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В СТАТЬЕ ОБОСНОВЫВАЕТСЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ КАК ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ИНКЛЮЗИИ. ОПИСАНЫ ПРО-

БЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ДОСТИЖЕНИЮ ЭТОЙ ЦЕЛИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ. ДАН СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТОВ И ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ В РОССИИ И РАЗВИТЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ. ПОКАЗАНЫ ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ И ПРИМЕНЕ-

НИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДХОДОВ И ИДЕЙ В РФ, В ЧАСТНОСТИ, СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИПИЧНЫХ 

И НЕТИПИЧНЫХ ДЕТЕЙ. 

• нетипичные дети • дети с ОВЗ • социализация • инклюзия • использование европейского 

опыта в России

В современном мире, в том числе и в Рос-

сии, увеличивается число нетипичных де-

тей, которые имеют особые образователь-

ные потребности и испытывают определён-

ные трудности в социализации и освоении 

образовательной программы. 

В Российской Федерации ежегодно растёт 

количество детей с особыми образователь-

ными потребностями. По данным Росстата, 

только с 2013 по 2015 год численность де-

тей с нарушениями в психофизическом раз-

витии возросла на 18 тысяч человек. Около 

100 тысяч лиц имеют физический статус ин-

валидности, что непосредственно уменьша-

ет их мобильность в пространстве и воз-

можность использования социально-обра-

зовательных ресурсов общества [1].

Для детей с ограниченными возможностями 

характерны незрелость высших психиче -

ских функций, дефективность познаватель-

ных интересов, функциональная недоста-

точность слухового и зрительного воспри-

ятия, нарушенная координация крупной 

и мелкой моторики, что затрудняет их соци-

ализацию, негативно влияет на процесс 

адаптации к школе или дошкольному учреж-

дению. Дефективность познавательных про-

цессов выражается в трудностях формиро-

вания практических навыков, в низком запа-

се знаний об окружающем мире. Дефекты 

эмоционально-волевой сферы и поведения 

проявляются в нарушении волевых устано-

вок, импульсивности, аффективной возбу-

димости, эмоциональной неустойчивости, 

двигательной расторможенности либо, на-

оборот, апатичности, вялости. Разные нозо-

логии развития имеют свои специфические 

особенности, но практически каждая нозо-

логия сопровождается нарушением способ-

ности к приёму и переработке информации, 

речевого развития, вследствие чего дети 

с особыми образовательными потребностя-

ми испытывают трудности в обучении в про-

цессе выработки учебных навыков и умений, 

изучения родного языка, чтения. Названные 

причины препятствуют овладению коммуни-

кативной компетенцией и интеллектуально-

му развитию. Основной проблемой ребёнка 
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с ограниченными возможностями является 

нарушение взаимосвязи с миром, вызван-

ное недостаточной мобильностью, скупос-

тью коммуникаций со сверстниками и взрос-

лыми, нарушениями общения, недоступнос-

тью некоторых культурных ценностей, 

а иногда и просто обучения; поэтому основ-

ной целью их образования должна высту-

пать социализация. 

Важными достижениями демократического 

общества выступают: предоставление детям 

с ограниченными возможностями и особыми 

образовательными потребностями права на 

получение образования в общеобразова-

тельных учреждениях, развитие инклюзив-

ного образования как средства реализации 

такого права, что позволяет более эффек-

тивно решать проблемы социализации де-

тей с ОВЗ. В развитых европейских странах, 

США это право закреплено в законах и име-

ет длительную историю реализации пос-

редством инклюзии. 

Интересно, что теоретические основы инклю-

зии были разработаны российским учёным 

Л.С. Выготским, однако внедрены за рубе-

жом значительно раньше, чем в РФ. Наш со-

отечественник считал, что ключевой задачей 

воспитания ребёнка с нарушением развития 

является его интеграция в жизнь и создание 

условий для целенаправленной компенсации 

его недостатка с учётом не только биологи-

ческих, но и социальных факторов. Исследо-

ватель предложил новый подход к построе-

нию процесса социализации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

В своих трудах он рассматривал общение де-

тей с окружающим миром как необходимый 

компонент процессов развития и коррекции 

недостатков и предлагал создать совместные 

условия для обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями и ребят, со-

ответствующих норме развития. На основе 

его теории разработано и внедрено инклю-

зивное, или включённое, образование. Его 

особенность — интегрированная направлен-

ность взаимодействия детей с нормой и де-

тей с особыми потребностями, что подразу-

мевает совместную учебно-воспитательную 

деятельность, а также участие детей с ОВЗ 

во всех видах внеклассной работы. 

Однако до 2010 г. государственная социаль-

ная политика Российской Федерации при-

держивалась стратегии изоляции детей с ог-

раниченными возможностями здоровья в об-

разовательных учреждениях интернатного 

типа. Основой стратегии выступал тезис 

о том, что в условиях специального (коррек-

ционного) образовательного учреждения де-

тям данной категории можно создать опти-

мальную среду для развития, коррекции на-

рушений, обучения и воспитания [2, с. 128]. 

Отечественная система образования пред-

лагала детям с ограниченными возможнос-

тями здоровья надомное индивидуальное 

обучение, специальное обучение в школах 

и школах-интернатах. Учреждения коррекци-

онного типа полностью направлены на кате-

горию детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Но специальные коррекцион-

ные учреждения и надомное обучение несут 

в себе и негативный аспект для детей дан-

ной категории — социальную изоляцию. 

В связи с дефектами интеллектуального 

развития, поступая в специализированные 

учреждения, дети с первых же дней начина-

ют отставать в развитии от своих сверстни-

ков [3, с. 22]. Они не видят необходимости 

принимать решения за себя самого, не усва-

ивают правила поведения в жизненных ситу-

ациях, теряются; у них не формируются уме-

ния и навыки, необходимые в жизни, вне 

стен коррекционного учреждения. Коррекци-

онные образовательные учреждения заявля-

ют, что главной задачей их деятельности яв-

ляется социализация детей с нарушениями 

в психофизическом развитии. Но практика 

показывает, что задача социализации вы-

полняется не в полной мере, так как выпуск-

ники специализированных учреждений ис-

пытывают трудности адаптации в последую-

щей профессиональной подготовке, реше-

нии бытовых проблем, создании семьи и др.; 

не все могут трудоустроиться после оконча-

ния профессионального обучения. Вместо 

полной социализации ребёнка с ограничен-

ными возможностями в современное обще-

ство специальная школа развивает в нём 

навыки, которые ведут к большей изоляции 

и усиливают его отдалённость. «При всех до-

стоинствах коррекционное учреждение отли-

чается тем главным недостатком, что изоли-

рует своего воспитанника — слепого, глухого 

или ребёнка с умственной отсталостью — 

в узкий круг школьного коллектива, создаёт 

замкнутый мир, в котором всё приспособле-

но к дефекту ребёнка, всё фиксирует его 

внимание на своём недостатке и не вводит 

его в настоящую жизнь», — отмечал Л.С. Вы-

готский [4].
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Создание в России гражданского обще-

ства, вступление в Болонский процесс вы-

двинули на первый план предоставление 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья прав на образование, равных 

с правами их нормально развивающихся 

сверстников, и в то же время обеспечива-

ющих успешную социализацию и освоение 

образовательной программы. В «Нацио-

нальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы», утверждённой 

Указом Президента Российской Федера-

ции от 1 июня 2012 г. № 761, говорится 

о необходимости «создания условий для 

социализации детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоро-

вья с внедрением их в среду здоровых 

сверстников и обеспечением их участия 

в культурной и спортивной жизни и других 

массовых мероприятиях…» [5]. При нали-

чии соответствующего заключения психо-

лого-медико-педагогический комиссии или 

социальной экспертной комиссии закон 

Российской Федерации гарантирует детям 

с ограниченными возможностями здоро-

вья право обучения в образовательном уч-

реждении общего образования [6].

В России инклюзивное образование имеет 

менее длительную историю, чем в развитых 

зарубежных странах, и потому сталкивается 

с множеством трудностей и проблем:

проблемы подготовки педагогов: педа-• 

гогов-дефектологов на все инклюзив-

ные классы не хватает, а у учителей 

и воспитателей детских садов нет спе-

циальной подготовки для работы с нети-

пичными детьми; у педагогов в ряде 

случаев имеют место деструктивные ус-

тановки в отношении инклюзии, им 

трудно справиться с проблемами дис-

циплины, отставания от программы де-

тей с ОВЗ;

проблемы нетипичных детей: насмешки, • 

травля одноклассников, предвзятое отно-

шение, унижение или чрезмерная опека 

со стороны учителей, акцентирование 

внимания на дефектах, проблемы с соци-

ализацией. Соответственно, необходима 

психокоррекционная работа;

проблемы родителей детей с ОВЗ: не-• 

обоснованные страхи, неадекватные ус-

тановки, неэффективные модели семей-

ного воспитания, трудности в построении 

взаимоотношений с учителями;

проблемы нормально развивающихся де-• 

тей, обучающихся в инклюзивном классе: 

недостаток внимания учителя, который 

много времени тратит на решение про-

блем нетипичного ребёнка, неадекватное 

восприятие нетипичных детей, трудности 

взаимодействия с ними;

проблемы родителей нормально развива-• 

ющихся детей инклюзивного класса: не-

обоснованные страхи, предвзятые уста-

новки и т.д.

В развитых западных странах инклюзивное 

образование имеет более длительный пе-

риод развития, чем в России. При этом 

имеют место различные подходы к органи-

зации инклюзии и различия в понимании 

основных терминов и концептов инклюзив-

ного образования за рубежом и в России. 

Обобщение имеющихся исследований [7, 8] 

позволило провести сравнительный анализ 

тезауруса и концептов инклюзии в России и 

в развитых западных странах. Анализ про-

водился по основным составляющим инк-

люзивной образовательной системы (субъ-

екты, цели, средства, технологии).

Субъекты инклюзивного образования

На Западе принят термин «нетипичный 

ребёнок», под которым понимаются не толь-

ко дети с ограниченными возможностями 

здоровья, но и одарённые дети, представи-

тели национальных и религиозных мень-

шинств и другие социальные группы детей, 

которые не соответствуют принятым нор-

мам. С педагогических позиций нетипичные 

дети рассматриваются как дети с особыми 

образовательными потребностями (соот-

ветственно, педагогу необходимо обнару-

жить, конкретизировать и удовлетворить 

эти потребности). В России в качестве объ-

екта педагогических воздействий и одно-

временно субъекта инклюзивного образо-

вательного процесса рассматриваются 

прежде всего «дети с ограниченными воз-

можностями здоровья» и делается акцент 

не столько на особенностях, сколько на де-

фектах развития. При этом в нормативной 

документации внимание педагогов концент-

рируется не на «особых образовательных 

потребностях», а на «учёте особенностей 

психофизического развития и состояния 

здоровья» (Закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»).
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Что касается педагога инклюзивного обра-

зования, то на Западе чаще используется 

термин «команда», в которую входят учите-

ля-предметники, тьютор, фасилитатор, спе-

циальный педагог, психолог, медицинский 

работник. В российской системе рассматри-

ваются от дельные субъекты инклюзивного 

образования — педагог и педагог-дефекто-

лог по конкретным нозологическим группам 

(дефицит второй категории приводит к то-

му, что на практике в инклюзивном классе 

работают обычные учителя без специаль-

ной подготовки).

Цели инклюзивного образования

На Западе основной акцент делается на со-

циализацию нетипичного ребёнка, в Рос-

сии — на освоение образовательной про-

граммы, выполнение требований образова-

тельных стандартов.

Интересно, что как на Западе, так и в России 

более значимое внимание уделяется потен-

циалу инклюзии в отношении нетипичных де-

тей и практически не рассматриваются её 

возможности в воспитании нормально разви-

вающихся сверстников (не ставятся цели 

воспитательного использования инклюзив-

ной среды для нормально развивающихся 

учащихся), хотя такой потенциал однозначно 

имеется. 

Средства и технологии 
инклюзивного образования

На Западе большое внимание уделяется об-

разовательной среде, в России — специаль-

ным методам и технологиям, техническим 

средствам обучения. В США используется 

термин «наименее ограничительная среда», 

в России — «безбарьерная среда». При этом 

следует отметить, что именно преодоление 

барьеров позволяет нетипичным детям со-

циализироваться в обществе, поэтому необ-

ходимо не столько устранять барьеры, сколь-

ко учить детей преодолевать их. 

В развитых зарубежных странах существу-

ют особые подходы и способы, многие 

из которых не получили должного распро-

странения в России. В частности, на базе 

центров инклюзивного образования трудят-

ся педагоги-дефектологи, психологи, кото-

рые систематически работают в инклюзив-

ных классах, консультируют учителей, про-

водят занятия с нетипичными детьми и их 

родителями. Кроме того, к ученику с особы-

ми образовательными потребностями в ин-

клюзивном классе прикрепляются тьютор 

и фасилитатор. 

В развитых зарубежных странах имеется ин-

тересный опыт организации инклюзии, кото-

рый может быть осмыслен и адаптирован 

в России. Представим возможности приме-

нения в России практики создания ресурс-

ных центров инклюзивного образования, ко-

торые оказывают консультационную и мето-

дическую поддержку родителям детей с ОВЗ 

и педагогам инклюзивных классов, действу-

ющих в Европе и внедряемых в настоящее 

время на Украине. Проведённые нами иссле-

дования показали, что такой центр может 

выполнять гораздо более широкий спектр 

функций, чем предоставлены ему сейчас 

в украинской образовательной практике, и 

в этой связи он может стать «единым окном» 

для решения ключевых проблем всех субъ-

ектов инклюзивного образования. 

Задачи ресурсного центра

Педагогическое просвещение педагогов • 

и родителей ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;

психологическое консультирование семей • 

нетипичного ребёнка и педагогов, работа-

ющих с ними;

презентация возможностей здоровьесбе-• 

регающих технологий в работе с детьми 

с особыми образовательными потребнос-

тями;

привлечение волонтеров, студентов педа-• 

гогических факультетов к работе с детьми 

с ОВЗ для приобретения ими профессио-

нального опыта;

консультирование субъектов инклюзивно-• 

го образования по вопросам его норма-

тивно-правового обеспечения;

подготовка тьюторов и фасилитаторов • 

для работы с детьми с ОВЗ.

Эффективная организация работы ресурс-

ного центра позволяет получить следующие 

результаты:

повышение уровня педагогической ком-• 

петентности родителей, их активности 

в образовательном процессе;
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позитивные изменения в характере дет-• 

ско-родительских отношений;

стойкое продвижение нетипичных детей • 

в развитии и социализации;

создание родительского сообщества де-• 

тей с ОВЗ и инклюзивного класса, расши-

рение социального пространства семьи;

повышение профессиональной компетен-• 

тности педагогов в работе с детьми с раз-

ными возможностями;

повышение мотивационной готовности • 

субъектов инклюзивного образования 

к сотрудничеству;

повышение профессионального мас-• 

терства педагогов, их стремления к са-

мосовершенствованию, обобщение 

и трансляция лучших практик, расшире-

ние границ профессиональных интере-

сов педагогов.

Также в России может быть внедрена прак-

тика создания специальных классов в рам-

ках обычной школы, которая сейчас мало 

распространена. 

В то же время следует отметить, что в РФ 

не созданы необходимые условия для внед-

рения системы инклюзивного образования 

на основе западных концептов: в частнос-

ти, в штатном расписании ряда школ нет 

должности тьютора.

Ещё одна практика, которая может быть 

внедрена в России, — методика коррекции 

взаимоотношений в различных типах сов-

местной деятельности типичных и нетипич-

ных детей. Важным условием для зарожде-

ния межличностных отношений выступает 

совместная деятельность. Детей объединя-

ют непосредственно симпатия друг к другу 

и отношения, возникающие в ходе выпол-

нения тех или иных заданий. В ходе возник-

новения ролевой игры складывается целос-

тная система отношений со своей структу-

рой и динамикой. В процессе развития 

замет ными становятся структурные ком по-

ненты межличностных отношений: функци-

онально-ролевые, эмоционально-оценоч-

ные и личностно-смысловые отношения, 

выступающие в роли регуляторов во взаи-

моотношениях с людьми [9, с. 45]. 

Эмоционально-оценочные отношения от-

крывают детям с ОВЗ возможность осоз-

нать, соответствует ли их поведение в груп-

пе социальным требованиям, понять, какие 

эмоции вызывает их поведение у нормально 

развивающихся детей, что нравится или 

не нравится им в сверстниках. Главная функ-

ция эмоционально-оценочных отношений 

в детской и подростковой группе — коррек-

ция поведения типичных и нетипичных детей 

в соответствии с принятыми нормами сов-

местной деятельности.

Функционально-ролевые отношения раз-

ворачиваются в ходе усвоения ребёнком 

норм и способов действий в группе под 

непосредственным руководством и конт-

ролем со стороны взрослого или же само-

стоятельно в неформальных группах и 

проявляются в различных видах деятель-

ности (трудовой, учебной, игровой, про-

дуктивной и др.).

Личностно-смысловые отношения — это вза-

имоотношения в группе, при которых мотив 

одного ребёнка приобретает для других де-

тей мотивационный смысл, значение «для 

меня». Субъекты процесса совместной де-

ятельности переживают ценности и интересы 

друг друга, принимают социальные роли. 

Учиться взаимодействовать с социумом, 

осваивать нормы человеческих отношений 

помогает включение в различные совмест-

ные виды деятельности. Проигрывание со-

ответствующих ролей даёт возможность 

познать окружающий мир [10, с. 194].

Социализация детей с ограниченными воз-

можностями здоровья остаётся актуальной 

в Российской Федерации. Одним из эф-

фективных вариантов её является инклю-

зия — включение ребёнка с особыми обра-

зовательными потребностями в общество 

нормально развивающихся сверстников. 

Полезным может стать более широкий об-

мен опытом организации инклюзивного 

образования между Россией и развитыми 

западными странами, проведение совмес-

тных научных исследований, международ-

ных стажировок педагогов инклюзивных 

классов. �
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