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Управление транспортным средством возлагает на водителя большую от-
ветственность, неважно, за рулём какого автомобиля он сидит: легкового или 
грузового. Водитель обязан соблюдать Правила дорожного движения, быть пре-
дельно внимательным, умело и быстро принимать решения в сложившейся до-
рожной ситуации и дорожной обстановке. Уметь критически мыслить, правильно 
и быстро принимать решение в сложившейся ситуации, ведь дорога шуток не 
любит и ошибок не прощает.

Залогом успешной сдачи практического экзамена служит отношение са-
мого курсанта к изучению дисциплины, начиная с занятий по изучению общего 
устройства и основ эксплуатации автомобильной техники, умение готовить ав-
томобиль к использованию по предназначению, его обслуживание и организа-
ция ремонта.

Умелое руководство и организация проведения практического занятия пре-
подавателем, инструктором практического вождения и оператором тренажёра 
позволяет в комплексе закрепить и выработать навыки, а также получить практи-
ческий опыт в вождении грузового автомобиля. 

При проведении практических занятий с использованием тренажёров от-
рабатываются посадка в автомобиль, действия органами управления, пуск дви-
гателя, начало движения, переключение передач в восходящем и нисходящем 
порядке, остановка в заданном месте с применением различных способов тор-
можения, выключение двигателя, умение получать и обрабатывать информацию 
с контрольно-измерительных приборов. Здесь действия курсанта контролирует 
оператор, подсказывает, поправляет и учит правильным приёмам.

Практическое вождение автомобиля на закрытой площадке и по учебному 
маршруту с целью приобретения навыков вождения автомобилем и выполнения 
манёвров происходит под руководством мастера производственного обучения 
(инструктора практического вождения) и преподавателя.

Содержание данного занятия направлено на изучение порядка действий 
водителя (курсанта) при движении в населенном пункте по маршрутам различной 
сложности; на привитие навыков по управлению автомобилем в условиях дорож-
ного движения, на развитие способности соблюдать требования безопасности 

военной службы при эксплуатации военной автомобильной техники и неукосни-
тельного соблюдения Правил дорожного движения.

Подкрепление теоретических вопросов основ безопасности и Правил до-
рожного движения на практике носит очень важный характер. Примером этому 
служит созданная инструктором вождения в процессе движения автомобиля 
по учебному маршруту практическая ситуация, которую необходимо решить: к 
примеру, прокол правого переднего колеса. Здесь инструктор проверяет, а кур-
сант умело действует, применяя теоретические вопросы подготовки на практике.  
В этой вроде бы простой ситуации проверяются действия водителя (курсанта) в 
случае вынужденной остановки автомобиля из-за его технической неисправно-
сти, порядок применения аварийной сигнализации и правильного выставления 
(не менее 15 метров от автомобиля) знака аварийной остановки. Здесь уместно 
процитировать высказывание великого русского полководца Александра Васи-
льевича Суворова: «Теория без практики мертва, практика без теории слепа». 

Таким образом, показателями успешности курсантов при изучении дисци-
плины «Автомобильная подготовка» является выполненная рабочая программа 
дисциплины и успешная сдача квалификационного экзамена в подразделении 
ГИБДД на право управления транспортным средством категории «С», ключевым 
элементом которого также является комплексная работа курсанта, командира 
подразделения, профессорско-преподавательского состава, мастеров производ-
ственного обучения и подразделений технического обеспечения учебного про-
цесса военного института.

Научная новизна исследования состоит в уточнении и определении соб-
ственного понятия «успешность», в предложенном методе решения ситуацион-
ных задач способом поиска информации и закреплении теоретических основ без-
опасности и Правил дорожного движения на практике с применением различных 
вводных. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: результаты ис-
следования могут быть применены при изучении дисциплины «Автомобильная 
подготовка» курсантами военных институтов войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

В статье раскрывается проблема совершенствования воспитательного процесса в инклюзивном образовании. Уточнено понятие воспитательного про-
цесса в современных условиях. Раскрыты адаптационные возможности воспитательного процесса, обеспечивающие активное включение обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в социальную среду образовательной организации. Обобщены психологические особенности обучающихся 
данной категории. Определена необходимость взаимодействия семьи и образовательной организации по вопросам воспитания. Выявлены реабилитацион-
ные и коррекционные воспитательные воздействия преподавательского состава, способствующие устранению психологических и физических затруднений 
обучающихся в образовательной деятельности. Раскрыта организация продуктивных коммуникационных процессов обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья со сверстниками и педагогами. Предложены направления формирования инклюзивной культуры в образовательной организации и 
обществе. Предлагаются направления комплексного подхода при организации воспитательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях. Обоснованы пути решения основных проблем воспитания в инклюзивном образовании. 

Ключевые слова: воспитание, инклюзивное образование, социально-культурное воспитание, комплексный подход, адаптивные и нетрадици-
онные методы.

В двадцать первом веке человечество значительно повысило свои инфор-
мационные и технологические возможности, человек приобрел практически нео-
граниченную свободу во всех видах деятельности, но в то же время его гумани-
стическая сущность претерпела трансформацию и не в лучшую сторону, что не в 
полной мере соответствует объективным потребностям общественного развития. 
Можно констатировать, что в области нравственности современное поколение 
теряет большинство традиционных ценностей, на которых строилась и разви-
валась человеческая цивилизация. Это связано с утратой ряда воспитательных 
функций в российской системе образования. Поэтому существует потребность 
в рассмотрении проблем воспитания с различными категориями населения, и в 
том числе с обучающимися с ограниченными физическими возможностями, что 
определяет актуальность данного исследования. 

Цель статьи следующая: выявить особенности организации воспитательно-
го процесса в инклюзивном образовании и предложить методические рекоменда-
ции по его реализации в образовательных организациях.

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 1. Провести анализ 
и раскрыть адаптационные возможности воспитательного процесса, обеспечи-
вающие активное включение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в социальную среду образовательной организации. 2. Выявить реа-
билитационные направления, способствующие устранению психологических и 
физических затруднений, для реализации обучающихся в образовательном про-
цессе. 3. Определить возможности по взаимодействию семьи и образовательной 
организации по вопросам воспитания. 4. Раскрыть продуктивную организацию 
коммуникативного взаимодействия обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья со сверстниками и педагогами. 5. Предложить направления фор-
мирования инклюзивной культуры в образовательной организации и обществе.  
6. Обосновать методические рекомендации по организации воспитательной ра-
боты с обучающимися с ограниченными физическими возможностями на совре-
менном этапе 

Степень разработанности исследования. Проблемы внедрения инклюзии в 
образовательные организации раскрыты в работах Андронникова О.О., Перши-
на Н.А., Шамардина М.В. Возможности по формированию инклюзивной культу-
ры, рассмотрены Осьмук Л.А., Головко Т.И., Бондарь Е.В. Культурно-досуговая 
программа семейного воспитания ребенка-инвалида средствами музыкальной 
терапии представлена Ряписовым Н.А., Чепель Т.Л. Несмотря на значительное 
количество работ по данной проблеме, а также накопление практического опыта 
различных учреждений в создании разного рода адаптационных программ, для 
повышения эффективности работы в данном направлении существует потреб-
ность в дальнейшем ее исследовании, так как в известной литературе работ, 
посвященных воспитательному процессу в инклюзивном образовании, не пред-
ставлено.

Научная новизна исследования состоит в том, что уточнено содержание 
процесса воспитания в инклюзивном образовании, раскрыты особенности его 
реализации в современных условиях. 

Теоретическое значение определяется тем, что предложены методические 
подходы и условия для реализации воспитательного процесса с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

Практическая значимость заключается в том, что предложенные рекомен-
дации по совершенствованию воспитательного процесса через включение семьи 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организацию коммуни-
кативного взаимодействия, формирование инклюзивной культуры и применения 
интерактивных методов могут использоваться в различных образовательных ор-
ганизациях России.

В современных условиях система образования решает задачу расширения 
сферы образовательных услуг с одновременным повышением доступности их 

для различных категорий населения. Для выполнения данной задачи необхо-
димо создавать комфортную образовательную среду для всех обучающихся, в 
том числе с ограниченными физическими возможностями. В связи с этим одним 
из направлений в специальном образовании выделяется реализация инклюзив-
ного подхода. Инклюзия предполагает полноценное вовлечение обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в учебно-воспитательный процесс 
[1, с. 123]. 

Для интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
полноценную жизнь образовательной организации наряду с физической необхо-
дима и их реальная социальная адаптация, что возможно только при проведении 
воспитательной работы.

При организации воспитательной работы с обучающимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья большое значение имеет учет их психологических 
особенностей. Они прежде всего связаны с различного рода соматическими, 
психосоматическими и психическими нарушениями, низкой двигательной актив-
ностью, которые, в свою очередь, вызывают трудности в обучении, общении, 
адаптации в социуме и в проведении с ними воспитательной работы. Все это 
часто является причиной повышенного уровня тревожности, иногда агрессивно-
сти, дисгармоничности эмоциональной сферы, несформированности произволь-
ности, то есть связано со способностью волевыми усилиями регулировать свое 
поведение и не поддаваться временным неуравновешенным эмоциональным 
состояниям. 

Значительная часть обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья подвержена нарушениям в эмоциональной сфере, которые возникают 
при встрече с непониманием или безразличием к их проблемам, связанным с 
особенностями их физиологического развития. Рассмотрим основные из них, ме-
шающие адаптироваться в учебно-воспитательном процессе образовательной 
организации. 

Различные исследования показывают, что степень сформированности по-
знавательной сферы данной категории обучающихся ниже, чем у одноклассни-
ков, поэтому необходим коррекционный подход как к обучению, так и воспитанию. 
Серьезной проблемой, которая касается не только обучающихся, но и препода-
вателей, является проблема социальной адаптации, решение которой носит ком-
плексный характер, и воспитательные воздействия должны относиться ко всем 
субъектам образовательного процесса. 

Учитывая рассмотренные проблемы, полагаем, что воспитательный про-
цесс в инклюзивном образовании в целом нуждается в особом психологическом 
обеспечении. С точки зрения воспитательного процесса неконструктивными яв-
ляются действия педагогов, которые создают излишне максимально щадящую 
среду или, наоборот, предъявляют завышенные требования, или никак не учи-
тывают особенности учащихся с ограниченными физическими возможностями. 
В этих условиях у обучающихся с особыми образовательными потребностями 
может создаваться искаженное представление о социальной реальности и са-
мооценке. Все воспитательные воздействия при работе с такими обучающимися 
должны строиться только на индивидуальном подходе, формируя позитивное от-
ношение подростков к себе, одноклассникам, педагогам и учебной деятельности.

Учтя рассмотренные трудности в нахождении оптимальных педагогических 
воздействий, мы пришли к выводу, что в воспитательном процессе объективно 
существует потребность участия психолога. Следует выделить ряд методов, 
которые на практике показали высокую эффективность, в первую очередь это 
методы арт-терапии и психотерапевтические тренинги, которые позволяют регу-
лировать эмоциональное состояние, корректировать поведение и способствуют 
укреплению психического здоровья обучающихся. 

Необходимо учитывать, что внедряемое дистанционное обучение имеет 
ограниченные возможности в воспитательном процессе, а для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья в большей степени, чем с другим свер-
стниками. В воспитательной работе обязательно необходима посредническая 
деятельность преподавателей, так как овладение ценностями культуры и кон-
структивная социализация без посредничества личности учителя невозможны.  
В определенных случаях в воспитательном процессе возможно использовать 
телекоммуникационные компьютерные комплексы, которые позволяют осу-
ществлять непосредственное взаимодействие в образовательной среде всех 
субъектов учебно-воспитательного процесса, как учащихся друг с другом, так и 
с педагогом. 

Существенной проблемой остается вопрос, связанный с определением со-
держания самого понятия воспитания, которому в последние десятилетия не уде-
лялось должного значения в образовательной деятельности. В статье под этим 
понятием будем понимать социально-культурный процесс, реализующий целена-
правленность и планомерность в развитии личности путем формирования у нее 
социального компонента – социально значимой направленности – и культурного 
как составляющей духовного развития и проявления его в общественно полезной 
деятельности [2, с. 157]. 

Сегодня во многих образовательных организациях созданы и реализуют-
ся специальные программы, способствующие социализации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, основой для их разработки выступает 
инклюзивный подход. Например, реализуются специальные системы для данной 
категории людей, которые вовлекают их в разнообразные занятия по физической 
культуре и привлекают к различным спортивным мероприятиям. С этой целью 
созданы специальные спортивные секции, центры реабилитации и организации 
медицинской поддержки.

В работе инклюзивный подход раскрывается как комплекс мероприятий, 
реализующий следующие направления: адаптационное, обеспечивающее актив-
ное включение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в со-
циальную среду образовательной организации, реабилитационное, способству-
ющее устранению психологических и физических затруднений, для реализации 
себя в образовательном процессе, взаимодействие семьи и образовательной 
организации по вопросам воспитания, организация коммуникационных процес-
сов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья со сверстниками и 
педагогами, формирование инклюзивной культуры в образовательной организа-
ции и обществе. 

Для методического обеспечения данного подхода выделяется ряд направ-
лений, реализуемых при проведении занятий: использование средств адаптив-
ной физической культуры и применение методов нетрадиционной физической 
культуры. Кстати, второе направление имеет значительный потенциал для про-
ведения воспитательной работы.

Раскрывая воспитательные возможности адаптивной физической культу-
ры, следует выделить то, что она способствует [3, с. 105] достижению равных 
возможностей всех обучающихся в социальном, интеллектуальном и творческом 
развитии; формированию навыков компенсации функций различных органов; мо-
тивации идеальных потребностей для внесения практического личного вклада в 
общественное развитие; соблюдению основ здорового образа жизни для сохра-
нения своего здоровья и поддержания работоспособности; активизации стрем-
ления постоянного совершенствования своих физических и духовных возмож-
ностей; преодолению физических и психологических барьеров для полноценной 
деятельности и жизни в коллективе.

Одним из основных требований к воспитательной работе с обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья при проведении различных занятий 
является реализация положений индивидуального и дифференцированного под-
ходов, которые позволяют поднять внутреннюю активность обучающихся и спо-
собствуют развитию основных структур личности – гуманистических ценностных 
ориентаций, определяющих такие качества, как гуманность, честь, достоинство, 
ответственность, доброта, отзывчивость, справедливость, а также идеальных по-
требностей, проявляющихся в познании, созидании и творчестве [4, с. 30].

В процессе воспитания основным показателем развития следует выделить 
социально-нравственную направленность личности. При этом личность форми-
руется как общественно значимый субъект деятельности, когда выдвигаемые им 
цели гармонично сочетаются с его личными и общественными. Также личность 
формируется как социально полезная индивидуальность, что обеспечивает полу-
чение пользы от деятельности как для себя, а также для общества. 

В основе воспитательного процесса должен быть положен российский 
менталитет, реализующий общенациональную российскую идею, в которой 
смысл жизни россиянина определяется как служение своей семье, своему на-
роду и своей стране; цель любой деятельности определяется как созидание, 
то есть создание материальных и духовных ценностей; единение как принцип 
построения всех отношений в многонациональном и многоконфессиональном 
государстве [5, с. 255].

Следующим направлением по реализации инклюзивного подхода на за-
нятиях было выделено применение методов нетрадиционной физической куль-
туры. В первую очередь в этом направлении следует отметить реализацию 
воспитательных технологий, обеспечивающих физическое, психическое и ду-
ховное развитие личности. Существенное значение при этом играет то, что они 
обладают потенциалом методологического, аксиологического и межкультурного 
характера. Особенностью нетрадиционной физической культуры является то, 

что она реализует физические упражнения, которые наряду с гимнастическими 
воздействиями на все органы человека оказывают положительное свойство и на 
психическое состояние.

Такие занятия активизируют социальные процессы, так как в их основе 
присутствуют познавательные, физические, рекреационные, оздоровительные и 
реабилитационные виды деятельности. Целесообразными видами нетрадицион-
ной физической культуры для достижения целей инклюзивного подхода рекомен-
дуется выделить фитнес, аэробику, восточные танцы, стретчинг, йогу, пилатес, 
шейпинг [6, с. 146]. При создании программ, реализующих инклюзивный подход 
в воспитательном процессе, следует отражать его специфику в основных ком-
понентах педагогической системы, таких как содержательный, организационный, 
методический.

Задачи воспитательного характера предполагают активизацию коммуни-
кативной и эмоциональной сфер, когда разные группы обучающихся совместно 
участвуют в различных играх и спортивных мероприятиях. Психологические кон-
такты налаживаются при совместной деятельности и общении. Эти задачи носят 
общий характер и реализуют функции обучения, воспитания и общего развития 
личности. В ходе обучения формируют знания о значении физической культу-
ры. В воспитательном процессе основными выделяются задачи по развитию 
идеальных потребностей и гуманистических ценностных ориентаций, а также по 
формированию нравственных и волевых качеств. Развивающее воздействие на-
правлено на личность обучаемого, при этом формируются социально значимые 
качества, свойства, совершенствуются способности и повышается работоспо-
собность.

В качестве важного направления в воспитательном процессе выделяется 
наличие социально-культурного идеала, который служил бы образцом для под-
ражания подрастающему поколению в воспитании и самовоспитании. Поэтому 
существенное значение в воспитательной работе с обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья имеет необходимость показывать и раскрывать 
примеры личностей в качестве идеалов, которые достигли выдающихся дости-
жений и стали всемирно известными с воспитательной точки зрения, раскрытие 
идеалов личностей как объектов для подражания и полноценного развития лич-
ности. В качестве таких примеров в различных областях человеческой деятель-
ности от науки до спорта имеется достаточное количество.

С.В. Хокин – известный ученый, лауреат Нобелевской премии – был пол-
ностью парализованным и общался только с помощью мышцы щеки. Л. Бетхо-
вен был глухим, но это не помешало композитору создать известные всему миру 
произведения. Ф.Д. Рузвельт – президент США – был парализован и прикован к 
инвалидной коляске, но, несмотря на это, с его именем связаны самые значи-
тельные успехи США. Э. Вайхенмайер – первый в мире скалолаз, который до-
стиг вершины Эвереста, будучи незрячим. О. Писториус получил инвалидность 
в детстве и, не имея ног ниже колена, стал выдающимся легкоатлетом. К. Браун 
родился с ограниченными возможностями и мог управлять только левой ногой, 
которой он начал рисовать и писать, стал известным художником и писателем. 
Существует множество примеров, когда люди с ограниченными возможностями 
здоровья успешно социализировались в обществе и даже превосходили людей 
без каких-либо отклонений, что может быть хорошим стимулом и мотивацией для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Успешность реализации воспитательных задач в инклюзивном образова-
нии – как и в обычном, но в большей степени зависит от готовности педагогов и 
родителей к совместному взаимодействию в воспитательном процессе. Поэтому 
задача педагогов образовательных организаций – способствовать адекватной 
социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья путем 
включения родителей в воспитательные мероприятия. 

Особое значение в инклюзивном воспитании отводится принятию ценности 
особого обучающегося для окружающих и общества, этому способствуют сфор-
мированные у родителей «инклюзивное мышление», «инклюзивное сознание» 
и «инклюзивная культура». Задача педагогов образовательных организаций – 
приглашать родителей к практике инклюзивного воспитания как к заинтересо-
ванному партнерству и взаимодействию. Условно можно выделить три уровня 
вовлеченности родителей во взаимодействие с образовательной организацией в 
воспитательный процесс: первый – низший, второй – средний и третий – высший 
[7, с. 265]. 

В целях поэтапного включения родителей в практику инклюзивного воспи-
тания при взаимодействии с воспитательной организацией рекомендуется ре-
ализовать следующий порядок и формы деятельности. В работе с родителями 
первого уровня вовлеченности на первом этапе активная позиция при взаимо-
действии отводится педагогу, он изучает индивидуальные психологические осо-
бенности обучающегося и характер семейного воспитания. Важно сформировать 
интерес родителей к опыту воспитания в инклюзивном образовании, привлечь 
их внимание. Первый уровень характеризуется информированностью. Родители 
извещены о существующих программах, организации воспитательного процес-
са воспитательной организации, формально поддерживают контакт с педагогом. 
Второй уровень характеризуется диалогом и обменом мнениями. Родители мини-
мально вовлечены в деятельность воспитательной организации, приглашаются 
для присутствия на воспитательных мероприятиях, есть обратная связь с педа-
гогом. Третий уровень характеризует достаточную ответственность и активные 
действия родителей. Родители обучающегося с особыми образовательными 
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потребностями совместно с воспитательной организацией принимают решения 
при разработке индивидуального воспитательного плана, решают возникающие 
проблемы, могут оценить динамику развития обучающегося и результаты своего 
труда.

Следует обратить особое внимание на включение родителей в работу кон-
силиума организации по разработке индивидуальной программы психолого-пе-
дагогического сопровождения обучающегося с ограниченными физическими 
возможностями: обсудить формы и содержание воспитательной работы с обуча-
ющимися, разделить зоны ответственности с родителями; довести до их сведе-
ния решение и рекомендации консилиума; привлечь к разработке, согласованию 
и утверждению индивидуальной программы сопровождения их обучающегося, а 
также к участию в оценке динамики его развития обучающегося.

Следующий шаг повышения степени вовлеченности родителей в воспита-
тельный процесс – это практическая демонстрация возможностей и затруднений 
обучающегося, методов и приемов его воспитания.

Взаимодействие с родителями третьего уровня вовлеченности в воспита-
тельный процесс происходит, когда семья находится на стадии развития адап-
тации к особенностям обучающегося. Такие родители могут принимать решения 
совместно с воспитательной организацией, участвовать в планировании, оценке 
воспитательной программы, способны обмениваться своим опытом среди других 
родителей. 

В связи с этим образовательное учреждение приглашает родителей к уча-
стию в Совете воспитательной организации, родительском комитете с целью 
обеспечить им возможность демонстрировать свои предложения по улучшению 
жизнедеятельности учебной группы и воспитательной организации; в общих ро-
дительских конференциях, позволяющих анализировать и обсуждать проблема-
тичные вопросы с позиции своего родительского опыта, выдвигать инициативы 
по их решению. Кроме того, работа подобного рода содействует ознакомлению 
родителей с успешными практиками семейного воспитания обучающегося, на-
пример, с публикациями на сайте воспитательной организации, в группе в соци-
альном сообществе родителей в сети Интернет, помогает созданию развиваю-
щей среды в домашних условиях, дает возможность показа способов сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся; способствует проведению мастер-классов 
для других родителей с демонстрацией практического опыта по воспитанию и 
развитию личности обучающегося или показу своих достижений в какой-либо 
области; принятию участия в работе общественных организаций и клубов для 
родителей с целью обогащения опытом организации социально-культурных ме-
роприятий.

Для достижения положительных воспитательных результатов родителям 
предлагается наблюдение за обучающимися на учебных и внеклассных заняти-
ях, на переменах, в игровой деятельности, в общении с другими детьми с целью 
помощи в социализации и интеграции в образовательное пространство; посеще-
ние учебных и коррекционно-развивающих занятий специалистов (педагога, пси-
холога, логопеда); индивидуальный практикум для родителей (занятие-тренинг) 
с целью обучения совместным формам деятельности с обучающимся, освоения 
приемов активизации познавательной деятельности (например, «Игры и упраж-
нения на развитие познавательных процессов: внимания, памяти, мышления» и 
т.п.); выполнение совместных заданий родителей с обучающимся с целью осво-
ения навыков коммуникации и взаимодействия; обмен записями наблюдений и 
комментариями в специально заведенной тетради или дневнике.

Предложенная поэтапная работа педагогов по организации взаимодей-
ствия с семьёй побуждает родительскую активность, способствует их осознан-
ному включению в процесс воспитания в инклюзивном образовании, что зна-
чительно повышает результативность коррекционно-развивающего обучения, 
благоприятствует адекватной социализации обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями.

Существенное значение в организации воспитательной работы с обуча-
ющимися в инклюзивном образовании имеет степень развития инклюзивной 
культуры в российском обществе, роль образовательных организаций в ее фор-
мировании. При этом процесс воспитания в инклюзивном образовании, как и во 
всех сферах жизни сегодня, приобрел достаточно сильную нормативно-правовую 
базу, что отражается во всех новых Госстандартах. Это свидетельствует о серь-
езности намерений государства в отношении обеспечения правами лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. Однако данная государственная стратегия 
столкнулась с проблемой, которая не позволяет решить вопрос с инклюзивным 
воспитанием достаточно быстро. Эта проблема – отсутствие инклюзивной куль-
туры, без которой эффект от введения воспитания в инклюзивном образовании 
оказывается не таким полным и глубоким, хотя бы потому, что из стен образо-
вательных организаций человек с ограниченными физическими возможностями 
попадает в неадаптированную для него жизнь. И даже если в образовательной 
организации ему было достаточно комфортно, то социальная среда за воротами 
образовательных организаций может оказаться не такой дружелюбной. Специ-
алисты и исследователи все больше признают, что инклюзивная культура явля-
ется необходимым условием функционирования образовательного социального 
лифта. 

Образовательные организации имеют все возможности, чтобы включиться 
в формирование инклюзивной культуры не только внутри, но и вне, инициируя 
инклюзивные культурные мероприятия, формируя новые ценности. Для того 

чтобы понять, как решать проблему формирования инклюзивной культуры и в 
каждом конкретном образовательном учреждении, в обществе, следует уточнить, 
что она включает.

Элементы инклюзивной культуры можно определить по аналогии с культу-
рой вообще, и она включает в себя язык, символы, ценности, нормы, ритуалы, 
традиции. Например, понятие «инклюзия», или «включение» должно быть понят-
но всем. Зачастую эти понятия в уже разговоре носят негативную коннотацию, 
такую же, как понятие «инвалид». За понятиями стоят образы, а за образами – 
стигма. Так, общество через язык дает почувствовать людям с ограниченными 
возможностями здоровья свое отношение. Это отношение проявляется в куль-
туре речи, в культуре общения, культуре поведения и негативно отражается на 
воспитательном процессе. 

При анализе источников, определяющих понятие «инклюзивная культура», 
можно обнаружить, что относится оно, прежде всего, к культуре образовательных 
учреждений и в меньшей степени – к культуре общества в целом. Тем более не 
принято говорить об инклюзивной культуре территории, сообществ, семьи, самих 
людей с ограниченными возможностями. Это не означает, что инклюзивная куль-
тура отсутствует, это свидетельствует об уровне этой культуры.

Давая определение инклюзивной культуре, ученые делают это или через 
культуру в широком понимании, или социальную политику, или инклюзивные 
практики. На самом деле инклюзивная культура действительно относится ко всем 
этим областям. Она – не совсем культура, в ней есть элементы политики; она – 
не совсем политика, поскольку формируется не только сверху, но и снизу; она 
выходит за рамки реабилитационных практик социальных учреждений. 

Раскрывая содержание понятия «инклюзивная культура», необходимо, 
прежде всего, отталкиваться от понятия «инклюзия», или «включение». То есть 
получается, что это «культура включения», того, как люди в своем сообществе 
осуществляют действия по включению нетипичных субъектов, тех, кто отличает-
ся. В связи с этим можно говорить о различных принципах или даже философиях: 
первая – в признании различий того, что все мы разные (что является большим 
преимуществом социальной жизни); вторая – в желании объединить всех в один 
идеализированный образец. Поэтому инклюзивная культура – это, прежде всего, 
признание ценности социального разнообразия и права общества и личности на 
него. 

Определяя инклюзивную культуру через политику, приходится признать, 
что уровень ее развития коррелирует с уровнем развития гражданского общества 
и социального участия. Только гражданское общество имеет механизмы включе-
ния социальных субъектов в сообщества. 

Таким образом, культура, в том числе и инклюзивная, оказывает влияние 
на ценностные основы общества и ведет к массовой трансформации личностных 
ценностей, в том числе влияет и на идеалы добра, благополучия, счастья, спра-
ведливого устройства общества [8, с. 156].

Инклюзивная культура образовательной организации направлена на фор-
мирование культуры общения как обучающихся с ограниченными возможно-
стями, так и обучающихся с нормой здоровья, на этом же этапе закрепляются 
нормы поведения, формируются мировоззренческие позиции. Отдельно стоит 
инклюзивная содержательная сторона культуры образовательной организации, 
она обеспечивает формирование культуры «включения» в профессиональной 
деятельности, признание инклюзивных ценностей и включение их в гражданскую 
позицию. Следовательно, социальный образовательный лифт по мере продви-
жения расширяет границы инклюзивной культуры. А если учесть, что образова-
тельные организации взаимодействуют с сообществами, то расширение границ 
имеет еще и эффект социальной интеграции.

Очевидно, что эффекты от воспитания в инклюзивном образовании могут 
быть более сильными только в обществе, разделяющем инклюзивную культуру. 
Очевидно, что образовательные организации, берущиеся за инклюзивные мо-
дели в силу обстоятельств, появления студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья или в силу собственной стратегии и желания быть социально 
ответственными, начинают формировать инклюзивную культуру у себя. При этом 
локальные образовательные инклюзивные пространства, быстро внедряющие в 
сознание обучающихся инклюзивные ценности, существующие при наличии си-
стемы культурных инклюзивных норм и традиций, распространяют инклюзивную 
культуру вовне через ее носителей.

Если же объединить рассмотренные положения в систему, то можно утвер-
ждать, что социальный образовательный лифт влияет на инклюзивную культуру 
общества в целом, и чем он целостнее и стабильнее, тем больший эффект про-
водника инклюзивной культуры он имеет. Возвращаясь к роли образовательных 
организаций в воспитательном процессе в инклюзивном образовании, необхо-
димо отметить наличие ресурсов в вузе: профессиональных кадров и структур 
сопровождения, выстроенных на высоком уровне и, наконец, общей универси-
тетской культуры. Так, именно образовательные организации реализуют значи-
мые воспитательные проекты, связанные с включением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в образовательное пространство и общество.

В связи с изменениями в отношении к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья это становится проблемой не только определенно-
го круга «ограниченных в здоровье людей», но и проблемой всего общества в 
целом. Большинство проблем, испытываемых обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, связаны с получением образования, некоторых форм 
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досуга, бытовыми, социальными услугами, с передвижением, общением, трудо-
устройством и т.д. Кроме того, типичными для обучающихся с ограниченными 
физическими возможностями являются такие неудовлетворенные потребности, 
как недостаточность доступа к объектам социально-бытовой и культурной сфер, 
необходимость получения полноценной коррекционной, реабилитационной де-
ятельности. Очевидно, что только при условии удовлетворения перечисленных 
потребностей этих обучающихся можно говорить о полноценной их интеграции и 
адаптации в обществе. Успеха в обеспечении социальной адаптации обучающих-
ся с ограниченными физическими возможностями можно достичь, если осознать 
важность перехода от сегрегированных мероприятий к реализации инклюзивного 
подхода, суть которого заключается в разработке и внедрении воспитательных 
программ, направленных на равноправное участие всех людей в общественной 
жизни.

Опыт проведения воспитательного процесса в образовательных органи-
зациях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья определяет 
необходимость проводить работу по корректировке коммуникационного отноше-
ния поэтапно. На первом этапе формируется позитивное восприятие всех свер-
стников, вовлечение их в учебное, игровое взаимодействие. На втором этапе 
формируется адекватное восприятие и использование различных вербальных 
и невербальных средств коммуникации. На третьем этапе развиваются гумани-
стические отношения со всеми участниками учебно-воспитательного процесса. 
Особую роль в воспитательном процессе, проводимом в инклюзивном образо-
вании, отводится повышению двигательной и эмоциональной активности обу-
чающихся с ограниченными физическими возможностями путем привлечения 
их в различные спортивные игры, соревнования, художественно-творческие ме-
роприятия, например, бальные танцы на коляске. Такие мероприятия снимают 
многие барьеры, которые возникают у обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и обеспечивают их полноценную адаптацию в обществе. Ана-
лиз комплексной системы реабилитации обучающихся показывает, например, ее 
высокую эффективность через бальные танцы на колясках. Отмечается органи-
зационная функциональность хореографии в парах, позитивная роль партнеров 
в формировании коммуникативных навыков у занимающихся и влиянии на раз-
витие их личностей.

Развитие коммуникативных способностей в инклюзивном образовании 
является одной из основных задач воспитания. С одной стороны, возникший 
огромный информационный поток, который обрушился на человечество, требует 
от современного человека новых навыков по анализу, структурированию и диа-
гностике информационного поля. С другой стороны, разнообразие электронных 
средств получения информации и возможность найти ответы почти на любые ин-
тересующие вопросы постепенно сокращают время и желание межличностного 

общения. Также стираются общие законы теории коммуникации, которые опре-
деляют условия протекания любого коммуникационного процесса, такие как на-
личие не менее двух сторон, принцип обратной связи, необходимы понятные для 
обеих сторон системы знаков и правила их расшифровки [9, с. 265]. Постепенно 
мультимедийные средства общения превалируют над личностно-контактными. 
Поэтому для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья форми-
рование коммуникативной культуры представляет первостепенное значение в 
системе воспитания. 

Существенное значение при организации воспитательной работы имеет 
включение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в спортив-
ные и художественно-культурные мероприятия при использовании различных 
средств празднично-игровых технологий. Предлагаемые формы культурно-досу-
говой деятельности позволяют обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья формировать нравственные и духовные ценности и способности, по-
зволяющие познавать и совершенствовать окружающий мир. 

Рассмотренные теоретико-методические основы воспитания в инклюзив-
ном образовании предполагают применение в учебно-воспитательном процессе 
личностно ориентированного, синергетического, компетентностного, контекстно-
го, системно-деятельностного и культурологического подходов [10, с. 204]. Си-
стемообразующим следует выделить личностно ориентированный подход, кото-
рый нацелен на развитие у обучающихся уникальных индивидуальных качеств, 
именуемых личностными, которые позволяют им успешно социализироваться в 
обществе. Обучающийся выступает целью в обучении и воспитании, субъектом 
этой деятельности, а учебно-воспитательный процесс строится с максимальным 
учетом особенностей каждого обучающегося. 

Также следует выделить ряд условий для реализации воспитательного про-
цесса в инклюзивном образовании, основные из которых следующие: общество 
должно обеспечивать социальную защищенность, социальную справедливость 
и заботу о каждом гражданине, независимо от его физического состояния; в об-
разовательной системе должны быть четко определены социально-культурные 
идеалы для целеполагания в воспитательном процессе; образовательный про-
цесс должен носить учебно-воспитательный характер, реализуя формирование 
социально-нравственной направленности личности; воспитательная деятель-
ность должна обеспечивать социально значимые и общественно-полезные ка-
чества и черты личности; педагогическая деятельность должна обеспечивать 
мотивацию у обучающихся на самообразование и самовоспитание. 

Таким образом, воспитание обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья представляет собой одну из важных составляющих инклюзивного обра-
зования, формируя социально-нравственную направленность личности обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья.
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