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ту, расширяет общий кругозор, повышает эрудицию, разносторонне 
формирует личность. И главное, формирует у учащихся граждан-
скую позицию. 
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Емцева Э. Г. 
 

Инклюзивное образование детей с ограниченными функцио-
нальными возможностями как фактор  

их успешной интеграции в социум 
 
Аномалии развития детей с ограниченными функциональными 

возможностями своеобразно влияют на их социализацию, формиро-
вание социальных связей, развитие познавательных возможностей и 
трудовой деятельности.  

Дети с особыми потребностями чаще чувствуют себя отличными 
от своих сверстников. Этим детям, как правило, присуща чрезмерная 
робость, застенчивость, недооценка собственных сил, возможностей, 
своего места среди окружающих. В свою очередь, такое восприятие 
может заставить обычных школьников избегать контактов или, наобо-
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рот, раздражать своих особых одноклассников. Практика показывает, 
что часто и учителя оказываются просто не готовыми помочь детям 
понять, принять и включить в совместную деятельность тех, кто от-
личается. 

В такой ситуации инклюзивное образование может выступать в 
качестве мощного инструмента, позволяющего преодолеть отчужде-
ние (маргинализацию) особых детей и способствовать формированию 
их жизнеспособности.  

Целью статьи является изучение инклюзивного образования как 
одной из успешных форм интеграции детей с ограниченными функци-
ональными возможностями в социум, а также рассмотрение основных 
понятий в рамках заявленной темы. 

Сущность теоретических понятий инклюзивного образования до-
статочно полно изложена в трудах Д. Гарнера, А. Дайсона, Д. Леско, 
П. Миттлера. Практический опыт реализации инклюзивного образова-
ния систематизирован в работах Д. Бишопа, X. Вули, М. Дарси, 
М. Эмитейдж, Г. Зиглера, Д. Кларка, Б. Крауфа, Д. Попойнта, Д. Ри-
члера, М. Фореста, Д. Фрайзена, Г. Хайки. На постсоветском научном 
пространстве обозначенной проблеме уделяют внимание такие уче-
ные, как В. Ардзинба, Т. Бут, Д. Зайцев, С. Колосов, А. Колупаева, 
И. Ломакова, Н. Сварник, А. Ярская-Смирнова и др. 

Исследователь вопросов инклюзии А.А. Колупаева считает, что 
одним из инструментов преодоления низкого социального и академи-
ческого уровня депривированных детей является инклюзивное обра-
зование, которое представляет собой гибкую индивидуализированную 
систему обучения детей с особыми потребностями в условиях массо-
вых общеобразовательных учреждений по месту проживания [3, с. 31]. 

Социолог Д. Зайцев отмечает, что переходные периоды в обще-
стве, как правило, характеризуются возникновением разрыва между 
законами, декларирующими права ребенка с отклонениями в развитии 
на образование, социальной инклюзии и фактическим отсутствием 
механизмов их реализации [1]. 

Учитывая эти обстоятельства, важнейшими факторами социаль-
ной интеграции является формирование соответствующих правовых 
основ государства, регламентирующих благоприятные условия для 
интеграции, формирование положительных отношений между всеми 
членами общества, воздействие общества и социальной среды на 
личность ребенка с особыми потребностями и активное участие в 
этом процессе самого ребенка. 

Понятие «дети-инвалиды» или «дети с ограниченными возможно-
стями» применяется к тем детям, у которых диагностированы средние 
или сложные нарушения функций организма. Наряду с указанными 
определениями существует и другое определение – «дети с особыми 
образовательными потребностями» [2, с. 27]. 
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Конвенция ООН «О правах ребенка» отмечает, что все дети име-
ют право на образование, и, как следствие, право на прогресс. 

Инклюзивное образование в состоянии разрешить имеющуюся 
проблему. Необходимо отметить, что именно инклюзивное образова-
ние исключает любую форму дискриминации. Данная форма образо-
вания обеспечивает равное отношение ко всем участникам этого 
процесса.  

Термин «инклюзивное» (лат. include – заключаю, включаю) или 
«включенное образование» обозначает процесс обучения детей с 
особыми функциональными потребностями в массовых общеобразо-
вательных школах.  

Для обоснования инклюзивного образования как фактора успеш-
ной интеграции в социум детей с особыми образовательными потреб-
ностями необходимо учитывать следующие аспекты: 

1) Обоснование образовательного характера: требования к ин-
клюзивным учебным заведениям относительно совместного обучения 
всех детей означают, что школы должны разработать такие адаптиро-
ванные методы обучения, которые соответствуют индивидуальным 
различиям учащихся и, таким образом, приносят пользу всем детям. 

2) Обоснование социального характера: инклюзивные учебные 
заведения могут изменить отношение к существующим различиям че-
рез совместное обучение всех детей, создавая основу для справедли-
вого и недискриминационного общества, которое поощряет людей 
жить вместе в согласии. 

3) Экономическое обоснование: вероятно, дешевле создавать и 
содержать общеобразовательные и дошкольные учебные заведения, 
в которых учатся и воспитываются все дети вместе, чем создавать 
сложную систему различных типов учреждений, специализирующихся 
в области образования конкретных групп детей. Инклюзивные учре-
ждения, которые обеспечивают эффективное образование для всех 
детей, являются экономически более оптимальным средством обес-
печения образования для всех. 

Таким образом, обоснование инклюзивного образования имеет 
все предпосылки для создания необходимых условий для обучения 
детей с особыми образовательными потребности, и, что очень важно, 
способствует процессу их интеграции в социум. 

Термин «интеграция» в специальной педагогике является обще-
употребительным и рассматривается как интеграция детей с психофи-
зическими нарушениями в социум или интеграция лиц с 
интеллектуальными нарушениями в систему современных обще-
ственных отношений либо интерпретируется как один из важных ас-
пектов подготовки лиц с особыми потребностями к самостоятельной 
жизни. 

Проблема интеграции детей-инвалидов в общество обусловлена, 
с одной стороны, наличием у них отклонений в психофизическом раз-
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витии, с другой – несовершенством самой системы социальных отно-
шений, которая в силу определенной жесткости требований к своим 
потенциальным субъектам является недоступной для детей с ограни-
чениями жизнедеятельности. Соответственно, социальная интеграция 
в социум предполагает социальную адаптацию ребенка с нарушения-
ми в развитии в общую систему социальных отношений и взаимодей-
ствия, прежде всего, в рамках той образовательной среды, в которую 
он интегрируется. 

Определено два подхода к интеграции лиц с нарушениями пси-
хофизического развития в социум. 

Первый подход предусматривает приспособление инвалидов к 
жизни в обществе, его адаптацию к окружающим условиям. Данный 
подход достаточно сужен и ограничен, поскольку процесс социализа-
ции личности является двусторонним, и поэтому лицо с ограничения-
ми по здоровью должно быть не только объектом интеграции, но и 
обязательно субъектом, активным участником этого процесса. 

Второй подход предполагает, помимо подготовки такой личности к 
жизни в обществе, еще и подготовку общества к ее принятию. В ин-
клюзивной среде дети с особыми образовательными потребностями 
могут получать такой же социальный опыт, как и их здоровые сверст-
ники. В свою очередь, в таких условиях дети с типичным уровнем раз-
вития уже с раннего возраста начинают понимать, с какими 
трудностями сталкиваются люди с ограниченными функциональными 
возможностями, становятся более чувствительными к нуждам других, 
милосерднее, толерантнее воспринимают человеческие различия, об-
ретают уверенность, что каждый может преодолеть препятствия и до-
стичь успеха. Наличие в обычном классе ученика с особыми 
потребностями становится одним из условий содействия личностному 
развитию сверстников и способствует успешной социализации ребен-
ка с ограниченными функциональными возможностями. 

На практике доказано, что преимуществами инклюзивного обуче-
ния является то, что пользу от данного процесса получают абсолютно 
все участники: 

1) Дети с особыми образовательными потребностями: благодаря 
целенаправленному общению со сверстниками улучшается их когни-
тивное, моторное, речевое, социальное и эмоциональное развитие; 
ровесники играют роль примера; овладение новыми умениями и 
навыками происходит функционально; обучение проводится с ориен-
тацией на сильные качества, способности и интересы детей; есть воз-
можности для налаживания дружеских отношений со здоровыми 
сверстниками и участия в общественной жизни. 

2) Обычные дети: учатся естественно воспринимать и толерантно 
относиться к человеческим различиям; учатся налаживать и поддер-
живать дружеские отношения с людьми, которые отличаются от них; 
учатся сотрудничеству; учатся вести себя нестандартно, быть наход-
чивыми, а также сопереживать другим. 



131 

3) Педагоги и специалисты: учителя инклюзивных классов лучше 
понимают индивидуальные особенности учащихся; овладевают раз-
нообразными педагогическими методиками, что позволяет им эффек-
тивно способствовать развитию детей с учетом их индивидуальности; 
специалисты (педагоги специального профиля, социальные педагоги и 
социальные работники, медики, другие специалисты) воспринимают 
детей более целостно, а также учатся смотреть на жизненные ситуа-
ции глазами своих воспитанников. 

Кроме того, реализация технологий инклюзивного образования 
позволяет разрешать противоречия между правами лиц с ограничен-
ными возможностями в выборе жизненного пути, социальных ниш, ви-
да образования, образовательных услуг и фактически сохраняющимся 
неравенством возможностей разных социальных групп (обычных лю-
дей и людей с отклонениями в развитии) в реализации этих прав. 

Итак, успешное инклюзивное образование – процесс многоуров-
невый, требующий перестройки на всех уровнях человеческого функ-
ционирования. Инклюзивное образование способствует созданию 
условий для максимально полного освоения личностью материальной 
культуры и духовных ценностей человечества; раскрывает и развива-
ет внутренние потенции, способности, творческий потенциал; восста-
навливает статус индивида; максимально обеспечивает возможности 
для эффективной интеграции ребенка с особыми потребностями в со-
циум (а именно – социокультурной интеграции, посильной социально-
трудовой деятельности, самообслуживания, самообеспечения и се-
мейной жизни). 
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Духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан 
в духе нетерпимости к проявлениям терроризма в обществе 

 
Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на при-

нятие решения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, связанные с 
устранением населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий [1].  


