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Институционализация инклюзивного школьного
 образования в Российской Федерации

В статье рассматриваются институциональные аспекты инклюзивного образо-
вания как социального института, дается характеристика его основных понятий, 
признаков и особенностей. Раскрывается становление инклюзивного образования в 
Российской Федерации через анализ нормативной правовой базы и делается вывод о 
создании достаточной правовой основы для интеграции детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью в сферу образования. На осно-
вании анализа статистической информации и вторичного анализа социологических 
данных автором отмечаются: тенденция увеличения численности детей с ОВЗ и 
инвалидностью в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях РФ и в том числе в федеральных округах; тенденция положительной динами-
ки толерантного отношения к указанным социальным группам детей со стороны  
общества и, в первую очередь, молодежи.
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Введение. В современном мире наблю-
дается тенденция к увеличению численно-
сти детей с инвалидностью, а детская ин-
валидность является одним из важнейших 
показателей состояния здоровья детской 
части населения Российской Федерации. 
Инвалидность и ограниченные возмож-
ности здоровья (ОВЗ) детей являются 
частью жизни любой страны. И поэтому 
главная задача государства заключается 
в том, чтобы помочь детям адаптировать-
ся и социализироваться в обществе. 

Необходимо отметить, что люди с ин-
валидностью долгое время были сегре-
гированы и изолированы от социума, не 
считались его частью. Можно предполо-
жить, что этот процесс связан с развитием 
норм, вырабатываемых различными со-
циальными институтами и регулирующих 
социальное взаимодействие между инди-
видами. И одной из таких норм была изо-
ляция, непринятие, отторжение данной 
группы населения, отсюда и появление 
различных стереотипов и, как следствие, 
барьеры, препятствующие полноценной 

жизни детей. Но по мере развития гума-
нистических идей, толерантности, ин-
клюзии, люди, имеющие инвалидность и 
ОВЗ, становятся полноценными членами 
общества. Происходит это и благодаря из-
менениям ценностей общества под влия-
нием социальных институтов, отвечаю-
щих за их выработку, а также благодаря 
институционализации инклюзивного об-
разования, которое является частью об-
разования как социального института. С 
этих позиций можно рассматривать ин-
клюзивное образование с точки зрения 
институционального подхода. 

Инклюзивное образование как со-
циальный институт. Обратимся к опре-
делению «социальный институт образова-
ние» под углом социологии.

Под социальным институтом образо-
вание Г. Е. Зборовский понимает устой-
чивую форму организации общественной 
жизни и совместной деятельности людей, 
включающую в себя совокупность лиц и 
учреждений, наделенных властью и ма-
териальными средствами (на основе дей-
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ствующих определенных норм и принци-
пов) для реализации социальных функций 
и ролей, управления и социального кон-
троля в процессе осуществления обуче-
ния, воспитания, развития и социализа-
ции личности с последующим овладением 
ею профессией, специальностью, квали-
фикацией  [Зборовский, 2004. С. 392]. 

В свою очередь, Н. В. Василенко и 
В. В. Шапкин отмечают, что логика ин-
ституционального подхода акцентирует 
внимание на поведенческих особенно-
стях субъектов взаимодействия, а также 
предполагает, что генератором и носи-
телем цели, реализуемой впоследствии, 
может быть только человек, рационально 
осуществляющий выбор, как самой цели, 
так и путей, и способов ее достижения 
[Василенко, Шапкин, 2011. С. 7].

Е. С. Заир-Бек и А.Н. Ксенофонтова 
отмечают, что в рамках методологии ин-
ституционального подхода образование  
интерпретируется в качестве одного из 
компонентов социально–экономических 
отношений, отражающих взаимодействие 
социальных групп и общностей для до-
стижения целей и выполнения задач обу-
чения, воспитания, развития личности, 
профессиональной подготовки, удовлет-
ворения иных образовательных потреб-
ностей индивидов [Заир-Бек, Ксенофон-
това, 2012. С. 6].

Н. В. Василенко указывает, что в рамках 
институционального подхода образование 
– один из элементов общественных отно-
шений, взаимодействующий с другими ее 
элементами [Василенко, 2006. С. 21]. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
сказать о том, что в рамках институцио-
нального подхода важным элементом яв-
ляется социальное взаимодействие, по-
ведение субъектов образования в рамках 
этого взаимодействия. По нашему мне-
нию, катализатором социальных измене-
ний, происходящих в сфере школьного 
образования, выступает личность, наде-
ленная определенным набором качеств, 
свойств и ценностей, а также формально 
(в рамках урочной деятельности) и нефор-
мально (во внеурочной деятельности) за-
крепленными социальными статусами и 
социальными ролями. 

Г. Е. Зборовский  отмечает, что «по-

скольку интересы социальных общностей 
в сфере образования не совпадают, а их 
взаимодействие, как правило, насыще-
но противоречиями, институциональный 
анализ образования предполагает изуче-
ние не только его организации, но и форм 
совместной деятельности различных 
групп и слоев. Институциональный под-
ход направлен на определение характе-
ра, содержания, способа проявления этих 
противоречий и поиск новых путей их 
разрешения, как в самой сфере образова-
ния, так и за ее пределами» [Зборовский, 
2000. С. 28]. В данном ключе необходимо 
сказать об урочной и внеурочной деятель-
ности здоровых школьников и школьни-
ков с ОВЗ, поскольку она является одной 
из форм совместной деятельности, осу-
ществляемой в школе, а также и за ее пре-
делами. Стоит отметить, что социальное 
взаимодействие учеников может носить 
дружеский характер, а, следовательно, их 
общение может осуществляться не только 
в рамках урочной и внеурочной деятель-
ности в школе, но и за ее пределами.

Важно указать, что характер взаимо-
действия может носить не только положи-
тельный, но и отрицательный оттенок, что, 
в свою очередь, говорит и об определенных 
противоречиях, которые могут возникнуть 
и о которых упоминает Г.Е. Зборовский, 
анализируя образование с точки зрения 
институционального подхода. 

С позиций институционального подхо-
да изучается и инклюзивное образование 
как социальный институт. Коротко обо-
значим его основные признаки, по мнению 
В. В. Хитрюк [Хитрюк, 2015] и С. В. Соло-
вьевой [Соловьева, 2019]: удовлетворение 
образовательных потребностей общества; 
миссия инклюзивного образования; сово-
купность организаций и учреждений об-
разования, осуществляющих инклюзив-
ный образовательный процесс; идеология 
инклюзивного образования; система 
культурных образцов, норм, ценностей, 
символов; система поведения в соответ-
ствии с этими нормами и образцами; со-
вокупность социальных групп. С. В. Соло-
вьева выделяет детей с ОВЗ как основных 
субъектов инклюзивного образования, их 
родителей (законных представителей), 
руководящих и педагогических работни-
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ков образовательных организаций [Соло-
вьева, 2019. С. 94]. По нашему мнению, 
вместе с вышеуказанными социальными 
группами целесообразно рассматривать 
и здоровых детей, и их родителей (закон-
ных представителей), поскольку в рамках 
общеобразовательной школы важно со-
циальное взаимодействие между всеми 
субъектами инклюзивного образования, 
а особенно между школьниками с ОВЗ и 
здоровыми школьниками. 

Исходя из вышеизложенного, инсти-
туциональный подход позволяет рас-
сматривать образование как динамично 
развивающуюся форму совместной жиз-
недеятельности людей, как один из зна-
чимых элементов общества, в котором 
особое значение приобретает социальное 
взаимодействие.

В нашем исследовании за основу было 
взято определение «социальный инсти-
тут образование» Г.Е. Зборовского, упо-
мянутое выше, поскольку точка зрения 
ученого близка нашей точке зрения, а 
именно, важным моментом мы считаем 
совместную деятельность индивидов, на-
личие определенных социальных статусов 
и социальных ролей в рамках образова-
тельного процесса, а также социальное 
взаимодействие, возникающее между 
субъектами образования и саму личность, 
являющуюся двигателем социальных из-
менений. Указанное понятие позволяет 
видеть динамичность социального инсти-
тута образования, а, следовательно, мы 
можем говорить о его изменении и транс-
формации и, в частности, о развитии ин-
клюзивного образования.

Становление инклюзивного образова-
ния тесным образом связано с принятием 
нормативно-правовых актов. В этом клю-
че необходимо указать, что интеграция 
людей с ОВЗ и инвалидностью в общество 
начинается только со второй половины 
ХХ в. в период формирования правовых 
принципов в отношении данной катего-
рии населения. В частности, в этом про-
цессе огромную роль сыграло становле-

ние нормативно-правовой базы, которая, 
в свою очередь, закрепляет то, к чему 
общество пришло в процессе изменения 
ценностей. И поэтому, на наш взгляд, зна-
чимым представляется определить и рас-
крыть значение терминов «инклюзивное 
образование», «инвалид» и «обучающийся 
с ограниченными возможностями здоро-
вья» в российском законодательстве.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» определяет инклюзивное обра-
зование как обеспечение равного доступа 
к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных 
возможностей1. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федера-
ции», инвалид – лицо, имеющее наруше-
ние здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное за-
болеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необ-
ходимость его социальной защиты. Лицам 
в возрасте до 18 лет устанавливается ка-
тегория «ребенок-инвалид»2.

В Постановлении Правительства РФ от 
20.02.2006 г. № 95 (ред. от 04.06.2019 г.) 
«О порядке признания лица инвалидом» 
сказано, что в зависимости от степени вы-
раженности стойких расстройств функ-
ций организма, возникших в результате 
заболеваний, последствий травм или де-
фектов, гражданину, признанному инва-
лидом, устанавливается I, II или III группа 
инвалидности, а гражданину в возрасте 
до 18 лет – категория «ребенок-инвалид»3.

В приказе Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 17.12.2015 г. 
№ 1024н «О классификациях и крите-
риях, используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы» 
(с изм. и доп. от 05.06.2016 г.) отмечает-

1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями) // Система ГАРАНТ.

2 Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) // Система ГАРАНТ.

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 95 (ред. от 04.06.2019 
г.) «О порядке признания лица инвалидом» // Система ГАРАНТ.
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ся, что категория «ребенок-инвалид» уста-
навливается при наличии у ребенка II, III 
либо IV степени выраженности стойких 
нарушений функций организма (в диапа-
зоне от 40% до 100%), обусловленных за-
болеваниями, последствиями травм или 
дефектами4.

В соответствии с пунктом 16 ст. 2 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» обучающийся с ОВЗ – фи-
зическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и пре-
пятствующие получению образования без 
создания специальных условий5.

Необходимо отметить, что понятия 
«ребенок-инвалид» и «ребенок с ОВЗ» не 
тождественны друг другу. Так, получить 
статус ребенка-инвалида можно на осно-
вании заключения медико-социальной 
экспертизы, а статус «ребенок с ОВЗ» 
устанавливается на основании решения 
о выдаче заключения психолого–медико–
педагогической комиссией. Категория 
«ребенок с ОВЗ» определяется с точки зре-
ния необходимости создания специаль-
ных условий для получения образования. 

Понятие «ребенок с ОВЗ» более широ-
кое, поскольку может включать в себя и 
лиц с инвалидностью, и лиц с ОВЗ. Это 
говорит о том, что не все дети с медицин-
ским диагнозом попадают в категорию 
«ребенок с ОВЗ», а только те, кому требу-
ется создание специальных условий для 
получения образования. Стоит указать, 
что не всем детям с инвалидностью нуж-
ны специальные условия для получения 
образования. Следовательно, они не будут 
являться обучающимися с ОВЗ, но один и 
тот же обучающийся может быть и обуча-
ющимся с инвалидностью, и обучающим-
ся с ОВЗ. Таким образом, если школьнику 
с инвалидностью не требуется создание 
специальных условий для получения об-
разования, он не является обучающимся 
с ОВЗ. Необходимым представляется рас-
крыть значение термина «специальные 

условия для получения образования обу-
чающимися с ОВЗ».

П. 3 ст. 79 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» определяет спе-
циальные условия для получения образо-
вания обучающимися с ОВЗ как условия 
обучения и воспитания, включающие в 
себя использование специальных обра-
зовательных программ и методов обуче-
ния и воспитания, специальных учебни-
ков и учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и инди-
видуального пользования, представления 
услуг ассистента (помощника), оказыва-
ющего обучающимся необходимую тех-
ническую помощь, проведение группо-
вых и индивидуальных коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и другие условия, 
без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обу-
чающимися с ОВЗ5.

Исходя из вышеизложенного, можно 
говорить о создании правовой базы для 
интеграции детей с ОВЗ и инвалидностью 
в сферу образования, поскольку в на-
стоящее время в нормативно–правовых 
документах не только закреплены основ-
ные понятия, но и разведены понятия 
«ребенок–инвалид» и «обучающийся с 
ОВЗ», а также определено, как должно 
быть организовано образование. Таким 
образом, анализ нормативно–правовых 
актов позволяет говорить об институцио-
нализации инклюзивного образования 
в общеобразовательных школах. В этом 
ключе стоит отметить, что, с точки зрения 
Н. В. Василенко, главное преимущество 
институционального подхода заключает-
ся как раз в возможности «равноправного 
учета» неформальных правил в образова-
нии наряду с формально закрепленными в 
законодательстве подзаконными актами, 
уставами образовательных учреждений 
[Василенко, 2006. С. 21]. В данном слу-
чае целесообразным представляется об-

4 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2015 г. № 1024н 
«О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» (с изм. и 
доп. от 05.06.2016 г.) // Система ГАРАНТ.

5 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями) // Система ГАРАНТ.
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ратиться к статистике, которая говорит о 
росте численности детей с инвалидностью 
и ОВЗ. Так, численность детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет с 2015 г. по 2019 г. в 
РФ возрастает. Необходимо отметить, что 
тенденция роста численности детей с ин-
валидностью характерна не только для РФ 
в целом, но и для отдельных ее федераль-
ных округов (табл. 1).

Данные, представленные в таблице 1, 
наглядно иллюстрируют, что численность 
детей с инвалидностью увеличивается с 
2015 г. по 2019 г. в Центральном, Северо-
Западном, Южном, Северо-Кавказском 
и Уральском федеральных округах. Не-
значительный спад наблюдается в При-
волжском федеральном округе в период 
с 2015 г. по 2016 г. и в Дальневосточном 
федеральном округе с 2016 г. по 2017 г., 
затем вновь наблюдается увеличение чис-
ленности детей с инвалидностью в отме-
ченных федеральных округах. Для Сибир-
ского федерального округа характерна 
волнообразная динамика численности де-
тей с инвалидностью. 

Необходимо отметить, что об институ-
ционализации свидетельствуют и стати-
стические материалы, в которых отраже-
но увеличение доли детей с ОВЗ и детей 
с инвалидностью, обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, в общей 
численности, обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях (далее – ОУ). Дан-

Таблица 1
Численность детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет в РФ

 (по состоянию на 1 января) (чел.)
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Российская Федерация 604850 616905 636024 651043 670006
Центральный федеральный округ 116106 118766 123889 126951 130869
Северо-Западный федеральный 
округ

44308 44347 45719 47439 49247

Южный федеральный округ 51670 55644 57452 59775 61904
Северо-Кавказский федеральный 
округ

132829 142128 146970 147937 150203

Приволжский федеральный округ 106336 104815 105051 107747 110819
Уральский федеральный округ 48114 48573 49395 50386 52471
Сибирский федеральный округ 80429 77207 82384 74865 77472
Дальневосточный федеральный 
округ

25058 25425 25164 35943 37021

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 
статистики. Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, по субъектам 
Российской Федерации (по состоянию на 1 января). URL: https://www.gks.ru/storage/
mediabank/8-1.doc (дата обращения: 15.05.2019).

ные представлены в таблицах 2 и 3.
Так, мы видим, что в целом как по РФ, 

так и по отдельным ее федеральным окру-
гам происходит увеличение доли детей с 
ОВЗ в общей численности обучающихся в 
ОУ. Стоит указать, что в некоторых феде-
ральных округах (Центральном, Северо–
Западном, Южном) наблюдается умень-
шение доли детей с ОВЗ, а затем вновь 
наблюдается ее рост.

Данные, представленные в таблице 3, 
позволяют говорить о том, что в отмечен-
ный период в целом по РФ наблюдается 
тенденция к увеличению доли детей-
инвалидов в общей численности обучаю-
щихся в ОУ. Также рост наблюдается и 
в отдельных федеральных округах: Цен-
тральном, Приволжском, Сибирском и 
Дальневосточном.

Исходя из имеющихся статистических 
материалов видно, что в целом по РФ на-
блюдается увеличение доли детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов в общей численности 
обучающихся в ОУ.

В этом ключе стоит отметить, что, не-
смотря на увеличение доли детей с инва-
лидностью и ОВЗ в общей численности 
обучающихся в ОУ, например, в 2016 г. 
российское общество не было готово к 
внедрению инклюзивного образования, 
хотя Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» был принят в 
2012 г. Это подтверждают результаты 
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Таблица 2
Доля детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в ОУ в РФ (в %)

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

Российская 
Федерация

2,6 3,0 3,1 3,2 3,5 3,9 4,0

Центральный 
федеральный округ

1,8 2,1 1,9 2,1 2,4 2,9 3,1

Северо-Западный 
федеральный округ

4,5 4,5 4,8 4,9 4,8 4,8 4,9

Южный 
федеральный округ

1,7 2,7 2,7 2,6 2,9 3,2 3,2

Северо-Кавказский 
федеральный округ

0,9 1,4 1,4 1,5 1,8 2,3 2,3

Приволжский 
федеральный округ

2,8 3,1 3,2 3,5 3,7 4,0 4,1

Уральский 
федеральный округ

3,2 4,0 4,3 4,5 4,8 5,2 5,4

Сибирский 
федеральный округ

3,3 3,8 3,8 4,2 4,4 4,8 5,0

Дальневосточный 
федеральный округ

3,5 3,5 3,8 3,8 4,3 4,8 4,9

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 
статистики. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, в общей численности, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/2-
15.xls (дата обращения: 02.10.2019). 

Таблица 3
Доля детей-инвалидов в общей численности обучающихся в ОУ в РФ (в %)

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

Российская 
Федерация

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9

Центральный 
федеральный округ

1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8

Северо-Западный 
федеральный округ

1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9

Южный федеральный 
округ

1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,7 1,8

Северо-Кавказский 
федеральный округ

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 2,2

Приволжский 
федеральный округ

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8

Уральский 
федеральный округ

1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8

Сибирский 
федеральный округ

1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,9 2,0

Дальневосточный 
федеральный округ

1,6 1,5 1,54 1,5 1,5 1,7 1,8

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 
статистики. Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, в общей численности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 
URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/2-16.xls (дата обращения: 02.10.2019).
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исследования, проведенного в 2016 г. 
Национальным исследовательским уни-
верситетом «Высшая школа экономики» 
по заказу Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. 
Исследование было проведено методами 
количественного и качественного опро-
сов населения России (формализованная 
анкета, N=1816; 16 глубинных интервью). 
Так, например, респондентам задавался 
вопрос о готовности общества к внедре-
нию инклюзивного образования (табл.4).

Большинство опрошенных (78,1%) со-
гласны с тем, что как школа, так и обще-
ство не готовы к внедрению инклюзивно-
го образования.

Можно предположить, что неготов-
ность общества к внедрению инклюзии 
в сфере образования связана с тем, что, 
как отмечает Е. Р. Мирзаева (с мнением 
которой мы согласны), что «не хватает 
сформированной культуры инклюзии, 
т. е. социального осознания фундамен-
тальных основ инклюзивного образо-
вания и умения выстраивать, руковод-
ствуясь определенными этическими 
ориентирами. Потребность в развитии 
инклюзивного образования актуализиро-
вана, в том числе государственным фи-

нансированием программ инклюзивного 
обучения и доступности образования, 
но общая социокультурная атмосфера, 
ярлыки и общественные стереотипы от-
носительно инвалидности препятствуют 
эффективной реализации задач инклю-
зии» [Мирзаева, 2019. С. 30–31]. Таким 
образом, отмеченное выше позволяет 
предположить, что у значительной части 
российского общества отсутствуют опре-
деленные знания в области инклюзивной 
культуры.

Респондентам также задавался вопрос 
о степени их согласия с положением детей 
с ОВЗ и инвалидностью в РФ: «Основная 
масса людей реагирует на инвалидов неа-
декватно: большинство испытывают или 
неловкость, или страх, или раздражение». 
Результаты представлены в таблице 5.

Исходя из данных, представленных в 
таблице 5 видно, что значительная часть 
респондентов (62%) придерживается мне-
ния, что у людей возникает неадекватная 
реакция при их взаимодействии с лица-
ми с инвалидностью, ОВЗ. 

В то же время стоит отметить, что 
в 2019 г. был проведен всероссийский 
опрос «ВЦИОМ Спутник» методом опро-
са – телефонное интервью (N=1600). Так, 

Таблица 4
«Ни школа, ни общество в целом сегодня не готовы к внедрению 
инклюзивного, т.е. совместного обучения детей с инвалидностью

 и без инвалидности» (в %): результаты опроса 
«Ни школа, ни общество в целом сегодня не готовы к внедрению инклюзивного, 
т. е. совместного обучения детей с инвалидностью и без инвалидности»

%

1.Абсолютно согласен 47,0
2.Скорее согласен 31,1
 (сумма строк 1 и 2) 78,1
3.Скорее не согласен 8,7
4.Абсолютно не согласен 3,2
 (сумма строк 3 и 4) 11,9
Затрудняюсь ответить 10,0

Источник: составлено автором [Отношение общества …, 2017. С. 20].
Таблица 5

«Основная масса людей реагирует на инвалидов неадекватно:
большинство испытывают или неловкость, или страх,

 или раздражение» (в %): результаты опроса 
«Основная масса людей реагирует на инвалидов неадекватно: большинство 
испытывают или неловкость, или страх, или раздражение»

%

1.Абсолютно согласен 25,7
2.Скорее согласен 36,3
 (сумма строк 1 и 2) 62,0
3.Скорее не согласен 22,0
4.Абсолютно не согласен 9,0
 (сумма строк 3 и 4) 31,0
Затрудняюсь ответить 7,0

Источник: составлено автором [Отношение общества …, 2017. С. 20].
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54% опрошенных утверждают, что за 
последние 5–10 лет отношение россиян 
к людям с ОВЗ продолжает меняться в 
положительную сторону (в 2010 г. толь-
ко 26% респондентов придерживались 
такого мнения, в 2018 г. – 52%). Важно 
отметить, что чаще изменение отноше-
ния к лицам с ОВЗ отмечает молодежь в 
возрасте 18–24 года (59%)6, что, в свою 
очередь, может говорить о толерант-
ности указанной социальной группы, 
а также о положительной динамике в 
вопросе, связанном с улучшением от-
ношения общества к людям с ОВЗ. Так-
же стоит отметить, что, по мнению 7% 
респондентов, люди с ОВЗ, в том чис-
ле дети–инвалиды, в настоящее время 
в России имеют проблемы с получени-
ем образования6. Россияне не считают 
данную проблему основной, с которой 
сталкиваются указанные категории на-
селения.

Несмотря на это, мы считаем, что про-
блема получения образования является 
одной из основных и первостепенных за-
дач нашего государства, поскольку дети 
должны быть социализированы, адапти-
рованы, а также обучены социальным на-
выкам для комфортного существования в 
различных сферах общественной жизни, 
в том числе, в сфере образования. 

Так, Д. Митчелл отмечает, что обучение 
социальным навыкам – набор стратегий, 
помогающих учащимся устанавливать и 
поддерживать положительное взаимодей-
ствие с другими людьми. С точки зрения 
исследователя, социально компетентные 
люди способны управлять собственным 
социальным окружением, понимать со-
циальные ситуации и эффективно реаги-
ровать на них. Социально компетентные 
люди обладают следующими характери-
стиками: социальная чувствительность, 
принятие роли, социальное понимание, 
социальное осознание, психологическое 
понимание, моральные суждения, соци-
альная коммуникация, общение, социаль-
ное решение проблем [Митчелл, 2011. С. 
101–102]. Важно указать, что, по мнению 
исследователя, большинство детей легко 
приобретают социальные навыки, соот-

ветствующие их культуре, но некоторых 
нужно этому обучать. У детей с инвалид-
ностью, особенно с аутизмом, нарушения-
ми поведения, а также с эмоциональным 
расстройством, как замечает ученый, на-
блюдается плохое социальное восприятие 
и, как следствие, недостаток социальных 
навыков [Митчелл, 2011. С.102]. 

Заключение. Таким образом, можно 
сказать, что какой бы не была причина и 
факторы, повлиявшие на возникновение 
инвалидности и ОВЗ у детской части на-
селения, задача государства и общества 
заключается в том, чтобы дети не были 
исключены и изолированы, а имели воз-
можность чувствовать себя частью обще-
ства, различных социальных институтов 
и социальных групп, полноценно разви-
ваться, получать образование и приобре-
тать различные социальные навыки. Так-
же вышеизложенное позволяет говорить 
об институционализации инклюзивного 
образования в Российской Федерации. 
Результаты проведенного анализа под-
тверждают этот процесс:

– формирование и становление ин-
клюзивного образования, являющегося 
частью образования как социального ин-
ститута с научной точки зрения (выделе-
ны понятие, признаки, особенности);

– увеличение численности детей с 
инвалидностью в возрасте до 18 лет в РФ 
в период с 2015 г. по 2019 г.;

– увеличение доли детей с ОВЗ и доли 
детей с инвалидностью в общей численно-
сти обучающихся в ОУ в РФ (2011/2012 
гг. – 2017/2018 гг.);

– наличие нормативно-правой базы;
– положительная динамика приня-

тия российским обществом детей с ОВЗ и 
детей с инвалидностью (о чем свидетель-
ствуют результаты социологических ис-
следований).
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Institutionalization of inclusive school education
 in the Russian Federation

The article considers the institutional aspects of inclusive education as a social institution, 
describes its basic concepts, features and characteristics. Entering inclusive education in the 
Russian Federation is revealed through an analysis of the normative legal framework and it 
is concluded that a sufficient legal framework has been created for the integration of children 
with disabilities and disabilities into the field of education. Based on the analysis of statistical 
information and secondary analysis of sociological data, the author notes: the tendency to 
increase the number of children with HIA and disability in the total number of students in 
general education institutions of the Russian Federation, including in the federal districts; 
The tendency of positive dynamics of tolerance towards these social groups of children on the 
part of society and, in particular, young people. 
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