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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В России, как и во 

всем мире, наблюдается рост числа детей-инвалидов. Дан-

ные дети образуют значительную, в количественном от-

ношении, социальную группу. Социализация людей с осо-

быми потребностями в современном обществе – это про-

цесс, в котором задействованы две стороны: люди с огра-

ниченными возможностями и само общество. Следова-

тельно, к важным задачам, которые должны решаться в 

Российской Федерации, можно отнести активное и систе-

матическое информирование общества в вопросах детской 

и юношеской инвалидности, формирование толерантного 

отношения к людям с ограниченными возможностями, а 

также максимальное включение данной социальной груп-

пы в общественную жизнь.  

Успешность адаптации лиц с ограниченными воз-

можностями во многом обусловлено внедрением в систему 

общего образования инклюзивного образования, которое 

направлено на «обеспечение равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных воз-

можностей»
1
. В основе инклюзивного образования лежат

гуманистические подходы и принципы обучения и воспи-

тания, предполагающие исключительную ценность лично-

сти ребенка, ее уникальность, а также праве на достойную 

жизнь, каким бы ни было ее физическое состояние.  

Современная российская культурная и образователь-

ная политика в отношении детей-инвалидов регулируется 

Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образова-

нии», Федеральным законом «О социальной защите инва-

1 Закон Российской Федерации «Федеральный закон “Об образовании в Рос-

сийской Федерации”» от 29 декабря 2012 г. № 273 // Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации – Минобрнауки России. 2012 г. Ст. 2. 

URL: http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 17.10.2015). 
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лидов в РФ», Конвенцией о правах ребенка, Протоколом 

№1 Европейской конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод, Стандартными правилами обеспечения рав-

ных возможностей для инвалидов, принятыми Генеральной 

Ассамблеей ООН, Конвенцией о правах инвалидов. 

Важную роль в процессе социализации детей-

инвалидов, их развитии, обучении и воспитании играют 

учреждения культуры, в том числе музей.  

Музейной педагогикой накоплен немалый опыт по 

включению детей с ограниченными возможностями в 

жизнь. Основным принципом музейной педагогики явля-

ется ценность ребенка вне зависимости от его способно-

стей и достижений; умений думать, чувствовать и пони-

мать мир. По словам Н. Г. Копелянской, приоритетным для 

музея становится современный и творческий образова-

тельный опыт, который обеспечит всем без исключения 

возможность участия и формирования новых форматов 

поликультурных диалогов, новых моделей культурной 

идентичности
2
.

Проблема инклюзии волновала многих ученых 

(S. L. Ellger-Ruettgardt, Д. Митчелл, К. ван Рейсвейк, 

Т. А. Сергеева, Л. М. Шипицына, Н. Д. Шматко), вопросы, 

связанные со становлением инклюзивного образования в 

России и за рубежом, изучали С. В. Алехина, Н. Н. Малофе-

ев, Н. М. Назарова, О. А. Степанова; раскрытию сущности 

понятия «музейная педагогика» и значению данной научной 

дисциплины в формировании и развитии личности посвя-

щены исследования Г. Кершенштайнера, А. Лихтварка, 

Е. Б. Медведевой, А. Рейхвейна, Э. А. Росмелера, О. Рихте-

ра, Б. А. Столярова, С. Л. Троянской, К. Фолля, Г. Фройден-

таля, Л. М. Шляхтиной, М. Ю. Юхневича. 

2 Копелянская Н. От составителя // Музей как пространство образования: игра, 

диалог, культура участия. М.: Творческая группа «Музейные решения», 2015. 

Выпуск 2. С. 5. 
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Не смотря на широкую базу исследований в области 

музейной педагогики и инклюзивного образования, работ, 

посвященных способам развития, обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

средствами музея, недостаточно.  

Исходя из этого можно выявить противоречие меж-

ду потребностями общества в социализации детей с огра-

ничениями по здоровью, потенциальными возможностями 

учреждений культуры, музеев в том числе, формировать, 

развивать, обучать и воспитывать школьников-инвалидов 

и недостаточной разработанностью соответствующих тех-

нологий и методик, учитывающих современные подходы к 

образованию. 

Это позволило сформулировать проблему исследо-

вания, которая состоит в поиске возможностей музейной 

педагогики развивать, обучать и воспитывать обучающих-

ся с ограничениями по здоровью.  

Целью данного исследования является выявить и 

обосновать потенциал музейной педагогики в развитии 

инклюзивного образования. 

Задачи исследования:  
1. Определить сущность понятий «инклюзия», «ин-

клюзивное образование», «музей», «музейная педагогика», 

дать авторские трактовки понятиям «инклюзивное образо-

вание» и «музейная педагогика». 

2. Рассмотреть основные этапы становления и разви-

тия инклюзивного образования в России и за рубежом. 

3. Раскрыть значимость музейной педагогики в раз-

витии детей с ОВЗ по зрению. 

4. Выявить педагогические условия работы с незря-

чими подростками в художественном музее. 

5. Представить культурно-образовательный проект, 

направленный на приобщение незрячих детей к искусству. 
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Монография состоит из введения, двух глав, заклю-

чения, списка использованной литературы. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной 

темы, выделяется противоречие, формулируется проблема 

исследования, определяются цель и задачи исследования. 

В первой главе выявлена сущность понятий «музей», 

«музейная педагогика», «инклюзия», «инклюзивное образо-

вание»; определены этапы становления инклюзивного обра-

зования в России и за рубежом, выявлены функции музей-

ной педагогики и ее роль в развитии, обучении и воспита-

нии детей, в том числе с ограниченными возможностями. 

Во второй главе определены педагогические условия 

работы музейного педагога с незрячими или слабовидя-

щими детьми, представлен собственный проект, направ-

ленный на приобщение незрячих детей к искусству.  

В заключении подведены итоги исследования и обо-

значены его перспективы. 
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Глава 1. Теоретические аспекты проблемы  
взаимодействия музейной педагогики  

и инклюзивного образования 

1.1. Основные этапы становления и развития  
инклюзивного образования в России и за рубежом 

Современный мир, вступив в конце XX – начале 

XXI веков на путь социокультурной трансформации, при-

ходит к осознанию необходимости создания поликультур-

ного пространства, а значит изменения государственной 

политики и общественного сознания в вопросах толерант-

ности, создания гуманного отношения к представителям 

различных социальных и национальных меньшинств, а 

также к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе к детям, формируя инклюзивное сообщество. 

Еще в 1924 г. Л. С. Выготский в сборнике статей по 

вопросам воспитания слепых, глухонемых и умственно от-

сталых детей отмечал, что первостепенно важной задачей 

является компенсация дефекта: «Вероятно, человечество 

победит раньше или позже и слепоту, и глухоту, и слабо-

умие, но гораздо раньше оно победит их социально и педа-

гогически, чем медицински и биологически»
3
.
 
Снятие сре-

довых барьеров и важность в актуализации проблем инва-

лидности, как составной части соответствующих стратегий 

устойчивого развития мирового сообщества, приводит к 

формированию нового понятия «инклюзия», представляю-

щего собой динамически развивающийся процесс, позитив-

но влияющий как на систему социальных отношений, так и 

на нравственное здоровье общества и формирующий фило-

софскую проблему отношений «Я и Другой». Подобная 

                                                 
3 Выготский Л. С. К психологии и педагогике детской дефективности // Вопро-

сы воспитания слепых, глухонемых и умственно отсталых детей. М.: Изд-во 

СПОН НКП, 1924. С. 16. 
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идеология «включающегося сообщества» возможна лишь в 

результате осознания ценности многообразия и отличий 

между людьми на основе принципов демократизации и при 

отсутствии дискриминации по любому признаку. 

Термин «Инклюзия» (фр. «Inclusif» – включающий в 

себя, лат. «Include» – заключаю, включаю, вовлекаю) в Но-

вом несокращенном универсальном словаре Вебстера 

определен как «процесс, при котором что-либо включает-

ся, то есть вовлекается, охватывается, или входит в состав, 

как часть целого»
4
. По сути, инклюзия представляет собой 

процесс увеличения степени участия всех граждан в соци-

уме, и в первую очередь, имеющих трудности в физиче-

ском развитии. Она предполагает разработку и применение 

таких конкретных решений, которые смогут позволить 

каждому человеку равноправно участвовать в жизни со-

общества, в том числе в сфере культуры и образования. 

Впервые вопросы о построении инклюзивного обще-

ства и обеспечении «образования для всех» были поставле-

ны к обсуждению на Всемирной конференции по образова-

нию лиц с особыми потребностями (Саламанка, Испания, 7-

10 июня 1994 г.), в связи с этим была принята Саламанская 

декларация о принципах, политике и практической деятель-

ности в сфере образования лиц с особыми потребностями, в 

рамках которой ЮНЕСКО определило понятие «инклюзия» 

как «процесс обращения и реагирования на разнообразие 

потребностей всех обучающихся через увеличение участия 

в обучении, культурах и сообществах, и сокращении отказа 

от поступления в школы и исключении из них»
5
. 

                                                 
4 Webster’s New Unabridged Universal Dictionary (1994). Avenel, NJ: Random 

House Value Publishing. 
5Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельно-

сти в сфере образования лиц с особыми потребностями // Всемирная конфе-

ренция по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. 

Испания, Саламанка, 1994. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0009/ 

000984/098427rb.pdf (дата обращения: 25.10.2015). 
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Таким образом, под инклюзией стали понимать 

включение ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) в учебный коллектив здоровых сверстников в 

соответствии с его правом на образование.  

На протяжении всего развития человеческой цивили-

зации любое общество, так или иначе, сталкивалось с про-

блемой отношения к тем его членам, которые не могут са-

мостоятельно обеспечить свое полноценное существование. 

Отношение к таким людям в разных обществах и государ-

ствах на разных этапах их развития было различным – от 

физического уничтожения слабых и неполноценных людей, 

до полной интеграции их в общество. Различие взглядов на 

вышеизложенную проблему определялось системой ценно-

стей, принятой в том или ином обществе, в тот или иной 

период его развития. Сама же система была обусловлена 

идеологическими и социально-экономическими причинами. 

Академик РАО Н. Н. Малофеев выделил пять этапов 

развития специального образования в России и за рубежом 

и формирования отношения общества к людям с ограни-

ченными возможностями
6
. 

Первый этап представляет собой динамику цен-

ностных ориентаций в обществе и осознание необходимо-

сти заботиться о детях с отклонениями в развитии. На За-

паде этот период занимает достаточно длительный проме-

жуток времени – с VIII века до н.э. по XII век н.э. – и про-

ходит путь от агрессии, нетерпимости и безразличия по 

отношению к людям с выраженными умственными и фи-

зическими отклонениями к первым «шагам» осознания 

властью необходимости помощи им и организации учре-

ждений призрения. Длительность данного периода свиде-

тельствует о том, что отношение различных обществ к фи-

зически неполноценным людям эволюционировало веками. 

                                                 
6 Малофеев Н. Н. Специальное образование в России и за рубежом: в 2-х ча-

стях. М.: Печатный двор, 1996. Часть 1: Западная Европа. 182 с. 
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Так, в Древней Спарте дети, появившиеся на свет с физиче-

скими и другими отклонениями, не имели право на жизнь. 

Доказательством тому могут стать сроки Плутарха: «Воспи-

тание ребенка не зависело от воли отца, он приносил его в 

«лесху» – место, где сидели старшие члены филы, которые 

осматривали ребёнка. Если он оказывался крепким и здоро-

вым, его отдавали семье, выделив при этом один из девяти 

земельных участков, но слабых и уродливых детей кидали в 

«апотеты», пропасть возле Тайгета. В их глазах жизнь ново-

рожденного была также бесполезна ему самому, как и госу-

дарству, если он был слаб, хил телом при самом рожде-

нии»
7
. В законах Древней Спарты (в частности Закон Ли-

курга в Спарте (IX-VIII вв. до н.э.) об умерщвлении физиче-

ски неполноценных младенцев, а также в Законе 12 таблиц 

(451-450 гг. до н.э.) можно обнаружить первое юридическое 

упоминание о признании недееспособными и лишении 

гражданских прав людей с грубыми физическими и ум-

ственными нарушениями. Античное законодательство ви-

дело своей задачей защиту общества и здоровых граждан от 

«неполноценных» людей.  

Отношение к лицам с ограниченными возможностя-

ми стало меняться в III-IV вв. н.э. Приблизительно в это 

время в монастырях стала оказываться первая помощь сле-

пым и калекам, что позволило считать данный период 

условным рубежом первого этапа эволюции отношения 

общества и государства к лицам с отклонениями в разви-

тии. Так, в 369 г. в Кесарии (Византия) при монастыре от-

крывается первый Хоспис с приютом для психических 

больных, а в 533 г. Юстиниан, проведя кодификацию Рим-

ского Права, признает право глухонемых на частную соб-

ственность, правда запрещает им быть завещателями. 

Условной границей окончания первого периода раз-

вития инклюзии в Западной Европе становится первый 

                                                 
7 Плутарх. Избранные жизнеописания: в 2 т. М.: Правда, 1987. Т. 1. С. 105-109. 
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прецедент государственной заботы об инвалидах – откры-

тие в Баварии первого приюта для слепых в 1198 году. 

По мнению исследователей М. А. Галагузовой, 

Б. П. Дьяконовой, Е. Я. Тищенко, Г. Н. Штиновой, тради-

ции гуманного, сострадательного и милосердного отноше-

ния к немощным и обездоленным людям в России начи-

нают зарождаться в период с IX века. Так же, как и на За-

паде, с принятием Христианства на Руси появляются пер-

вые монастырские приюты. Важно отметить, что вплоть до 

XVI века осуществление благотворительности по отноше-

нию к обездоленным, нищим и убогим было уделом от-

дельных исторических лиц, церкви и народа, и не входило 

в обязанности государства. Например, церковь в этот пе-

риод времени выполняла три важнейших функции: обуче-

ние, лечение, призрение. Знаковым событием в осуществ-

ление благотворительной деятельности государством стало 

в 1551 году принятие идеи Иваном Грозным на Стоглавом 

Соборе о выявление всех нуждающихся в помощи и строи-

тельство специальных богаделен и больниц для обеспече-

ния приюта и ухода за убогими и нищими. 

На втором этапе внедрения инклюзии в общество 

(XII-XVII вв.) европейская цивилизация прошла путь от 

необходимости призрения лиц с отклонениями в развитии 

к осознанию возможности обучения детей с сенсорными 

нарушениями (глухонемые и слепые) и открытию в 

1198 году в Баварии первого светского приюта для взрос-

лых незрячих людей. Началом развития истории специаль-

ного образования можно считать 1578 год. Он связан с 

первым документированным отчетом оригинального мето-

да обучения глухонемых, написанного родоначальником 

сурдопедагогики монахом-бенедиктинцем Педро Понсе де 

Леоном (1520-1584 гг.) в Испании. В этот же период появ-

ляется трактат Х. П. Боннета «О природе звуков и искус-

стве научить глухонемого говорить» (1620 г.), который 
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можно отнести к первому учебному пособию по сурдопе-

дагогики. Также необходимо отметить появление первых 

спецшкол в Париже – для глухонемых в 1770 году и для 

слепых в 1784 году.  

В России второй этап датируется одним столетием – 

с 1706 по 1806 гг. Положительное отношение к инвалидам 

со стороны общества возникает после ряда реформ, прове-

денных Петром I. Российский император впервые создал 

государственную систему призрения нуждающихся, выде-

лил категории нуждающихся, ввел превентивные меры 

борьбы с социальными пороками, урегулировал частную 

благотворительность, закрепил законодательно свои ново-

введения. К концу периода в 1806 году в Петербурге от-

крывается специальная школа для глухих, а в 1807 году 

для слепых. 

Третий этап связан со становлением образователь-

ной системы для детей с ограниченными возможностями 

по зрению, слуху и умственной отсталости. В Европе пе-

риод с XVIII века до начала XX века становится важной 

вехой изменения государственной политики и обществен-

ного сознания в отношении гражданских прав лиц с выра-

женными отклонениями. Эти изменения продиктованы 

идеями мыслителей прошлых эпох – Ренессанса и Про-

свещения (в качестве примера можно привести документ 

«Декларацией прав человека» (1793 г.). В этот период вре-

мени большинство европейских стран впервые на законо-

дательном уровне изменили статус инвалидов. Дания, Сак-

сония, Швеция, Норвегия, Бельгия, Италия, Англия, Прус-

сия и др. стали признавать право людей с ограниченными 

возможностями на гарантированную социальную помощь 

и образование. Как отмечает Н. М. Назарова, на данном 

этапе более прогрессивным и эффективным для Европы 

оказалось зарождение и становление национальных систем 
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специального образования, представляющих специальные 

школы-интернаты
8
.  

В России с 1806 по 1927 гг. также возникают предпо-

сылки формирования национальной системы специального 

образования. В Советской России данная система строи-

лась в логике тоталитарного государства на принципиаль-

но иных идеологических, философских постулатах, цен-

ностных ориентациях, ином понимании прав человека, 

узаконивших статус социальной «малоценности», «граж-

дан второго сорта» применительно к людям с ограничен-

ными возможностями. Ребенок с отклонениями в развитии 

попадал преимущественно в закрытые общеобразователь-

ные учреждения интернатного типа, что в дальнейшем 

приводило к вынужденному отчуждению в социокультур-

ном плане. 

Четвертый этап в Западной Европе длился на про-

тяжении семидесяти лет XX века. В это время происходит 

совершенствование национальных систем специального 

образования для различных категорий детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, при этом происходит уве-

личение типов специальных школ в зависимости от формы 

инвалидности (слепой, слабовидящий, слепоглухой, глу-

хой, слабослышащий, имеющий физические недостатки, 

имеющий речевые нарушения, имеющий множественные 

нарушения и т. д.). К концу четвертого этапа становления 

инклюзивного образования появляются предпосылки к ин-

теграции двух систем образования – специального и обще-

го. Данная интеграция способствовала закрытию отдель-

ных специальных школ и переводу их учащихся в общеоб-

разовательные учреждения, а также открытию классов для 

глубоко умственно отсталых детей, считавшихся ранее не 

                                                 
8 Назарова Н. М. Специальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова [и др.]; под ред. 

Н. М. Назаровой. 4-е изд., стер. М.: Изд-во «Академия», 2005. 400 с. 
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обучаемыми. После окончания Второй мировой войны в 

Канаде и в Америке происходит стремление к гуманизации 

общественной жизни и осознанию необходимости инте-

грации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество, что приводит к появлению особо важных нор-

мативных документов, ставших предпосылкой зарождения 

инклюзивного образования: в 1948 году – Всеобщая декла-

рация прав человека
9
; в 1949 г. – Женевская конвенция

10
; 

в 1950 г. – общеевропейское соглашение «О защите прав 

человека», в 1959 г. – Декларация прав ребенка
11

; в 

1969 г. – Декларация социального прогресса и развития
12

. 

В России четвертый этап начинается позже, его гра-

ницы охватывают 1927, 1991 года. Данный период времени 

также характеризуется совершенствованием национальной 

системы специального образования и принятием Поста-

новлений Совета народных комиссаров «О введении все-

общего начального обучения» (1926 г.), «О порядке введе-

ния всеобуча» (1927 г.), «О мероприятиях для усиления 

работы по воспитанию и обучению умственно отсталых, 

глухонемых и слепых детей, и подростков» (1927 г.). 

Исследователь Н. Н. Малофеев отмечает, что диффе-

ренциация системы специального образования, ее струк-

                                                 
9 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 // Сборник важнейших 

документов по международному праву. М.: Институт международного права и 

экономики, 1996. Ч. I. Общая. С. 96-102. 
10 Женевская конвенция обращения с военнопленными от 12 августа 1949 г. 

[Электронный ресурс] // Международное гуманитарное право в документах. 

1996. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_ 

prisoners.shtml (дата обращения: 23.03.2016). 
11 Декларация прав ребенка [Электронный ресурс] // Провозглашена резолю-

цией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН. 1959. URL: http://www.un.org/ 

ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml (дата обращения: 

11.12.2015). 
12 Конвенция о специальных миссиях [Электронный ресурс] // Принята резо-

люцией 2530 (XXIV) Генеральной Ассамблеи ООН. 1969. URL: 

http://www.un.org/ru/documerits/decl_conv/converitions/sp_missions.shtml (дата 

обращения: 11.12.2015). 
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турное совершенствование приходится в России на 50-90 гг. 

XX века. Для данного периода характерно формирование 

классификации детей с отклонением в развитии, совершен-

ствованием горизонтальной и вертикальной структур спе-

циального образования, что привело к значительным преоб-

разованиям в этой области. По сути, дети с особенностями 

развития были изолированы от общества, замкнуты в осо-

бый социум и вопрос об интеграции учащихся на тот мо-

мент, в отличие от Западной Европы, не поднимался.  

Пятый этап можно характеризовать как путь к реа-

лизации интеграции в едином обществе, где нет разделе-

ния на «полноценное большинство» и «неполноценное 

меньшинство». В данный период формируется новая куль-

турная норма – уважение к различиям между людьми, ко-

торая закрепляется законодательной базой на уровне ми-

рового сообщества. Так, в 1971 году была принята Декла-

рация ООН «О правах умственно отсталых»
13

, а в 1975 го-

ду Декларация «О правах инвалидов»
14

 подтверждающая 

права человека-инвалида.  

20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей была 

принята Конвенция о правах ребенка, где в статье 2 пункте 

1 указывается о том, что «Государства-участники уважают 

и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей 

Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в преде-

лах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, неза-

висимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, полити-

ческих или иных убеждений, национального, этнического 

                                                 
13 Декларация о правах умственно отсталых лиц [Электронный ресурс] // При-

нята резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1971 

года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/retarded.shtml 

(дата обращения: 11.12.2015). 
14 Декларация о правах инвалидов [Электронный ресурс] // Принята резолюци-

ей 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml (дата об-

ращения: 11.12.2015). 
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или социального происхождения, имущественного поло-

жения, состояния здоровья и рождения ребенка, его роди-

телей или законных опекунов или каких-либо иных обсто-

ятельств». В данной Конвенции еще не вводится понятие 

«ребенок с ограниченными возможностями», однако в ста-

тье 23 пункте 1 уже признается, что неполноценный в ум-

ственном или физическом отношении ребенок имеет право 

на полноценную и достойную жизнь в условиях, которые 

обеспечивают его достоинство, способствуют его уверен-

ности в себе и облегчают его активное участие в жизни 

общества. Пункт 2 данной статьи гарантирует права «осо-

бого» ребенка на эффективный доступ к услугам в области 

образования, профессиональной подготовки, медицинско-

го обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к 

трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха
15

. 

Развитие законодательной базы и совершенствование 

национальной системы образования в Западной Европе, 

начиная с 1970-х годов, позволяет включить в общеобразо-

вательный процесс детей с особыми потребностями и ис-

пользовать термин «лицо с ограниченными возможностя-

ми здоровья», введенный Всемирной организацией здраво-

охранения (ВОЗ). Данным термином стали обозначаться 

лица, имеющими физические, психические ограничения 

или функциональные недостатки, затрудняющие выполне-

ние обычных для человека жизненных функций, что пред-

полагает создание особых условий для его жизнедеятель-

ности. К людям с ограниченными возможностями относят-

ся те, которые имеют недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии, то есть глухие, слабослышащие, 

слепые, слабовидящие, с тяжёлыми нарушениями речи, с 

                                                 
15 Конвенция о правах ребенка. [Электронный ресурс] // Принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. URL: http://www.un. 

org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата обращения: 

21.10.2015). 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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нарушениями опорно-двигательного аппарата и др., в том 

числе дети-инвалиды.  

Понятие «инвалид» и «лицо с ограниченными воз-

можностями здоровья» близки по своему содержанию. 

Различие заключается лишь в том, что термин «инвалид» 

устанавливается при проведении медицинской комиссии 

на основе определенных нормативных актов и оформляет-

ся в соответствии с установленной формой. К понятию 

«лицо с ограниченными возможностями здоровья» отно-

сятся не только люди со статусом «инвалид», но и граж-

дане с ограничениями здоровья, не имеющие этот статус. 

В данный период времени в социокультурном кон-

тексте происходит осмысление и формирование новой 

терминологии по отношению к людям с ОВЗ. Например, 

термин «Handicapped children» («аномальные дети») дис-

кредитирующий ребенка и указывающий на его неполно-

ценность, заменяется термином «Children with Special 

Needs» («дети с особыми потребностями», или «дети с 

проблемами», или «дети с особенностями в развитии»), 

свидетельствующим о наличии каких-то проблем или по-

требностей у полноправного члена общества.  

Наряду с интеграцией в системе образования, за ру-

бежом возникает такое понятие как мэйнстриминг (англ. 

мainstreaming – выравнивание, приведение к распростра-

ненному образцу), представляющий собой стратегию 

включения обучающихся с ОВЗ в группу здоровых сверст-

ников для их участия в различных культурно-досуговых 

программах, целью которых является расширение соци-

альных контактов.  

Таким образом, характерной чертой пятого этапа 

становится признание того, что специальное образование 

дискриминирует и нарушает права ребенка. Решением 

данной проблемы общество видит в интеграции образова-

ния для здоровых и «особых» детей.  
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