%). 

Согласно статистическим данным, успеваемость студентов на государственных экзаменах по 

математике, литературе и правописанию составляла около 50% [4, с. 62-79]. 

В Росарио в начальной школе обучение ведется на двух языках (английском и испанском), поэтому 

большая часть учителей была двуязычной. А в средней школе основное преподавание введется на 

английском языке. 

В исследования приняли участие пять учителей средней школы, три научных работника университета 

и один профессор университета. Двое из учителей преподавали один год, один учитель два года и два 

учителя имели опыт работы более пяти лет. Профессор Граветт - опытный профессор и исследователь, 

известный в научных кругах более 30 лет. 

После длительных переговоров между командой университета (т. е., доктором Граветти и его 

преподавателями) и администрацией школы Росарио, команда университета начала проводить 

коллективные исследования, используя разные подходы и методы, целью которых было улучшение 

результатов обучения учеников школы. После непродолжительных переговоров школьный 

преподавательский состав проявил заинтересованность к сотрудничеству с университетской группой. 

Директор школы также преследовал цель улучшения результатов в средней школе (7-й и 8-й классы). 

Некоторые учителя изъявили желание принять участие в проекте.  

С самого начала участники эксперимента столкнулись с проблемами, которые можно сравнить с 

неловкими движениями партнеров по танцу, когда оспаривается, чей опыт и знания лучше. В 

дальнейшем команда учителей и команда университета стали работать сплочённее, лучше понимая друг 

друга. Их «танец» стал более плавным, а границы стали более размытыми. В итоге, конкуренция 

закончилась и команды «сыграли вничью». В конце эксперимента опыт обеих команд оказался 
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плодотворным. Обучение начало давать результаты, когда участники команд от договоренностей 

перешли к совместным действиям. Они поняли, что нужно согласовывать свои мысли и действия с 

действиями других и правильно реагировать на эти нововведения. Эта возможность работать друг с 

другом, дала им новое понимание, что такое коллективная работа. 

Используя слияние культурного моделирования, учителя получили возможность расширить свое 

понимание двухнедельного эксперимента за пределами стандартов обучения, чтобы лучше узнать своих 

учеников. Этому способствовали откровенные разговоры между учителями и учениками на уроках. На 

последнем заседании учителя провели параллель между тем, что они знали (в соответствии с 

академическими стандартами, учебными ресурсами и механизмами) и то, что принесла университетская 

команда (культурное моделирование, сопоставление учебных программ). Профессор Граветт заявил: 

«Необходимо, чтобы участники образовательного процесса были способны не только распознавать, но и 

использовать опыт, который распространяется через новые системы, а также вносить в него что-то свое 

новое». Иными словами, школа не должна ограничиваться одним учебным планом. Преподаватель 

должен учитывать индивидуальность каждого ребенка и найти к нему особый подход. 

Как показали результаты этого исследования в школе Росарио, все участники стремились оказать 

поддержку друг другу в их совместной деятельности. Опыт двух групп привел к хорошим результатам. 

Такая работа, несомненно, может пригодиться и другим школам, где есть инклюзивное образование. 

Преподаватели таких школ должны верить в каждого своего ученика, оценивать его способности и 

таланты по достоинству. От каждого ребенка ждут успехов и достижений, независимо от его 

национальности, принадлежности к той или иной культуре, языка, пола и способностей. В инклюзивной 

школе дети учатся и в дальнейшем находят применение своим знаниям. Инклюзивная школа очень 

важна, так как она способствует достижению успехов в обучении. Она помогает формировать общество, 

в котором будет оценена индивидуальность каждого человека. 
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