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Важной общемировой тенденцией в педагогике является интеграция 

детей, имеющих специфические потребности. Это обусловлено целым рядом 

социокультурных причин. По мнению Е.В. Иванова, именно общество и 

государство на современном этапе своего развития являются главными 

заказчиками инклюзивного подхода, предусматривающего необходимость 

обеспечения равных возможностей всем группам населения, включая также 

равенство их прав на получение образования [Иванов 2015: 44]. Для лучшего 

понимания той культурной среды и того социального окружения, в котором 

живут и воспитываются инвалиды, нужно прежде всего обратить внимание на 

исторический аспект становления и развития инклюзивной среды в рамках 

нашей страны, характерной особенностью которой стала интеграция 

специального образования. Данный процесс был связан прежде всего с 

коренным переосмыслением государством проводимой им политики в области 

образования и здравоохранения. Представляется немаловажным отметить, что 

во всех государствах по-разному воспринимается рождение ребенка с 

физическими или психическими отклонениями, что объясняется конкретными 

нравственными, религиозными и субкультурными взглядами на сущность 

человека. 

Еще до того, как в нашей стране начали реализовываться специальные 

административные программы, обязанность по воспитанию детей-инвалидов 

брали на себя создаваемые при монастырях и приютах общественные 

организации, и тем не менее к подобным детям отношение было таким же, как 
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и к остальным. Государство начало всерьез задумываться об обеспечении 

должного воспитания нуждающихся лишь в XIV веке, когда видные деятели 

религии стали говорить о милосердии и прочих добродетелях. В результате 

реформ первого императора Петра I были учреждены первые специальные 

приюты при монастырях, получавшие финансирование за счет 

благотворителей: светских и церковных. Эти приюты должны были 

осуществлять деятельность, направленную на улучшение условий жизни 

больных и обездоленных. При Екатерине Великой упомянутые учреждения 

переходят в ведение государства, положено начало созданию различных форм 

образования и призрения, которые в конце XIX века будут развиваться дальше 

под влиянием все углублявшейся дифференциации в педагогическом знании. 

Большой шаг вперед в данном направлении сделал В.П. Кащенко. Именно он в 

1908 году создает «Школу-санаторий для дефективных детей доктора В.П. 

Кащенко», являвшуюся одной из первых в своем роде и сочетавшую в себе 

лечебные, педагогические и исследовательские методы [Воронова 2017: 39]. 

В СССР все большее внимание уделяется организации курсов по 

подготовке квалифицированных кадров для работы с детьми с ограниченными 

возможностями, в том числе курсы по обучению работников дефектологов. 

Настоящим прорывом стало создание педагогического института детской 

дефектологии, идея о создании которого принадлежала В.П. Кащенко. 

Проводится и ряд других мероприятий: открываются спецшколы для детей с 

отсталостью в развитии, проводятся активные обсуждения по разработке новых 

педагогических стандартов, что придает образованию более организованные 

формы перед [Кащенко, 2010]. Но и здесь есть свои подводные камни – такой 

подход отрицательно сказывается на социализации обучающихся, так как 

приводит к их частичной изоляции от общества. 

XX век в России отмечается коренным переломом, произошедшем в 

общественном сознании. Из-за нестабильности, существовавшей в политике и 

экономике, резко ухудшается физическое и психическое состояние детей 

[Бровчак, Виганд 2005: 55], советские стандарты в физкультурно-

оздоровительном воспитании и предупреждении болезней теряют свою 

эффективность. Кроме всего прочего, острые формы приобретает проблема 

детской инвалидности, для ее решения необходимо было предпринять меры, 

направленные на создание достойный условий жизнедеятельности и 

социальной адаптации подрастающего поколения в обществе. Инклюзивное 

образование в РФ начинает применятся уже с конца 90-х годов XX века: 

создаются первые инклюзивные образовательные учреждения, идею такого 

образования начали реализовывать и вузы страны, государство принимает 

разнообразные программы, например, «Доступная среда». 

Справедливости ради нужно оговориться, что есть родители, которые 

настроены категорически против пребывания детей-инвалидов в обычных 

школах и детских садах. Уменьшается уровень эмпатии и самих учащихся, 

которые, взрослея, принимают общественное деление. Также неоднозначным 

остается и вопрос о пользе, приносимой инклюзивным образованием, для самих 
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детей, ведь, к примеру, расстройства аутистического спектра могут 

способствовать возникновению и развитию расстройств социального общения, 

а это препятствует нормальной социализации, не зависимо от того идет речь об 

общеобразовательных школах или о специальных учреждениях. 

Конечно, у такого спорного явления в российской действительности, как 

инклюзивное образование, есть ряд значительных проблем. При этом 

выделяется несколько уровней таких проблем [Шумиловская 2011]. 

Во-первых, макроуровень. Здесь речь идет о погрешностях и пробелах в 

законодательном регулировании положения детей-инвалидов и организации 

образовательного процесса, о противоречии федеральных законов нормам 

международного права, а также об отсутствии такого закона касаемо 

сцециального образования.  

Во-вторых, мезауровень. Основными барьерами этого уровня предстают 

перед нами неприятие обществом идеи инклюзивных подходов в образовании, 

неспособность существующей в настоящее время образовательной системы 

обеспечить индивидуальный подход к ученику с ограниченными 

возможностями. Из проведенного анализа исторического изменения отношения 

к инвалидам становится вполне очевидным, что инклюзивный подход в 

образовании не приспособлен к нашей стране, является новым, что порождает 

многочисленные противоречия в умах российских граждан. 

В-третьих, микроуровень, проблемы которого имеют непосредственное 

отношение к деятельности конкретных организаций, общественных 

объединений, должностных лиц и специалистов. По сути, здесь речь идет 

главным образом о психологическом восприятии и принятии самой 

возможности применения инклюзивного подхода педагогами в области 

обучения детей-инвалидов. 

В связи с существующей потребностью в подготовке квалифицированных 

кадров в действующих стандартах высшего профессионального образования 

были закреплены основания для подготовки преподавателей и специалистов в 

сфере инклюзивного образования по направлению «Психолого-педагогическое 

образование». При этом студенты, окончившие бакалавриат, смогут работать 

тьюторами, педагогами-психологами, учителями инклюзивных школ, а 

выпускники магистратуры будут иметь возможность трудоустроиться в 

качестве координаторов по инклюзии, председателей консилиумов в 

соответствующих специальности образовательных учреждениях и прочее. 

Большим плюсом является возможность прохождения в учреждениях ДПО 

программ профессиональной переподготовки в сфере дефектологии. Сегодня в 

российских учреждениях образования работают 2,5 млн преподавателей, от 

которых не только ожидается, но и требуется наиболее эффективная реализация 

идеи совместного обучения детей, имеющих различные потребности и 

возможности. Центральное место в подготовке кадров образовательной 

системы занимает всесторонняя помощь педагогам, направленная на 

преодоление возможных затруднений в процессе осуществления ими 

профессиональной деятельности. Кроме того, на уровень подготовки 
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специалистов влияют и особенности субъекта федерации, экономические и 

культурологические, а также специфика организации образовательных 

учреждений и уровень готовности местного населения к корректному 

отношению к детям с ограниченными возможностями [Возняк 2017].   

Существует ряд проблем и в подготовке специалистов в сфере 

физической культуры. Эти проблемы можно условно разделить на 

психологические и организационные. К психологическим относятся: высокий 

уровень психологической напряженности, уменьшение количества конфликтов 

между детьми с особенностями в развитии и сверстниками, а также педагогами, 

преодоление имеющихся стереотипов. Организационные включают в себя: 

корректировку программы образования, оптимальный выбор учебного 

материала, необходимость интенсивного развития идеи гуманизации, связанной 

с большей индивидуализацией подходов, активное сотрудничество с 

администрацией образовательного учреждения, потребность в обеспечении 

повышенной безопасности в процессе выполнения упражнений [Кетриш, 

Андрюхина 2015: 133]. 

Дети с ограниченными возможностями не обязательно должны проходить 

курс обучения в специальных заведениях, ведь зачастую уровень знаний, 

которые в них даются, очень низок, что обусловлено особенностями 

используемых методик и нехваткой действительно квалифицированных 

профессиональных кадров. Проблемным остается и вопрос широкого и 

постоянного применения инклюзивного подхода. В этих условиях довольно 

актульным представляется физическое воспитание инвалидов, которое 

положительно сказывается на социализации таких детей, так как, повышая 

функциональные возможности организма с помощью упражнений, можно 

добиться минимизации физических ограничений и активизации двигательных 

навыков, что мотивирует учащихся к расширению контактов с окружающим 

миром. Мы должны понимать, что любому ребенку, имеющему физические или 

психические недостатки, всегда будет важно осознавать, что он может без 

каких-либо препятствий налаживать общение со здоровыми детьми, а значит, 

имеет равные шансы для самореализации себя в различных сферах. Помимо 

этого, такая модель поведения между учащимися с различными возможности 

научит их быть более терпимыми по отношению друг к другу однако [Кетриш 2015: 

123]. 

Доцент Н.К. Скукин в своих работах при опредлении инклюзивности 

высшего учебного заведения предлагает выделять три основных фактора: 

совместное обучение и активное взаимодействие здоровых студентов и 

студентов с ограниченными возможностями; политика образовательного 

учреждения, направленная на построение диалога между учащимися и 

преподавателями (проведение тренингов, деятельность администрации по 

разрешению конфликтных ситуаций; профессиональное поведение педагогов); 

материально-техническое оснащение корпусов с целью обеспечения 

возможности свободного перемещения по учебному заведению для 

инклюзивных студентов [Скукин 2018: 34]. 
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К сожалению, в процессе реализации методов инклюзивного образования 

могут возникать значительные сложности с социальной адаптацией учащихся-

инвалидов, что обуславливается неодобрением общества, конфликтными 

ситуациями с другими учащимися, а это в свою очередь создает преграды для 

полноценного освоения образовательной программы. Существует множество 

социально-психологических барьеров, но наиболее значимым из них являются, 

пожалуй, негативное отношение к инвалидам и неприятие родителями идеи 

обучения их детей в описанных условиях. Однако, в конце концов, успешность 

и результативность обучения находятся в непосредственной зависимости от 

внутреннего самоощущения инклюзивного студента, а также его готовности 

разрешать конфликты. Интересным фактом является то, что обущающиеся с 

особенностями в развитии в творческой, спортивной, научной и общественной 

жизни учебного заведения показывают лучшие результаты, чем те студенты, 

которые пытаются выделить свои недостатки и менее усидчивы в учебе. 

Поэтому общество и администрация вуза должны в первую очередь оказывать 

всестороннюю помощь подобным студентам, которая может выражаться в 

содейсвии в приобетении последними уверенности в себе и навыков 

преодоления конфликтов, что позволит им приступить к полноценному 

самосовершенствованию и развитию во многих областях [Байрамов, Бабанова 

2016]. 

Таким образом, инклюзивный подход является новым в российском 

образовании, ведь начало его распространения было положено лишь несколько 

десятилетий назад. В настоящее время существует целый ряд проблем в 

реализации такого подхода, что связано с неготовностью образовательной 

системы полностью обеспечить интересы инвалидов, с негативным к ним 

отношением и плохой материально-технической оснащенностью учебных 

заведений. Не хватает квалифицированных педагогов, которые могли бы 

осуществить на практике принцип индивидуализации, но при этом осуществить 

и необходимую дифференциацию. Несмотря на все вышеперечисленные 

барьеры, методика инклюзивного образования имеет большие шансы показать 

положительные результаты. Осознавая проблему нехватки кадров, государство 

старается оперативно реагировать на это, что выражается в подготовке 

специалистов и формировании доступной среды в образовательных 

учреждениях, учитывая при этом специфику конкретного субъета. Мы делаем 

вывод, что вышеперечисленные проблемы все еще нуждаются в разрешении 

как на законодательном уровне, так и на уровне подготовки 

квалифицированных в сфере инклюзии профессиональных кадров путем 

объяснения необходимости использования данных методов в существующих 

социокультурных условиях, при этом не забыв про материально-техническое 

обеспечение учебных заведений. 
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