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Известно, что первые специализированные школы для детей с 

нарушениями зрения и слуха были открыты еще в 18 веке. Ученые и 

специалисты, занимающиеся изучением проблем обучения детей с 

особенностями развития, историю современного периода их развития условно 

делят на следующие этапы: начало 20 века – середина 60-х годов – 

«медицинская модель» → сегрегация; середина 60-х – середина 80-х годов – 

«модель нормализации» → интеграция; середина 80-х годов – настоящее время 

– «модель включения» → включение [3, 52]. 

Именно в 70-80-е годы появились сомнения в правомерности сегрегации - 

«медицинской модели», которая просуществовала до 1965 года. Эта модель 

предполагает, что человек с особенностями развития – больной, ему необходим 

долговременный уход и лечение, которые лучше всего осуществлять в 

специальном учреждении. В ответ на отмеченное положение вещей стали 

раздаваться голоса с призывом реформировать всю систему, сделать ее более 

гуманной. В результате учреждений типа российских домов ребенка, в которые 

помещаются младенцы, оставленные родителями сразу после появления на 

свет, на Западе практически не осталось. Например, в Англии более 90% семей, 

в которых рождаются дети с отклонениями в развитии, воспитывают детей 
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дома, остальных младенцев либо усыновляют, либо помещают в патронатные 

семьи.  

В 70-х годах в Скандинавии появилось понятие «нормализация» как 

альтернатива «медицинской модели». Концепция нормализации заключала в 

себе новое, открывающее широкие перспективы представление о ребенке с 

особенностями развития и делала упор на воспитание его в духе культурных 

норм, принятых в том обществе, в котором он живет. Это понятие было 

принято в США и Канаде и стало катализатором формирования «паттернов 

культурно нормативной жизни» тех, кто ранее был исключен из общества.     С 

этим периодом связан процесс интеграции детей с особенностями развития в 

среду обычных сверстников. Интеграция в этом контексте обычно 

рассматривалась как процесс ассимиляции, требующий от человека принять 

нормы, характерные для доминирующей культуры и следовать им в своем 

поведении.  

Процессы, имеющие отношение к образовательной интеграции, стали 

отражением социально-экономических преобразований и в России. 

Интеграционные процессы приобрели признаки устойчивой тенденции в начале 

90-х годов. Это связано с начавшимися в стране тенденциями реформирования 

политических институтов, а также с демократическими преобразованиями в 

обществе. Первые инклюзивные образовательные учреждения появились в 

нашей стране в конце 80-х – начале 90-х годов. В Москве в 1990 году по 

инициативе московского Центра лечебной педагогики и родительской 

общественной организации появилась школа инклюзивного образования 

«Ковчег» (№1321). Своё название школа получила от европейской 

общественной организации «Ковчег», оказывающей помощь людям с 

ограниченными возможностями. Изначально классы школы состояли из десяти 

человек, среди которых был один ребёнок с проблемами развития. Позднее в 

школу стали принимать детей с достаточно серьёзными заболеваниями: аутизм, 

шизофрения, синдром Дауна, ДЦП, нарушение слуха. В 1996 году при 

поддержке Комитета образования Москвы и префектуры Юго-Восточного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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округа школа получила новое здание. Школа также располагает участком земли 

в Тверской области, где устроен летний лагерь.  

В Санкт-Петербурге с 2006 года на базе школы № 593 Невского района 

реализуется программа инклюзивного образования. Школа является 

победителем Национального приоритетного президентского проекта 

«Образование» 2006. Центр инклюзивного образования «Я слышу мир!» 

открылся в Гимназии №56 Петроградского района Санкт-Петербурга. На базе 

школы № 232 Адмиралтейского района реализуется социальный проект 

«Подари свет». В рамках проекта проводятся еженедельные совместные 

творческие занятия для учащихся школы и слабовидящих детей [1].  

Если на Западе обсуждение проблем специального обучения и 

интеграции ведется в рамках принятых там законодательных положений, то в 

России такого рода обсуждения не имеют под собой законодательной базы. На 

Западе давно существуют традиции благотворительности, широкая сеть 

негосударственных специальных учреждений, финансовые льготы для 

филантропов. В России же традиция благотворительности была прервана ещё в 

1917 году, да и в настоящее время это еще слабое общественное движение, не 

стимулируемое законодательством. В странах Запада, благодаря постоянно 

проводимой государством через СМИ политике, в общественном сознании 

укоренилась идея равенства аномального человека с остальными членами 

социума, а в России, где для СМИ существовало негласное табу на проблемы 

инвалидов, только сейчас намечается перелом в общественном сознании. На 

Западе идеи образовательной интеграции возникают в контексте 

противостояния дискриминации по расовому, половому, национальному, 

политическому, религиозному, этническому и другим признакам. В России 

интеграция декларируется как необходимость гуманного отношения к 

инвалидам в ситуации резкого ухудшения жизни разных слоев и социальных 

групп населения, в обстановке перманентных национальных конфликтов [2,42]. 

Являясь ведущей тенденцией современного этапа развития системы 

специального образования, интеграция, как утверждают многие исследователи 

http://www.school593.ru/
http://school56.e-ducativa.es/sitio/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82)
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этого феномена, не должна подменять собой всю образовательную систему в 

целом. Это лишь один из подходов, которому предстоит существовать не 

монопольно, а наряду с другими - традиционными и инновационными. 

Интеграция не противопоставляется системе специального образования, а 

выступает как одна из альтернативных форм внутри системы. Интеграция – 

«детище» специальной педагогики, так как интегрированный в 

общеобразовательную среду ребенок остается под ее патронатом: он либо 

учится в специальном классе (группе) при массовом учреждении, либо 

обязательно получает коррекционную помощь, учась в обычном классе 

(группе). Можно считать, что интеграция сближает две образовательные 

системы - общую и специальную, делая проницаемыми границы между ними. 

Имеется множество отличающихся друг от друга эффективных моделей 

интеграции. Существуют различия в подходах к организации интеграционного 

обучения, способах формирования классного сообщества, методах 

преподавания, ролях помогающего персонала, принципах занятий ассистентов 

с учащимися с особыми потребностями, способах модификации программ 

обучения, подходах к коррекции и профилактике нежелательного поведения. 

Очевидно, что эффективно осуществлять интеграцию детей в этих условиях 

возможно только с учетом уровня развития каждого ребенка, выбирая 

полезную и возможную для него "долю" интеграции. Для этого и существуют 

различные модели интеграции: комбинированная интеграция, частичная 

интеграция,  временная интеграция, полная интеграция [2, 44]. 

Смысл современного понятия «инклюзивное образование», как известно,  

состоит в идее совместного обучения здоровых детей и инвалидов. Для ее 

реализация необходима толерантность особого рода, которая может быть 

достигнута лишь планомерной системой нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Такая система может быть реализована 

профессионалом, образованным современным учителем, владеющим не только 

медицинским и педагогическим инструментарием, но ещё и обладающим 

широким спектром собственно гуманитарной образованности. 
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Мы рассматриваем развитие интегрированного образования как одно из 

наиболее важных и перспективных направлений совершенствования системы 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Организация 

обучения таких детей в образовательных учреждениях общего типа, 

расположенных, как правило, по месту жительства ребенка и его родителей, 

позволяет избежать помещения детей на длительный срок в интернатное 

учреждение (правда, их становится всё меньше и меньше), создать условия для 

их проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с 

нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует 

эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

Изучение предпосылок развития инклюзивного образования показало, 

что в ранних инициативах, направленных на обеспечение образования для всех, 

удовлетворение специальных потребностей выглядело, скорее, как 

символичный принцип. Однако со временем инклюзивный подход стал 

рассматриваться как основополагающий принцип всего движения за 

образование для всех. Таким образом, вместо концепции интеграции мы видим 

зарождение концепции инклюзивного образования, основной целью которой 

является реструктуризация школ в соответствии с потребностями всех 

учеников.  

Безусловно, существуют определенные категории граждан, требующие 

особого внимания в контексте реализации их права на получение образования. 

Это, в частности, лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, а 

также другие категории граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(дети, оставшиеся без попечения родителей; дети с отклонениями в поведении; 

дети из семей мигрантов; граждане, в том числе несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы, и другие). Отдельную 

категорию обучающихся составляют одаренные дети и молодые люди, 

обучение которых также имеет свою выраженную специфику. 
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Некоторые из вышеперечисленных лиц в силу медицинских показаний 

или по социальным, социально-педагогическим показаниям должны получать 

образование в специализированных образовательных учреждениях. В 

частности, дети, нуждающиеся в длительном лечении, обучаются в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа. Другой 

пример — лица, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, обучение которых организуется по месту их 

пребывания. 

Необходимо отметить и концептуальное положение о том, что понятие 

«инклюзия» имеет не только образовательный, но и глубокий общественный 

смысл [3, 31]. По сути, это социальная связь между государством и каждым 

индивидуумом, осуществляемая посредством образования. На наш взгляд, 

инклюзивное образование является показателем гуманности общества и 

непременным условием его устойчивого развития. Ведь самое гуманное и 

фундаментальное право любого человека – это право на образование, и этого 

права нельзя лишать никого. Образование — это самое первичное средство,  

необходимое для дальнейшего развития, благодаря которому дети могут 

покончить с нищетой и стать полноценными членами общества. Человек не в 

состоянии пользоваться ни одним из гражданских, политических, 

экономических и социальных прав, если не имеет образования. 

Образовательная система должна удовлетворять потребности каждого 

учащегося, чтобы он знал свои права, учился и развивался.  

Следовательно, концепция инклюзивного образования является 

неотъемлемой частью фундаментального гуманистического принципа 

равенства образовательных возможностей людей. Концепция инклюзии — это 

целостный подход к решению многих из человеческих проблем. Все идет от 

убеждения, что все дети должны посещать школы, независимо от их 

культурного и социального уровня, от их способностей и возможностей. Мы 

должны сосредоточиться на обеспечении равного формального доступа ко всем 

типам образования. Целью концепции является: создание условий для 
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совершенствования системы образования и социальной реабилитации детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе, с инвалидностью, 

путем внедрения инновационных технологий, в частности, инклюзивного 

обучения; формирование новой философии общества относительно 

позитивного отношения к детям и лиц с нарушениями психофизического 

развития и инвалидностью. 

Концепция инклюзивного образования предполагает организацию 

благоприятного коррекционно-развивающего учебного процесса, наличие 

квалифицированных специалистов и их совместной деятельности с учителем 

класса. Работа одного учителя заменяется командной работой. Команда, 

работающая с ребенком, состоит из координатора, учителя общего образования, 

специального педагога, социального работника и родителя. Родители 

становятся активными членами команды и работают наравне с 

преподавательским составом над составлением, осуществлением и 

мониторингом индивидуального образовательного траектория ребенка. 

 Безусловно, переход к инклюзии требует объединения усилий различных 

государственных и общественных структур, совершенствования материально-

технической и законодательной базы. Значимым направлением развития 

инклюзивного образования выступает повышение готовности общества к 

включению инвалидов в совместное обучение. Это связано с изменением 

общественного сознания — осознанным принятием гуманистических 

ценностей, снижением социально-психологических барьеров во 

взаимодействии инвалидов и людей без выраженных физических ограничений, 

формированием толерантности как базового принципа социального 

взаимодействия на основе принятия многообразия способов жизни, 

диалогического согласия.  

Следующей концептуальной идеей является то, что инклюзивное 

образование — это не есть какое-то совершенно новое течение в сфере 

образования, а процесс развития общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех в плане приспособления системы к 
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различным нуждам детей, в том числе, детей с особыми потребностями. 

Достижение этого связано с обеспечением соответствия образовательной 

среды, технологий образовательного процесса потребностям социального 

развития конкретного ребенка на той или иной стадии развития. Чтобы 

добиться такого соответствия, необходима ансамблевая, комплексная работа 

целого ряда специалистов. Только ансамблевая работа учителя, воспитателя с 

психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом, 

психофизиологом, медицинскими работниками, родителями обеспечит 

успешное и эффективное ее решение [3, 81].  

Из концепции явствует, что решение широкого круга новых задач 

инклюзивного образования требует перестройки, изменения и всей системы 

подготовки специалистов для сферы образования. Словом, инклюзия 

(интеграция) – это целый комплекс серьезных изменений: изменений во всей 

школьной системе, в ценностных установках, в понимании роли учителя, 

родителей и в педагогике вообще. Необходимость быстрой, гибкой, тонкой 

настройки и реагирования в межличностном взаимодействии предъявляет 

новые высокие требования к личностным характеристикам специалиста 

инклюзивного образования и его компетентности. Он должен обладать 

высокими показателями профессиональной социальной адаптированности, 

личностной мобильности, эмпатийности, рефлексивности; коммуникативными 

и организаторскими способностями, быть носителем гуманистических 

ценностей и идеалов. 
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