
Принципы инклюзивного образования 

 

Широкое использование в международном общении практических, 

правовых и научных (социологических, социально-психологических, 

педагогических) материалов позволило сформулировать ряд принципов, на 

которых основана реализация интеграционных процессов. 

Нравственно-этические принципы 

 Опора на этический императив государственного 

законодательства в отношении социальной интеграции и инклюзивного 

образования. 

 Единство людей на основе гуманности: каждый ребенок, несмотря 

на имеющиеся у него ограничения возможностей, имеет право на обучение и 

воспитание. 

 Принятие различий между обучающимися, между их 

возможностями и способностями к обучению; уважение этих различий. 

 Реалистичность: каждый человек воспринимается таким, каков он 

есть. 

Социокультурные принципы 

 Нормализация (социальной среды): люди с ограниченными 

возможностями имеют право вести обычную, свойственную остальным людям 

жизнь настолько, насколько это им доступно. 

 Свобода выбора для всех — для обычных учащихся и их 

родителей, для родителей детей с ограниченными возможностями. 

 Добровольность участия в инклюзивных процессах. 

Организационные принципы 

 Регионализация: инклюзивное образование обеспечивает каждому 

ребенку полноценный всеобуч по месту жительства. 

 Децентрализация: необходимые педагогические ресурсы, как 

массового характера, так и требуемые для специального образования, 



доставляются к нуждающемуся в них ребенку, а не наоборот (когда ребенок 

доставляется к предназначенным для него ресурсам). 

 Доступность образования — физическая, психологическая и 

интеллектуальная. 

 Многообразие форм: интеграционный процесс должен 

реализовываться в самых различных формах — от изолированных классов в 

структуре массовой школы (интеграция) через индивидуальную интеграцию к 

интеграционным (инклюзивным) классам. Включение обычных детей в 

процесс обучения специальной (коррекционной) школы — это также 

инклюзия. 

 Дифференцированный подход к организации процесса 

инклюзивного образования, когда благодаря дифференциации целей, 

содержания, методов и средств обеспечиваются индивидуальные личностно-

ориентированные, соответствующие логике развития каждого ребенка задачи 

обучения и воспитания. 

Педагогические принципы 

 Органичная интеграция как парадигмы, так и технологий 

специального образования в целостный педагогический процесс массовой 

инклюзивной школы. 

 Специальная педагогическая компетенция педагогического 

корпуса массовой системы образования. 

 Командный вариант взаимодействия при реализации 

интеграционного процесса: причастные к этому процессу специалисты 

совместно работают в команде. 

 Кооперация и коллективизм в рамках единого для всех учебного 

предмета: каждый ребенок осваивает вместе с другими учащимися общий для 

всех учебный предмет в доступных для него пределах и вносит свою долю в 

коллективное знание о предмете. 

 Индивидуализация: в центре образовательного процесса и 

педагогической деятельности находится целостная личность ребенка в 



неразделимом единстве его физической, умственной и душевной организации, 

его общих и особых образовательных потребностей. 

Основные принципы (основные нормы поведения) возникают из 

ценностей и убеждений, однако, они больше связаны с действием, с тем, что 

нужно сделать, чтобы инклюзия стала работоспособной. Ниже представлены 

некоторые примерные темы для обсуждения, которые должны 

разрабатываться коллективно, с учетом существующих условий: 

 Все дети имеют право посещать местную школу, - это не зависит 

от особенностей ребенка или предпочтений учителя. 

 Адаптация системы к потребностям ребенка, а не наоборот. 

 Для обеспечения детям доступа к обучению необходима 

соответствующая поддержка (например, система Брайля, субтитры и 

сурдоперевод.) 

 Образовательная среда должна быть физически доступной и 

позитивной, дружелюбной по отношению к различным группам. 

 Издевательства, словесные унижения и дискриминация детей-

инвалидов недопустимы (ребенка-инвалида нельзя упрекать в том, что «он не 

справляется»). 

 Школьное сообщество должно участвовать в решении всех 

вопросов, связанных с инклюзией. 

 Школа, семья, ребенок и общество несут совместную 

ответственность за решение проблем, и проблемы должны решаться с учетом 

социальной модели, то есть школа испытывает трудности с преподаванием, а 

не ребенок испытывает затруднения с обучением. 

Показатели успеха (то, каким образом мы узнаем, что наши ценности, 

убеждения и принципы осуществляются на практике) или индикаторы успеха 

должны быть определены совместно, с учетом местных культурных 

особенностей и существующих условий. 

Основные ценности (которые мы считаем важными и достойными) и 

убеждения (которые мы признаем правильными): убеждения и ценности 



людей являются глубоко укоренившимися, и их трудно менять. Одним из 

основных барьеров, которые упоминаются в связи с инклюзией, является 

«негативное отношение», а отношение является сочетанием ценностей и 

убеждений. Восемь принципов инклюзивного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать; 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

4. Все люди нуждаются друг в друге; 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 6.    Все люди нуждаются в поддержке и дружбе 

ровесников; 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

«Негативное отношение к инклюзии является настолько серьезной 

преградой, что уровень затрачиваемых ресурсов является 

несоответствующим». Юзи Майлз, «Преодолевая ресурсные барьеры», 2000г. 

Зачастую негативное отношение меняется тогда, когда люди могут 

ВИДЕТЬ положительную роль инклюзии на практике. Также можно помочь 

людям разобраться со своими скрытыми убеждениями и ценностями и узнать 

у них, те ли это убеждения и ценности, которые они хотели бы защищать. 

Чтобы программа инклюзивного образования была устойчивой, в 

определенный момент эти убеждения и ценности должны быть открыто и 

четко сформулированы. Основные ценности инклюзивного образования 

можно найти во всех культурах, философских системах и религиях, они 

отражены в большинстве основных статей международных документов о 

правах человека. 

К таким ценностям можно отнести: 

 взаимное уважение; 



 толерантность; 

 осознание себя частью общества; 

 предоставление возможностей для развития навыков и талантов 

конкретного человека; 

 взаимопомощь; 

 возможность учиться друг у друга; 

 возможность помочь самим себе и людям в своем сообществе. 

В различных культурах и условиях некоторым из перечисленных выше 

ценностей и убеждений отдается большее предпочтение. Например, во многих 

развивающихся странах осознание себя частью общества может быть более 

приоритетным, чем развитие индивидуальных навыков, в то время как в 

развитых странах зачастую наблюдается обратная ситуация. Во всех странах 

некоторые люди защищают эти ценности и убеждения и руководствуются ими 

в большей степени, чем остальные. 

Дискриминация и притеснения, к сожалению, также свойственны 

большинству культур. Часто невежество, страх, отсутствие воспитания 

мешают людям поверить в эти ценности или руководствоваться ими в своей 

жизни. Иногда это связано с глубоко укоренившимися традициями, как, 

например, угнетение женщин. Кроме того, в условиях крайней нищеты и 

незащищенности большую ценность приобретает базовая стратегия 

выживания, при которой, как правило, доминирующим является «выживание 

наиболее приспособленных». 

Устранить причины такого невежества и страха помогут образование, 

обеспечение безопасности, свобода от притеснений, что поможет людям 

придерживаться более «высоких» ценностей и отстаивать их на практике. 

Таким образом, инклюзия в конечном итоге должна рассматриваться в таком 

расширенном контексте. 

Основные принципы инклюзивного образования: 

 по отношению к ребенку с ОВЗ – учащемуся 

общеобразовательного учреждения: 



баланс академических знаний и социальных навыков, приобретенных в 

процессе обучения - адекватный его индивидуально-типологическим 

особенностям и соответствующий потребностям ребенка и его семьи; 

 по отношению к соученикам ребенка с ОВЗ – учащимся 

инклюзивного класса: 

триединство ориентиров - на высокое качество освоения 

общеобразовательной программы (академических знаний), конструктивную 

социальную активность (развитие социальной компетентности) и 

сотрудничество (толерантность, взаимопомощь); 

 по отношению к педагогу – учителю инклюзивного класса: 

принятие и учет различий, индивидуального своеобразия учащихся; 

создание ситуации успеха для всех учеников; баланс коллективного и 

индивидуального в учебно-воспитательном процессе; компромисс между 

общим и специальным в обучении; создание и поддержание атмосферы 

принятия, толерантности, сотрудничества в классе; 

 по отношению к общеобразовательному учреждению, 

реализующему инклюзивное образование детей с ОВЗ: адаптивность 

образовательного процесса, образовательной среды, учебно-методического 

комплекса учреждения; вариативность подходов, методов и форм социальной 

адаптации и реабилитации; командное взаимодействие педагогов, 

организующих процесс обучения и социализации, его психолого-

педагогическое сопровождение; развитие толерантного взаимодействия 

участников образовательного процесса, сотрудничество с родительской 

общественностью; оптимизация финансово-экономического обеспечения 

процесса обучения и социализации; 

 по отношению к системе образования города в целом: 

оптимизация ресурсов городской системы образования (материально-

технических, нормативно-методических, финансово-экономических, 

организационных) по созданию базовых общеобразовательных учреждений 

для реализации инклюзивного образования детей с ОВЗ вблизи места 



жительства; поддержка инноваций в инклюзивном образовании; повышение 

психолого-педагогической культуры педагогического сообщества и 

общественности. 

Реализация основных принципов инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательных учреждениях базируется на следующих 

содержательных и организационных подходах, способах, формах (см. 

таблицу): 

 индивидуальный учебный план и индивидуальная 

образовательная программа учащегося – ребенка с ОВЗ - по развитию 

академических знаний и жизненных компетенций; 

 социальная реабилитация ребенка с ОВЗ в образовательном 

учреждении и вне его; 

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в 

процессе обучения и социализации; 

 психолого-педагогический консилиум образовательного 

учреждения; 

 индивидуальная психолого-педагогическая карта развития 

ребенка с ОВЗ; 

 портфолио учащегося – ребенка с ОВЗ; 

 компетентность учителя в области общего образования с 

элементами специального образования, в области социальной адаптации и 

реабилитации; 

 повышение квалификации учителей общеобразовательного 

учреждения в области инклюзивного образования; 

 рабочие программы освоения предметов образовательной 

программы в условиях инклюзивного образования детей с ОВЗ в соответствии 

с образовательными стандартами; 

 тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения; 

 подготовка тьюторов высшей школой; 



 адаптивная образовательная среда – доступность классов и других 

помещений учреждения (устранение барьеров, обеспечение дружественности 

среды учреждения); 

 адаптивная образовательная среда – оснащение образовательного 

процесса ассистирующими средствами и технологиями (техническими 

средствами обеспечения комфортного и эффективного доступа); 

 адаптивная образовательная среда – коррекционно-развивающая 

предметная среда обучения и социализации; 

 адаптивная образовательная среда – создание помещений (зон) для 

отдыха, восстановления работоспособности; 

 сплочение ученического коллектива, развитие навыков 

сотрудничества, взаимодействия и взаимопомощи; 

 ориентация воспитательной системы учреждения на 

формирование и развитие толерантного восприятия и отношений участников 

образовательного процесса. 


