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    сследовательский интерес к проблеме 

инклюзивного образования направлен на изу-

чение различных аспектов профессиональной 
подготовки педагогов (T. Brandon, D. Charl-

ton, И. В. Возняк, Л. В. Горюнова, Л. О. Ильи-

на, В. В. Хитрюк, и др.), выявление особенно-
стей реализации инклюзивной среды в обра-

зовательной организации (Н. В. Горбунова, 

С. В. Алёхина, Е. Н. Кутепова, Н. Н. Мало-
феев, Н. М. Назарова, Т. А. Ярая, Н. О. Садов-

никова, и др.), определение роли правильно 
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организованной инклюзивной среды на со-

циализацию не только детей с особыми обра-
зовательными потребностями, но и на обу-

чающихся с нормативным развитием (О. А. Де-

нисова, В. Н. Поникарова, О. Л. Леханова, 
Н. Н. Малофеев, Н. Я. Семаго и др.) [5; 21; 23]. 

Целью исследования является изучение 

теоретических основ развития инклюзивного 

образования в России. 

Теоретический анализ подходов функцио-

нирования инклюзивного образования вклю-

чает научно-методическую литературу отече-

ственных и зарубежных авторов, норматив-

но-правовые акты, образовательные стандар-

ты, учебные планы и программы, а также элек-

тронные документы [14]. Анализ литератур-
ных источников позволил выявить историче-

ские и содержательные аспекты проблемы инк-

люзивного образования, а также рассмотреть 

данный феномен в практической деятельности 

отечественного образовательного пространства. 

Раскрывая содержательное наполнение 

инклюзивного образования, стоит остановиться 

на том, что сам по себе данный феномен яв-

ляется особым подходом к формированию 

образования, направленного на доступность 

и индивидуализацию по отношению к каждо-

му обучающемуся или воспитаннику. Инк-

люзия как идея появилась в процессе форми-

рования иного отношения к человеку, его пра-

вам. В отношении людей с особыми образо-

вательными потребностями инклюзия раск-

рывает лишь часть изменений в образовании. 
Ошибочное заблуждение присутствует у мно-

гих педагогов-практиков в отношении поня-

тия «инклюзивное образование», которые счи-

тают его проявлением лишь в отношении де-

тей с особыми образовательными потребно-

стями, но идеология инклюзии шире и сфор-

мировалась она в результате осознанного цен-

ностного восприятия людей, имеющих мно-

гообразные различия между собой. 

Е. Г. Огольцова в своих исследованиях 

рассматривает принципы, согласно которым 

ценность человека не зависит от его физиче-

ских показателей и общественных достиже-

ний, а состоит в следующем: каждый человек 

способен чувствовать и мыслить, имеет пра-

во на свободу слова, общение и взаимоотно-

шения с другими членами общества. Образо-

вание должно осуществляться во взаимодей-

ствии всех участников педагогического про-

цесса и для всех обучающихся достижение 

прогресса скорее может быть в том, что они мо-

гут делать, чем в том, что не могут [15, с. 250]. 

Инклюзивное образование как активно раз-
вивающаяся часть педагогической системы 

Российской Федерации претерпело свое эво-

люционное развитие, заключающееся в изме-

нении отношения общества к людям с особы-

ми образовательными потребностями [2; 13]. 

Впервые дети с особыми образовательны-

ми потребностями получили право на жизнь 

в период X – нач. XVIII в. Христианизация 

Руси повлияла на возникновение первых мо-

настырей-приютов и госпиталей для содержа-

ния и оказания помощи сиротам и физически 

нездоровым детям. По Указу Петра I было 

запрещено умерщвлять детей с врожденными 

дефектами. Вторым этапом считается право 

на приют нуждающимся людям. Так, под ру-

ководством императора Александра I были 

открыты специальные школы в Петербурге 
для глухих, а позже и для слепых детей. В пе-

риод XVIII – XIX вв. дети с врожденными де-

фектами получили право на социальную опеку. 

В период XIX – 30-х гг. XX в. обществом 

признано, что дети с особыми образователь-

ными потребностями обладают возможностя-

ми обучаться и имеют на это право. Указан-

ный период в истории образования является 

периодом становления инклюзивного образо-

вания: открываются первые школы-интерна-

ты с постоянным проживанием детей с особы-

ми образовательными потребностями [13; 16]. 

В России в этот период активно разви-

ваются детские сады, функционирующие по 

системе М. Монтессори. Основой воспитания 

по данной системе является индивидуальность 

ребенка, позволяющая формировать и стиму-
лировать самостоятельность их действий. Од-

нако позже использование данной системы в 

образовательном процессе в нашей стране бы-

ло запрещено [18]. 
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С начала XX в. и до 1991 г. в России дети 

с физическими и умственными отклонения-

ми получили гарантированное законодатель-

но право на специальное образование. В этот 

период образованием детей с особыми обра-

зовательными потребностями занимались де-

фектологи, занимающиеся не только практи-

ческой деятельностью, но и изучением теоре-

тических вопросов. Наряду с дефектологией 
активным изучением данных процессов зани-

мается педология. Результаты исследований 

позволили определить ряд факторов, воздей-

ствующих на формирование дефектов у ребен-

ка, выработать особые методы учебно-воспи-

тательного воздействия на детей с особыми 

образовательными потребностями, прогнози-

ровать развитие детей с теми или иными проб-

лемами [16]. 

Н. А. Максимова, характеризуя вышеука-

занные научные области, отмечает, что педоло-

гия и дефектология взаимосвязаны не только 

в вопросах теории, но и практическими нара-

ботками. Однако в 1936 г. педология переста-

ла быть одной из ведущих наук по изучению 

развития и воспитания детей с особыми обра-

зовательными потребностями. Дефектология 
в 20–30-е гг. ХХ в. была отделена от педоло-

гии, сохранив и приумножив достижения в нау-

чных направлениях по вопросам развития и 

воспитания детей с особыми образовательны-

ми потребностями [12, с. 115]. 

С конца ХХ в. и по настоящее время в 

России инклюзивное образование ориентиро-

вано на интеграцию детей с особыми образо-

вательными потребностями в школы обычно-

го типа с организацией специальных педаго-

гических условий и реализацией специальных 

образовательных программ [17; 19; 20]. 

Ретроспективный анализ проблемы иссле-

дования позволил заключить, что гуманиза-

ция общества в целом и гуманистический под-

ход в образовании положительно повлияли 

на процесс обучения и воспитания детей с 
особыми образовательными потребностями с 

соблюдением специальных педагогических ус-

ловий, направленных на эффективное обуче-

ние школьников различных категорий. 

В настоящее время обучение детей с осо-

быми образовательными потребностями осу-

ществляется в следующих видах: дифференци-

рованное обучение в коррекционных учреж-

дениях; интегрированное обучение в образо-

вательных учреждениях, создание специали-

зированных классов для детей с особыми об-

разовательными потребностями; инклюзивное 

обучение в обычных школьных коллективах. 
В настоящее время дифференцированное 

обучение благодаря теоретическим и практи-

ческим наработкам приобрело признаки ин-

тегрированного. Однако, как отмечено в иссле-

дованиях данной проблемы, полная ликвида-

ция специальных образовательных учрежде-

ний для обучения и воспитания детей с осо-

быми образовательными потребностями мо-

жет привести к проблемам организации и фи-

нансирования специальных условий обучения 

данных детей в обычных школах, что может 

повлиять на качество и уровень знаний по-

следних. К тому же, как показывает практика 

школьного обучения, личностно-индивидуаль-

ный подход педагога к интегрированному ре-

бенку приводит к снижению качества обуче-

ния всего класса и рейтинга школы в целом. 
Учитывая вышеизложенное, можно заклю-

чить, что нежелание поддерживать специали-

зированные образовательные учреждения мо-

жет привести к общей ликвидации данного ви-

да обучения [10]. 

Для определения содержательной состав-

ляющей инклюзивного образования считаем 

необходимым уточнить различия понятий «ин-

тегрированное» и «инклюзивное» образование. 

В педагогике инклюзия и интеграция означают 

включение ребенка с особыми образователь-

ными потребностями в учебно-воспитательный 

процесс образовательного учреждения обыч-

ного типа. Однако интегрированное образова-

ние при этом обеспечивает доступность обыч-

ной образовательной программы учреждения 

для обучающихся с ограничениями в перед-
вижении, а инклюзивное образование, напро-

тив, предполагает совместное обучение всех 

детей, но по различным образовательным про-

граммам, которые соответствуют их возмож-
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ностям. Таким образом, основой инклюзивно-

го образования является индивидуальность ре-

бенка [8]. Кроме того, исследователи С.В.Алё-

хина, С. К. Севастьянова и другие отмечают, 

что интегрированное образование не меняет 

и не совершенствует систему обучения [1; 11]. 

Н. А. Максимовой определен следующий пе-

речень недостатков интегрированного обра-

зования: отсутствие материально-технической 
базы, недостаточная обеспеченность учебни-

ками, недостаточный уровень теоретической и 

практической подготовки педагогов [12, с. 114]. 

Существует тенденция в отечественном 

образовании смены интегрированности на инк-

люзию. Инклюзивный подход предполагает 

создание условий в образовательных учреж-

дениях, соответствующих потребностям ре-

бенка с особыми образовательными потреб-

ностями с целью полноценного обучения. Выс-

траивание системы образования по-новому в 

условиях инклюзии требует материально-тех-

нических изменений, обучения педагогов для 

работы с такими детьми, что является длитель-

ным и затратным процессом. В современных 

школах происходят целенаправленные изме-

нения, соответствующие инклюзивному под-
ходу, но к полноценной реализации инклюзии 

большинство образовательных учреждений, 

к сожалению, не готово: отсутствуют адаптив-

ные образовательные программы, апробиро-

ванные методы и технологии данного типа 

обучения, что может привести не только к от-

сутствию образовательных результатов, но и 

отрицательно повлиять на процесс форми-

рования личности детей. А. А. Аубакирова, 

А. Ж. Абиева считают, что значимость инк-

люзии в рамках коммуникативного взаимо-

действия детей с различными потребностями 

с обычными детьми положительно тем, что де-

ти с ограниченными возможностями быстрее 

приобретают социальные навыки [3]. 

Рассматривая мнения ученых по проблеме 

определения сущности инклюзивного образо-
вания, отметим, что большинство из них опре-

деляют данный тип образования как значимую 

составляющую современного образовательно-

го процесса, требующего пристального вни-

мания и повышения его качества. Для харак-

теристики практической реализации инклю-

зивного образования на территории РФ в сов-

ременных условиях развития рассмотрим опыт 

педагогов и исследователей, которые непо-

средственно работают в условиях инклюзии. 

Стоит обратиться к практике реализации инк-

люзивного образования на всех его уровнях. 

Опыт работы дошкольных образователь-
ных учреждений по применению инклюзии 

представлен в исследовании О. В. Вахтевой, 

которая проанализировала специфику работы 

педагогов в отношении детей с особыми об-

разовательными потребностями. Исследова-

тель отмечает, что основной проблемой в удов-

летворении образовательных потребностей 

воспитанников дошкольного возраста явля-

ется уровень компетенции воспитателей в рабо-

те с детьми с особыми образовательными пот-

ребностями. Также существуют некоторые 

проблемы со стороны родителей здоровых де-

тей, которые высказывают недовольство от 

совместного пребывания с детьми с особыми 

образовательными потребностями и говорят 

о рисках влияния со стороны «особенных» 

воспитанников [4]. 
Ученые (Е. А. Воронич, Г. Г. Козлова, 

А. В. Ушакова) выражают свою позицию в от-

ношении трудностей инклюзивного образова-

ния на уровне дошкольных учреждений прояв-

лением компетентности педагога «...от того, 

насколько специалисты придерживаются еди-

ного подхода к сопровождению «особого» ре-

бенка, его семьи и других участников образова-

тельного процесса, во многом зависит эффек-

тивность работы, успешность адаптации ребен-

ка и эмоциональный климат в коллективе» [6]. 

И. П. Каржавинская, В. Г. Михайлова, 

Е. Ф. Майорова, проводя исследование среди 

воспитанников школы, организующей инклю-

зивное образование для детей, в качестве вы-

водов представили следующее: в данной шко-

ле обучение строго индивидуализировано, так 
как для решения поставленных задач каждо-

му обучающемуся подбираются соответствую-

щие программы обучения, а также методы и 

технологии; учителя в данном заведении пос-



 

 98 

тоянно повышают свой профессиональный 

уровень; в школе сложился особый подход пре-

подавания физики и химии: не только объяс-

нить и закрепить материал, представленный в 

учебнике, но и выявить взаимосвязь между 

дисциплинами [9, с. 38]. 

Дошкольное и школьное образование на-
целено на развитие основных навыков и уме-
ний к жизни в социальной среде, формирова-
ние личностных качеств и базовых знаний 

для реализации собственной жизнедеятельно-
сти. То есть прохождение данных ступеней об-
разования позволяет социализироваться в ок-

ружающей среде. Высшее профессиональное 
образование своей целью определяет получе-
ние профессиональных знаний и навыков, 
определяющих будущую профессию. Так, 

В. В. Дегтярева, Ю. В. Дружинина проанали-
зировали результаты глубинных интервью с 
представителями администрации, преподава-

телями и студентами вуза и пришли к следую-
щим выводам: 

– несоответствие убеждений родителей 
уровню профессиональной подготовки сту-
дента с особыми образовательными потреб-
ностями и имеющимися требованиями к ос-
ваиваемой профессии; 

– неготовность преподавателей адаптиро-
вать методы и формы обучения к потребностям 
студентов с особыми образовательными пот-
ребностями; 

– отсутствие понимания со стороны пре-
подавателя реальных трудностей студента к ус-

ваиваемому материалу и мнимых затруднений, 
связанных с личностными характеристиками 
обучаемого (лень, подавленность, незаинтере-

сованность); 
– рассогласованность между методологи-

ческим принятием инклюзии в системе выс-
шего профессионального образования и орга-

низационной практикой ее внедрения в рос-
сийских вузах; 

– нарушение коммуникативного взаимо-
действия между обычными студентами и обу-

чающимися, имеющими особые образователь-
ные потребности; 

– отсутствие системной проработки со-

циальной практики включения лиц с особыми 

образовательными потребностями в систему 
высшего профессионального образования [7]. 

Рассмотренные различные позиции авто-
ров на практику реализации инклюзивного 

образования в образовательных упреждениях 

различного уровня позволяют определить об-

щие проблемы: низкая подготовка педагоги-

ческих работников к подобной образователь-

ной системе, несовершенство образовательной 

среды в плане принятия и эффективного обу-

чения различных категорий обучаемых с ин-

дивидуальными запросами. В системе высше-

го образования трудность заключается в це-

лесообразности получения профессии моло-

дежи с различными нарушениями здоровья. 

Кроме того, стоит отметить важность преем-

ственности инклюзии в процессе непрерыв-

ного образования. 

Согласно представленному теоретическо-

му анализу проблемы реализации инклюзив-

ного образования следует отметить, что отно-
шение общества и государства к людям с осо-

быми образовательными потребностями всег-

да являлось актуальной проблемой. В настоя-

щее время образование детей с ограниченны-

ми возможностями возможно реализовать в 

рамках дифференцированного, интегрирован-

ного и инклюзивного видов образования, сре-

ди которых инклюзивное образование являет-

ся одним из самых востребованных. Особен-

ностью данного вида является индивидуали-

зирующий характер обучения посредством соз-

дания соответствующих условий для каждой 

категории обучающихся. Развитие инклюзив-

ного образования преимущественно должно 

осуществляться постепенно, путем планиро-

вания и реализации системы организации об-

разовательной деятельности. 

АННОТАЦИЯ 
Автор рассматривает отечественные инк-

люзивные образовательные практики, харак-

теризует виды образования детей с особыми 

образовательными потребностями, приводит 

авторские подходы к проблеме инклюзивно-

го образования. В статье представлен инклю-

зивный опыт работы педагогов и исследова-

телей на различных уровнях системы образо-
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вания. Выделены проблемные аспекты инк-

люзивного образования и представлены пути 

его реализации. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзив-

ное образование, дети с особыми образова-

тельными потребностями, дифференцирован-

ное обучение, интегрированное обучение, об-

разовательные учреждения. 

SUMMARY 
The author examines domestic inclusive edu-

cational practices, characterizes the types of edu-
cation with children with special educational ne-

eds, characterizes the author's approaches to the 
problem of inclusive education. The article pre-
sents the inclusive experience of teachers and re-
searchers at various levels of the education sys-

tem. The problematic aspects of inclusive educa-
tion are highlighted and the ways of its imple-
mentation are presented. 

Key words: inclusion, inclusive education, 
children with special educational needs, differen-
tiated learning, integrated learning, educational 
institutions. 
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УЧИТЕЛЕЙ-ДЕФЕКТОЛОГОВ 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ                   

ПРАКТИКИ 
 

 

     аряду с теоретическим базисом учеб-

ного плана современная подготовка учителя-
дефектолога предполагает также достаточно 

объемную практическую составляющую. На 

сегодняшний день виды практик, а также спо-
собы их проведения разработаны в соответст-

вии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом в соответствии с ча-

стью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [1]. Роль практиче-

ской подготовки специалистов любого про-
филя сложно переоценить. Не исключением 

является повышение профессиональной го-

товности учителей-дефектологов. 
На факультете психологии и педагогиче-

ского образования Государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего 
образования Республики Крым «Крымский ин-
женерно-педагогический университет имени 

Февзи Якубова» осуществляется подготовка 
таких специалистов дефектологического про-
филя, как логопед и олигофренопедагог. Вы-
ход обучающихся на практику – это всегда 

ответственный шаг как для самих студентов, 
так и для всего профессорско-преподаватель-
ского состава. Это своеобразный экзамен на 

профессиональную готовность, который дер-
жат обе стороны учебно-воспитательного про-
цесса высшего учебного заведения. Именно 
находясь в реальных условиях специального 

(коррекционного) учреждения будущие сту-
денты-дефектологи могут в полной мере ощу-


