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сновной принцип инклюзивного обра-

зования заключается в признании и 

уважении индивидуальных особенностей 

каждого ученика. В связи с этим, учебно-вос-

питательный процесс должен быть организо-

ван таким образом, чтобы удовлетворять обра-

зовательные потребности каждого ребенка. 

Интеграция детей с особыми образовательны-

ми потребностями в общеобразовательные 

школы является одним из приоритетных 

направлений государственной политики. Од-

нако помимо законодательного обеспечения, 

необходимы также соответствующее обще-

ственное мнение, создание условий для сов-

местного обучения и формирование толерант-

ного отношения среди школьников. Воспита-

ние толерантности должно направляться на 

преодоление страха и чувства отчуждения по 

отношению к другим детям. Взаимодействие 

между нормально развивающимися детьми и 

детьми с отклонениями в развитии способ-

ствует формированию альтруистического по-

ведения, эмпатии и гуманности у детей «нор-

мы». Включение воспитанников с особыми 

образовательными потребностями в общее 

окружение сверстников способствует расши-

рению их опыта общения, развитию навыков 

коммуникации и межличностного взаимодей-

ствия в различных ролевых и социальных си-

туациях, что в итоге увеличивает их возмож-

ности к адаптации [4]. 

В процессе внедрения инклюзивных прак-

тик выявляется ряд фундаментальных про-

блем, требующих немедленного вмешатель-

ства. Многие участники инклюзивного обра-

зования отмечают, что оно часто необосно-

ванно с точки зрения научных данных, и его 

внедрение происходит слишком поспешно, 

что может разрушить существующую систему 

специального образования, не предоставив 

при этом альтернативных путей успешной со-

циальной адаптации и интеграции людей с 

особыми образовательными потребностями в 

общество. Было бы ошибочным полагать, что 

задачу создания инклюзивной среды в школе 

могут решить исключительно учителя. Важно 

понимать, что для достижения этой цели тре-

буется всесторонняя реконструкция образова-

тельной системы, что означает изменение ста-

туса и подходов как в школьном, так и в педа-

гогическом образовании [6]. 

В.Р. Шмидтом предложен многоуровневый 

метод анализа причин неудач в обучении де-

тей с особыми образовательными потребно-

стями. Им выделены три уровня, на которых 

происходит существование и разрешение про-

блем – макроуровень, мезоуровень и микро-

уровень. Макроуровень, в рамках многоуров-

невого анализа, охватывает сферу государ-

ственных общественно-политических инсти-

тутов, законодательных актов и социально-

экономических структур. Это тот уровень, на 

котором формируется «большая картина» и 

влияют общественные и политические фак-
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торы на образовательную систему. На мак-

роуровне мы сталкиваемся с такими вопро-

сами, как отсутствие законодательной базы 

для инклюзивного образования, неопреде-

ленность в экономической поддержке дан-

ной сферы со стороны государства. Мезо-

уровень, согласно Шмидту, охватывает ас-

пекты массовой культуры, идеологии и со-

циальных взаимоотношений в конкретной 

среде, где происходит реализация инклюзив-

ного образования. Этот уровень учитывает 

влияние культурных норм и ценностей, а 

также общественного мнения на процесс ин-

клюзии. Здесь также важным является ана-

лиз социальных динамик и взаимодействий 

между различными социальными группами. 

Микроуровень рассматривается с учётом ин-

дивидуального восприятия и взаимодействия 

людей с инклюзивным процессом. Это уро-

вень, на котором проявляются особенности 

восприятия и реакции отдельных индивидов 

на инклюзивные инициативы. Важно пони-

мать, как люди воспринимают изменения в 

образовательной среде и какие действия 

предпринимают по отношению к ним. 

Применяя этот многоуровневый подход к 

анализу проблем развития инклюзивного об-

разования, на макроуровне выявляется ряд 

проблем, связанных с отсутствием чёткой за-

конодательной базы и приоритетной поддерж-

кой коррекционных учреждений. Кроме того, 

полномочия по реализации инклюзивной по-

литики часто делегируются на региональный 

уровень, что может привести к различиям в 

подходах и реализации в разных регионах [5]. 

Мезоуровень представляет собой «инклю-

зивную практику» – возможность реализа-

ции концепции инклюзии непосредственно в 

образовательных учреждениях. Здесь выде-

ляются следующие сложности: 

 Социальная нетерпимость. Повышен-

ный уровень социальной неприязни к людям 

с особыми образовательными потребностями 

создает негативное окружение, мешающее 

полноценной интеграции в учебную среду. 

 Ресурсные ограничения. Отсутствие не-

обходимых ресурсов, как материальных, так 

и технических, ограничивает возможности 

создания доступной среды, необходимой для 

успешной инклюзии, такой как безбарьер-

ный доступ и социальная поддержка. 

 Недостаток компетентности преподава-

телей. Не всегда педагогический персонал 

обладает достаточной компетентностью для 

работы с разнообразными потребностями уче-

ников, а также не всегда ясна школьная поли-

тика относительно инклюзивного обучения. 

 Стандартизация образования. Система 

образования часто ориентирована на достиже-

ние общих стандартов, игнорируя индивиду-

альные особенности и потребности учеников. 

 Отсутствие дифференциации. Програм-

мы обучения не всегда адаптированы для 

удовлетворения различных потребностей де-

тей, что приводит к недостаточной индиви-

дуализации и вариативности в обучении. 

 Локальные ограничения. Обилие муни-

ципальных правил и норм ограничивает гиб-

кость учебных заведений в переходе к ин-

клюзивной практике. 

 Отсутствие адаптированных программ. 

Не всегда имеются программы, специально 

адаптированные для удовлетворения уни-

кальных образовательных потребностей 

каждого ученика, а также программы по 

тьюторскому сопровождению детей с инва-

лидностью в обычной школе. 

Решение данных проблем требует ком-

плексного подхода на уровне образователь-

ной политики, а также активного участия 

общества и специалистов в создании под-

держивающей среды для всех детей в учеб-

ных учреждениях [3]. 

На микроуровне, касающемся «включен-

ного» образования, сосредотачивается кон-

цепция «инклюзивной культуры». Много-

численные зарубежные исследователи под-

черкивают важность формирования такой 

культуры в образовательных учреждениях 

для успешного совместного обучения детей с 

различными образовательными потребно-

стями. Здесь основными проблемами явля-

ются наличие культурных стереотипов по 

отношению к детям с особыми образова-

тельными потребностями, а именно: 

1. Недостаток толерантности и эмпатии. 

Существуют дискриминационные установки 

и отсутствие эмпатии по отношению к детям 

с ООП со стороны окружающих. 

2. Формальный подход к методам инди-

видуального обучения. Часто педагоги при-

меняют формальные подходы к реализации 



 

 
индивидуальных методов обучения, не про-

являя достаточного желания и готовности 

работать в разнообразных средах. 

3. Старомодные стереотипы. Устаревшие 

представления педагогов о возможности 

совместного обучения детей без отклонений 

в развитии с «особыми» учащимися. 

4. Негативное отношение со стороны 

окружающих. Негативное отношение к де-

тям с ООП со стороны их здоровых товари-

щей в классе и их родителей. 

Решение этих проблем требует не только 

обновления подходов в образовательной 

практике, но и активной работы над измене-

нием культурных стереотипов и формирова-

нием толерантной и включающей образова-

тельной среды для всех детей. 

Отношение родительского сообщества к 

концепции инклюзии часто является неодно-

значным. В исследованиях, проведенных 

российскими учеными, было выявлено, что 

70% родителей обычных детей поддержива-

ют идею совместного обучения, поскольку 

верят, что это поможет их детям развить то-

лерантность. Тем не менее, существует опа-

сение, что для этого педагогам придется 

прилагать дополнительные усилия за счет 

здоровых учеников. Очевидно, что дети с 

особыми потребностями требуют дополни-

тельного внимания со стороны учителей, так 

как им необходим индивидуализированный 

и дифференцированный подход к учебной 

программе, выбору заданий, организации 

образовательного пространства и режиму 

занятий [4, с. 121-130]. Следовательно, рабо-

та в инклюзивном классе является более 

сложной по сравнению с работой в обычном. 

Искусство педагога заключается в способно-

сти эффективно организовать образователь-

ный процесс таким образом, чтобы каждый 

ученик имел возможность проявить свои 

способности, узнать что-то новое и удовле-

творить свои образовательные потребности. 

Наиболее перспективным шагом в направ-

лении развития инклюзивного образования 

является переход от «медицинской модели» 

инвалидности к «социальной». Подход с ме-

дицинской моделью рассматривает инвалид-

ность как нарушение здоровья, при котором 

инвалид становится проблемой для общества. 

В то время как социальная модель видит ин-

валидность не как проблему самого челове-

ка, а как результат барьеров, созданных 

окружающей средой для его жизнедеятель-

ности. Приняв социальный подход к инва-

лидности, обществу и школе будет легче 

преодолеть дискриминационные установки 

по отношению к детям с особыми потребно-

стями, а также стать более гибкими в обес-

печении равных прав и возможностей на по-

лучение качественного образования всем 

учащимся без исключения [2]. 

В статье 30 Конституции Республики Ка-

захстан, отмечается, что бесплатное среднее 

образование обязательно и гарантируется 

всем гражданам. В Законе «О правах ребенка 

в Республике Казахстан» от 08.08.2002 в ста-

тье 15 «Право ребенка на образование» в 3 п. 

речь идет непосредственно о получении об-

разования детьми с особыми образователь-

ными потребностями, на уровне установлен-

ных стандартов, нуждающихся в специаль-

ных педагогических подходах, дополнитель-

ных средствах. В статье 31 «Права ребенка-

инвалида на полноценную жизнь» (п. 2) 

предполагается, что аномальный ребенок 

вправе получить образование, соответству-

ющее его физическим, умственным способ-

ностям и желаниям, выбрать род деятельно-

сти и профессию, участвовать в творческой и 

общественной деятельности. В Законе Рес-

публики Казахстан «Об образовании» дано 

определение инклюзивному образованию – 

процесс, обеспечивающий равный доступ к 

образованию для всех обучающихся с учетом 

особых образовательных потребностей и инди-

видуальных возможностей. В 1 главе, статье 11 

данного закона – «Задачи системы образова-

ния» – п. 14 говорится, что необходимо создать 

специальные условия для получения образова-

ния лицами с особыми образовательными по-

требностями. Необходимо также особенное 

содержание программы, учитывающих осо-

бенности развития и потенциальные возмож-

ности обучающихся и воспитанников, опреде-

ляемые с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогических консультаций («Об-

разовательные учебные программы», гл. 4, 

ст. 14). Согласно данным республиканской 

психолого-медико-педагогической консуль-

тации, на начало 2023 г. количество детей с 

особыми образовательными потребностями 



 

 
составило 188 тысяч детей (по сравнению с 

175 тысячами на начало 2022 г.), из которых 

школьного возраста было 132 699 детей (ри-

сунок 1). Годовой прирост таких детей со-

ставляет в среднем 3% (в 2020 г. – 161 тыся-

ча детей, в 2021 г. – 175 тысяч детей). 

На начало 2023 г. в стране функциониро-

вало 99 специальных школ, 92 психолого-

медико-педагогических комиссий (далее 

ПМПК), 208 кабинетов психолого-педаго-

гической коррекции (далее – КППК), 14 реа-

билитационных центров (далее – РЦ) и 10 

аутизм-центров. При школах действовало 

более 640 кабинетов, предоставляющих под-

держку в рамках инклюзивного образования, 

а также более 1600 логопедических пунктов. 

В специальных учреждениях, работающих 

по специальным учебным программам, обу-

чалось 17771 ребенка с особыми образова-

тельными потребностями (ООП) [1]. 

 

 
 

Рисунок 1. Количество детей с особыми образовательными потребностями  

(по данным Республиканской ПМПК) 
 

В 2022 г. были утверждены Правила психо-

лого-педагогического сопровождения и оценки 

особых образовательных потребностей, а так-

же улучшены стандарты оборудования и мебе-

ли в учреждениях образования. Для обеспече-

ния более широкой сети ПМПК были пере-

смотрены нормативы открытия одного ПМПК 

от 60-ти тыс. детей до 50-ти тыс. детей. Прави-

ла психолого-медико-педагогических комис-

сий определяют порядок организации психоло-

го-педагогического сопровождения в органи-

зациях дошкольного, среднего, технического и 

профессионального, послесреднего образова-

ния, дополнительного образования. 

Таким образом, в настоящее время в Ка-

захстане в системе образования для создания 

условий для инклюзивного обучения реко-

мендуется обратить внимание на: 

1. Безбарьерную окружающую среду. 

2. Полную оснащенность учебных заведе-

ний дополнительными техническими сред-

ствами. 

3. Комплексную работу социально-психо-

логической службы, тифлопедагога, олигфо-

ренопедагога, сурдопедагога, специального 

педагога. 

4. Наличие педагога-ассистента.  

Стоит отметить, что инклюзивное образо-

вание является неотъемлемой частью разви-

тия современного общества, стремящегося к 

равным возможностям для всех его членов. 

Несмотря на прогресс в данной области, всё 

ещё существует ряд сложностей и препят-

ствий, которые мешают полноценной реали-

зации идеалов инклюзии. 

Отношение общества и родительского со-
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общества к концепции инклюзивного образо-

вания остаётся далеко не однозначным, требуя 

обширной работы по преодолению стереоти-

пов и дискриминационных установок. Важным 

шагом в этом направлении является переход от 

медицинской к социальной модели инвалидно-

сти, что способствует улучшению условий и 

возможностей для обучения всех учащихся. 

Таким образом, инклюзивное образование 

продолжает оставаться актуальной и важной 

задачей для образовательных систем, требу-

ющей комплексного и всестороннего подхо-

да со стороны общества, государства и обра-

зовательных учреждений. Решение этой за-

дачи будет способствовать созданию более 

справедливого и инклюзивного общества, 

где каждый член сможет раскрыть свой по-

тенциал и внести вклад в общий прогресс. 
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