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Актуальность исследования про-
цесса образовательной интеграции де-
тей с ограниченными возможностями
здоровья определяется несколькими
факторами: во-первых, современны-
ми тенденциями социальной поли-
тики государства, направленной на
создание оптимальных условий для
успешного социального развития
ребенка независимо от уровня его пси-
хофизического здоровья; во-вторых,
наличием рассогласования между
декларируемыми правами ребенка с
отклонениями на полноценное обра-

зование и фактическим отсутствием
механизмов и условий их реализации;
в-третьих, необходимостью создания
целостной концептуальной интегриро-
ванной модели образования и разра-
боткой на ее основе соответствующих
педагогических технологий. Острота
проблемы определяется устойчивым
увеличением числа детей с отклоне-
ниями в развитии. В настоящее время
в стране насчитывается почти 2 млн
таких детей (8% всей детской популя-
ции), из них около 700 тыс. составля-
ют дети-инвалиды. Происходит еже-

9О



Социаг^ьная психология и коррекционная педагогика

годное увеличение их численности.
При этом около 80 тыс. детей имеют
нарушения физического статуса, что
затрудняет их передвижение и до-
ступ к социально-образовательным
ресурсам. Это свидетельствует о мас-
штабности проблемы инвалидности и
определяет необходимость принятия
на государственном уровне комплекса
мер по созданию системы социальной
защиты и социальной интеграции де-
тей с ограниченными возможностями
(Зайцев Д.В., 2004). Поиск науч-
ного обоснования интегрированной
модели образования актуализирует-
ся также в связи с неразрешенными
противоречиями, характеризующими
современное состояние проблемы:
между прогрессивными тенденциями
гуманизации образования, обуслов-
ливающими необходимость форми-
рования аксиологического потенциа-
ла, и новой ментальности педагога и
практическим отсутствием подготовки
педагогов к деятельности в условиях
интегрированного педагогического
процесса; между практикой реализа-
ции моделей интеграции и недостаточ-
ным методологическим обоснованием
данного варианта социализации детей
с ограниченными возможностями. На
современном этапе осмысления про-
цесса социальной и образовательной
интеграции лиц с нарушениями в
развитии существует потребность в
разработке целостной теории, вклю-
чающей обоснование технологий
формирования познавательной дея-
тельности детей не только в зависи-
мости от особенностей дефекта, но и
определяющей подходы к обучению в
условиях их совместной деятельности
со здоровыми сверстниками. Таким
образом, современная практика инте-
грированного образованная остро нуж-

дается в концептуальном обосновании
модели совместной образовательной
деятельности здоровых детей и детей
с нарушениями развития.

Анализ различных подходов к по-
ниманию сущности понятия «инте-
грация» показал, что в самом общем
значении — это процесс и результат
становления целостности. Так, в эн-
циклопедическом словаре «интегра-
ция» (лат. Integratio — восстановле-
ние, восполнение, от iteges — целый)
рассматривается как понятие, означа-
ющее состояние связанности отдель-
ных дифференцированных частей и
функций системы, организма в целом,
а также процесс, ведущий к такому
состоянию. В философском энцикло-
педическом словаре «интеграция» (от
лат. integer — полный, цельный, не-
нарушенный) рассматривается как
процесс или действие, имеющий сво-
им результатом целостность; объеди-
нение, соединение, восстановление
единства. В словарях С.И.Ожегова,
В.В.Лопатина и Л.Е.Лопатиной «ин-
теграция» определена как процесс
объединения, укрупнения; включе-
ния в какое-нибудь целое в качестве
составной части. Большой толковый
психологический словарь трактует
понятие «интеграция» как «процесс
координирования и объединения не-
соизмеримых элементов в целое». Со-
циологический энциклопедический
словарь определяет «интеграцию»
(от лат. Integratio — соединение) как
процесс, результатом которого явля-
ется достижение единства и целостно-
сти, согласованности внутри системы,
основанной на взаимозависимости
отдельных специализированных эле-
ментов. В междисциплинарном сло-
варе терминологии В.Г.Онушкина и
Е.И.Огарева «интеграция» рассма-
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тривается в контексте проблем не-
прерывного образования и трактуется
как процесс и результат взаимодей-
ствия обособленных структурных
элементов какой-либо совокупности,
приводящий к оптимизации связей
между ними и к их объединению
в одно целое, т.е. в единую систему,
обладающую новым качеством и но-
выми потенциальными возможностя-
ми. Осмысление явления интеграции
в современной науке носит, как пра-
вило, междисциплинарный характер,
ведущая роль в котором принадлежит
философии.

По мнению А.Алферова, «интегра-
ция — это процесс, но еще не само
объединение. Нигде в мире ни в од-
ной сфере полного объединения не
произошло. Вместе с тем определен-
ная степень развития и постоянного
совершенствования интеграционных
процессов — необходимое условие
общественного прогресса»[1, 5].
В философии Спенсера «интеграция»
означает превращение распыленно-
го незаметного состояния в концен-
трированное, видимое, связанное
с замедлением внутреннего движения,
в то время как дезинтеграция — пре-
вращение концентрированного в со-
стояние распыленности, связанное
с ускорением движения. В психологии
Йенша «интеграция» означает распро-
странение отдельных духовных черт
на всю совокупность духовной жизни.
В учении Сменди о государстве под
интеграцией понимается постоянное
самообновление государства путем
взаимного проникновения всех на-
правленных на него видов деятель-
ности [18].

По Т. Парсонсу, «интеграция» —
это процесс становления и поддер-
жания социальных взаимодействий

и взаимоотношении, являющийся
одним из функциональных условий
существования и равновесия социаль-
ной системы наряду с адаптацией, до-
стижением цели и сохранением цен-
ностных образцов [17]. В трактовке
интеграции, предложенной Т.П. Ко-
ротковым, принципиальным представ-
ляется акцент на изменение свойств
элементов, движущихся к взаимосвя-
занности: «интеграция какого-либо
явления — это процесс движения,
развития к более целостному состоя-
нию, характеризующемуся не только
степенью взаимосвязанности всех эле-
ментов, но, прежде всего, изменением
свойств самих элементов» [10, 27].
В теории систем интеграция высту-
пает как совокупность дифферен-
цированных ранее элементов, кото-
рые в результате взаимодействия и
взаимопереплетения друг с другом
приобретают некоторую целост-
ность.

Таким образом, совокупная пред-
ставленность определений понятия
«интеграция» в различных областях
знаний позволяет обозначить следую-
щие сущностные позиции в его трак-
товке:

1. Интеграция как явление име-
ет двуединую природу и предстает,
с одной стороны, как процесс, а с дру-
гой стороны, как результат.

2. Интеграция как состояние це-
лостности имеет такие качественные
характеристики, как взаимосвязан-
ность, взаимодействие и взаимопро-
никновение, взаимозависимость и
взаимосодействие.

3. Интеграция как процесс — это
слияние в единое целое ранее диф-
ференцированных элементов, при-
водящее к новым качественным и
потенциальным возможностям этой
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целостности, а также изменениям
свойств самих элементов.

4. Интеграция выступает в качестве
функционального условия существо-
вания и равновесия системы, а также
механизма ее развития.

Интеграционные процессы рассма-
триваются как ответная реакция на
реалии современного хмира, «проявля-
ются» в разных сферах жизнедеятель-
ности человека и на разных уровнях.
Ускорение, глобализация и инфор
матизация характеризуют качество
современной цивилизации и актуа-
лизируют интеграционные процессы.
Создание единого (интеграционного)
экономического и информационного
пространства продиктовано необходи-
мостью совместного решения вопросов
экологии, разрешения политических
споров, национальных конфликтов
и т.д. Одной из наиболее значимых
тенденций развития цивилизации в
современную эпоху является пере-
ход от техногенной цивилизации к
цивилизации антропогенной, в кото-
рой человек — в идеале — выступает
как высшая цель и высшая ценность,
а развитие техники, промышленной
технологии, информатики — как
средство становления «человека гу-
манного» [5]. Феномен глобальных
проблем привел к осознанию мира
как глобальной целостности, опреде-
ляющему менталитет сегодняшнего
миропонимания, ценностные ориента-
ции и мышление современного чело-
века. В данном контексте происходит
сегодня осмысление стратегических
ориентиров в сфере образования и
в самом понимании социальной роли
образования. Методология целостно-
го подхода определяет новые социо-
педагогические позиции образования,
что требует переосмысления его пара-

дигмы. В настоящее время в качестве
такой основы определяется «гумани-
стическая парадигма» образования.
Она рассматривается как альтерна-
тива технологической идеологии,
противопоставляется тоталитарным
ориентациям прежнего государства
и авторитаризму прежней школы.
Основные максимы гуманистическо-
го подхода: человек — это цель, но
не средство; главное для него — ду-
ховные ценности, гармонизирующие
отношения между людьми, обществом
и природой; человек — это активный
субъект жизни, в которой он самореа-
лизуется, воплощая свои творческие
силы и способности. Развитие сферы
гражданского образования как обуче-
ния толерантности, диалогу культур,
предполагает осуществление совмест-
ных проектов между школами и вуза-
ми, инвалидами и неинвалидами, раз-
личными конфессиями, культурными
и этническими общинами [4]. Соци-
альные изменения, детерминирующие
модернизацию системы образования,
определяют также и актуальность
разработки методологических основ
внедрения инновационных программ,
технологий, ориентированных на со-
вершенствование процесса обучения
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Реализация интегриро-
ванного образования как гуманисти-
ческой основы обучения и воспитания
способствует соблюдению прав ре-
бенка с особыми потребностями на
человеческое достоинство и равно-
правие. Институализация смешанно-
го образования ведет к расширению
охвата детей с особыми нуждами
специализированной коррекционно-
педагогической помощью, расширяет
доступность образования для подоб-
ных категорий, соответствуя задачам
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Национальной доктрины образования
до 2025 года, Концепции модерниза-
ции российского образования на пери-
од до 2010 года [4]. Таким образом,
интеграция выступает как фундамен-
тальная категория, базовое понятие,
определяющее тенденции развития гу-
манитарной сферы и одним из опти-
мальных стратегических направлений
в решении указанной проблемы. Во-
просы развития интегрированного
(смешанного) образования здоровых
детей и детей с нарушениями разви-
тия сегодня широко обсуждаются на
страницах различных журналов («Со-
циологические исследования», «Де-
фектология», «Педагогика»), однако,
они и недостаточно рассматриваются
с позиций института общего образо-
вания. Инициаторами исследований
в этой области чаще выступают пред-
ставители дефектологической науки,
что является односторонним процес-
сом осмысления указанной проблемы
и ограничивает практическую апроба-
цию вариативных моделей смешанного
образования. С нашей точки зрения,
анализ смешанного обучения и воспи-
тания с учетом специфики статусных
характеристик учащихся общеобра-
зовательных учреждений позволит
найти пути оптимизации процесса
утверждения данного института. Су-
щественным затруднением при реа-
лизации интегрированного образова-
ния выступает научно-методическая,
психологическая неготовность пе-
дагогов к его осуществлению, что,
в свою очередь, в немалой степени
обусловлено устоявшимся делением
системы подготовки педагогов к ра-
боте с детьми с нормальным развити-
ем и с нарушенным. Задачи реализа-
ции интеграционного обучения детей
с ограниченными возможностями
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уже декларированы, но оно не име-
ет пока необходимой экономической,
кадровой, духовно-нравственной под-
держки. Говорить о замещении суще-
ствующего специального образования
интегрированным пока неправомерно,
так как не все дети по своему пси-
хофизическому статусу могут быть
включены в коллективы обычных де-
тей (Шматко Н.Д., 2002). Необходи-
ма кропотливая работа по созданию
индивидуальных коррекционных и
реабилитационных программ. Грани-
ца между общим и специальным об-
разованием должна стать прозрачной,
а общее образование впоследствии,
по нашему мнению, должно стать по
своей сути «интегрированным».

Разработка инновационных моде-
лей образования лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья не может
осуществляться без методологиче-
ского и теоретического обоснования.
Основные положения интегрирован-
ной модели образования должны фор-
мулироваться с опорой на междисци-
плинарный подход, предполагающий
исследование проблемы с позиции
различных научных дисциплин, вза-
имную и совместную интерпретацию
объекта. Методологический уровень
разработки данной проблемы обусло-
вит выбор ведущих идей исследова-
ния в этой области, научное описание
выявляемых фактов и явлений, ана-
лиз и научную оценку эффективности
происходящих процессов. Теорети-
ческие основания интегрированной
модели образования должны разра-
батываться в контексте таких наук,
как: философия воспитания и образо-
вания, с позиции которой интеграция
представлена как процесс развития
современного цивилизационного со-
общества, реализующей культуро-
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образующую и менталеформирующую
функции образования (Б.С. Гершун-
ский, 1998); системный анализ, поз-
воляющий рассмотреть интегриро-
ванный социально-педагогический
процесс как целостную систему в со-
вокупности его субсистем и устано-
вить взаимосвязи между ними; педа-
гогическая теория, задающая смыслы
и значение реализации интегрирован-
ного процесса, определяющая сущ-
ность таких базовых компонентов,
как закономерности, цели, принци-
пы, категории, методы и т.д.; психо-
логические концепции, объясняющие
механизмы социализации и развития
личности в условиях интегрированно-
го педагогического процесса.

Современное состояние исследова-
ния а данной области носит скорее
локальный эмпирический характер.
Попытки содержательного обоснова-
ния проблемы часто ограничиваются
призывами к обеспечению реального
права детей с нарушениями на полно-
ценное образование. Вполне понятно,
что концептуальное наполнение ин-
тегрированной модели образования
будет происходить постепенно, соот-
ветственно реализации комплексных
системных исследований в этой об-
ласти. Ясным является то, что ста-
новление теории нового образования
будет происходить как синтез теорий,
включающий философское, педаго-
гическое, психологическое, медицин-
ское и т.д. знание, а результаты тео-
ретического поиска будут выполнять

роль научных ориентиров в практике
реализации интегрированного обра-
зования, обеспечат оптимальное его
функционирование.
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