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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Инклюзивная культура 
как ценностная основа изменений 
высшего образования
Алехина С.В.*,
ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия,
ipio.mgppu@gmail.com

Шеманов А.Ю.**,
ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия,
ajshem@mail.ru, shemanovayu@mgppu.ru

Статья посвящена обсуждению проблемы формирования инклюзивной 
культуры вуза. Инклюзивная культура вуза определяется как организа-
ционная культура, содействующая как успешной реализации целей выс-
шего образования, так и созданию в вузе инклюзивной среды — вклю-
чающего сообщества, в котором базовые допущения его участников 
содействуют воплощению ценностей инклюзии (принятию разнообразия 
и обеспечению участия). В статье показано, что для формирования ба-
зовых допущений, соответствующих ценностям инклюзии, необходимо 
создавать и поддерживать условия для продуктивного творческого вза-
имодействия участников вузовского сообщества (в том числе имеющих 
разные возможности здоровья) и формирования их активного отношения 
к своим потребностям в процессе получения образования. В достижении 
этих целей важное значение имеет заинтересованность в творческом 
вкладе каждого в процессе взаимодействия, чему может способствовать, 
в частности, организация совместной проектной работы в разнородных 
группах. Ориентация вуза на формирование инклюзивных ценностей 
и создание включающего сообщества в вузе на основе поощрения со-
вместной проектной деятельности в смешанных группах и активной по-
зиции студентов в определении своих образовательных потребностей 
(в том числе особых образовательных нужд) составляют условия соеди-
нения целей образования и целей инклюзии как составляющих инклю-
зивной культуры вуза.

Ключевые слова: высшее образование, инклюзивная культура, ценности 
инклюзии, инклюзивное сообщество вуза, поддержка разнообразия, по-
ощрение участия, интерес к творческому вкладу каждого.

* Алехина Светлана Владимировна, кандидат психологических наук, директор Института проблем ин-
клюзивного образования, проректор по инклюзивному образованию, Московский государственный пси-
холого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ), Москва, Россия. E-mail: ipio.mgppu@gmail.com
** Шеманов Алексей Юрьевич, доктор философских наук, профессор кафедры специальной психо-
логии и реабилитологии факультета «Клиническая и специальная психология», ведущий научный 
сотрудник Научно-методического центра Института проблем инклюзивного образования, Москов-
ский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ), Москва, Россия. 
E-mail:  ajshem@mail.ru, shemanovayu@mgppu.ru
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Влияние идеи инклюзии на образова-
ние столь системно, что можно говорить об 
изменениях не только организационного, 
программно-содержательного, но и ценност-
но-смыслового поля, в котором развивается 
современное образование. Отечественная 
высшая школа неоднократно и по разным 
причинам ставила проблему доступности 
образования в вузе для студента с инвалид-
ностью. Идея социального равенства в праве 
на образование уже много лет является при-
оритетом государственной политики. Еще 
несколько лет назад исследователи доступ-
ности высшего образования Е.Р. Ярская-
Смирнова, П.В. Романов отмечали, что «ад-
министративные работники хотя и признают 
необходимость расширения доступности 
высшего образования, но во избежание лиш-
них неприятностей предпочитают не развора-
чивать широкомасштабных мероприятий по 
социально-образовательной интеграции лиц 
с ограниченными возможностями здоровья» 
[15, с. 55].

С принятием Федерального закона от 
24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» впер-
вые целью государственной политики объяв-
ляется не помощь инвалиду, а «обеспечение 
инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей в реализации гражданских, 
экономических, политических и других прав и 
свобод, предусмотренных Конституцией Рос-
сийской Федерации» [10]. До 2000 г. только 
три уполномоченных вуза (МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана, Московский институт-интернат для ин-
валидов с нарушением опорно-двигательной 
системы и Новосибирский государственный 
технический университет) предоставляли 
специальные образовательно-реабилитаци-
онные программы для студентов-инвалидов 
[привод. по: 15].

Позднее были опубликованы результаты 
исследовательского проекта «Доступность 
высшего образования для инвалидов», осу-
ществленного в 2002—2003 гг. группой со-
циологов Саратовского государственного 
технического университета — Е.Р. Ярской-
Смирновой, Д.В. Зайцевым, П.В. Романовым, 
Э.К. Наберушкиной [16].

 Уже в 2004 г. в России был реализован 
целый ряд федеральных программ, посред-
ством которых некоторые вузы получили фи-
нансирование на укрепление материальной 

базы высшего образования, в надежде уве-
личить прием инвалидов в вузы благодаря 
созданию доступной среды и вариативности 
образовательных программ.

С введением понятия «инклюзивное об-
разование» в Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
эта идея приобрела системное развитие [11]. 
Изменения общего образования, увеличение 
числа школ, включенных в государственную 
программу «Доступное образование», по-
влияли на развитие идеи инклюзии, прак-
тику и условия обучения детей с особыми 
потребностями. Они приобрели личный опыт 
взаимодействия с разными сверстниками и 
стали активнее претендовать на продолже-
ние образования после школы. С каждым 
годом увеличивается спрос на высшее об-
разование со стороны выпускников обще-
образовательных школ с ограниченными 
возможностями здоровья — каждый второй 
готов поступать в вуз.

Современная ситуация развития идеи 
инклюзии в высшем образовании не может 
строиться только на принципе доступности, 
введение законодательного понятия «инклю-
зивное образование» требует осмысления 
философии и культуры инклюзии, проекти-
рования инклюзивных образовательных сред 
и условий. Важнейшее условие и системная 
задача развития высшего образования — 
создание единого социокультурного про-
странства вуза, которое было бы открыто 
для идеи поддержки, участия и принятия 
людей с особыми потребностями [6]. В про-
цессе осмысления инклюзии как идеи и мо-
дели изменений современного образования 
становится очевидным, что недостаточно 
оснастить студентов специальными техниче-
скими средствами, а преподавателей — тех-
нологиями преподавания учебных дисциплин 
для разных категорий обучающихся. Учебный 
процесс — это сложная система отношений, 
в которой необходима культура принятия 
любого человека как равного, основанная на 
принципах человечности [9]. Наиболее важ-
ной ступенью подготовки системы образо-
вания к реализации процесса качественной 
инклюзии является этап психологических и 
ценностных изменений всех его участников 
[1]. Формирование инклюзивной культуры яв-
ляется многоплановой задачей, реализация 
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которой связана с расширением границ об-
разовательного пространства вуза.

 В качестве рамки для постановки зада-
чи реализации инклюзии в высшем образо-
вании может быть взята система критериев, 
предложенных Т. Бутом и М. Эйнскоу в разра-
ботанном ими для системы основного обра-
зования практическом пособии «Показатели 
инклюзии», которое широко используется на 
уровне школьного образования во всем мире. 
Эти критерии авторами разделены по трем 
рубрикам (осям), которые обозначены как 
инклюзивная культура, инклюзивная поли-
тика и инклюзивная практика, где создание 
инклюзивной культуры рассматривается как 
фундамент реализации инклюзии в школе [3]. 
В связи с этим возникает вопрос: есть ли ос-
нования считать, что в высшей школе инклю-
зивная культура также образует фундамент 
реализации инклюзии? И если это так, что 
будет означать данное понятие применитель-
но к организациям высшего образования и 
отличается ли чем-либо формирование ин-
клюзивной культуры в высшей школе?

Неотъемлемыми понятиями дискурса ин-
клюзии можно назвать принятие и поддержку 
разнообразия и участия. Эти два термина за-
нимают ключевое положение и в документах 
ЮНЕСКО по инклюзивному образованию, 
и в Конвенции о правах инвалидов, и в упо-
мянутом пособии Т. Бута и М. Эйнскоу [3; 5; 
13]. Поэтому, говоря об инклюзии в высшей 
школе, важно видеть смысл этих терминов в 
этой сфере.

Понятие организационной культуры (в том 
числе организационной культуры образова-
тельной организации) возникло на пересече-
нии антропологических и организационных 
исследований. Если предметом культурных 
антропологов вначале было изучение не-
больших изолированных обществ родопле-
менного типа с точки зрения описания их 
традиций, ценностей, верований и обрядов, 
которые рассматривались как характеристи-
ки их культуры, то в рамках организационных 
исследований стали изучаться культуры со-
временных сообществ, таких как корпорации, 
церкви, бюрократические структуры, школы 
и т.п. Обнаруженная в таких работах связь 
между корпоративной культурой организаций 
и успешностью их деятельности побудила об-
ратиться к культуре образовательной органи-
зации как важному фактору достижения этой 

организацией ее целей [23]. Как писали в сво-
ей статье В.Н. Ярская, Е.Р. Ярская-Смирнова, 
«в мире бизнеса сложилось понятие корпо-
ративной инклюзивной культуры: инклюзия 
понимается как совокупность мер, процедур, 
программ, правил и действий, которые соз-
дают среду, где разнообразие человеческих 
потребностей и ценностей не мешает, а спо-
собствует успеху» [14, с. 135].

Исходя из этого, инклюзивная организа-
ционная культура может быть определена 
как культура, направленная одновременно 
на успешное достижение целей организации 
и целей инклюзии. В таком случае инклюзив-
ная культура вуза может быть определена как 
культура, которая содействует успешному 
достижению целей вуза как образовательной 
организации, т.е. повышению качества об-
разования и профессиональной подготовки 
обучающихся, и одновременно содействует 
успешному решению задач инклюзии, т.е. 
широко понимаемой доступности высшего 
образования для людей с различными осо-
бенностями. Для того чтобы сформулиро-
вать, какие требования предъявляет реше-
ние задачи инклюзии именно к инклюзивной 
культуре вуза, важно понимать, что значит 
инклюзия в данном случае.

Прежде всего лежащее в основе поли-
тики инклюзии требование обеспечения до-
ступности означает требование равенства, 
во-первых, в возможности получить доступ к 
высшему образованию, во-вторых, в обеспе-
чении эффективного участия в самом про-
цессе образования и, в-третьих, в обеспече-
нии возможности достижения результата, т.е. 
получении профессиональной квалификации, 
дающей возможность прийти на рынок трудо-
устройства и успешно конкурировать на нем. 
Иначе говоря, речь идет о «равенстве воз-
можности, процесса и результата» [19]. Суть 
вопроса состоит в том, что означает в высшем 
образовании обеспечение такого равенства? 
Для ответа на этот вопрос важно понять, что 
цель его обеспечения — это справедливое 
участие каждого в социальной жизни. Как 
формулируется на сайте австралийского пра-
вительства, задача построения социально-
инклюзивного общества состоит в том, чтобы 
«дать возможность полного участия в жизни 
общества» каждому, дабы каждый мог «чув-
ствовать себя ценимым». Для этого каждый 
должен иметь возможность: «учиться посред-
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ством участия в образовании и подготовке, 
работать посредством участия в занятости, 
добровольном труде, в семье и заботе, быть 
вовлеченным посредством связей с людьми 
и использования ресурсов местного сообще-
ства и иметь право голоса, для того чтобы 
влиять на принятие решений, касающихся 
его жизни» [21]. Роль высшего образования 
в поддержке так понятого участия состоит в 
том, чтобы, с одной стороны, быть средством 
расширения возможности участия в жизни 
общества через овладение профессиональ-
ными компетенциями, необходимыми для 
трудоустройства и участия в экономической, 
социальной и культурной жизни, а с другой, — 
одной из тех социокультурных сред, в которой 
такое участие должно быть построено и под-
держано. В качестве средства дальнейше-
го полноценного участия человека в жизни 
общества институция высшего образования 
должна обеспечить необходимые условия для 
получения профессиональной квалификации, 
развития и реализации способностей обуча-
ющегося, а в качестве среды — создать ус-
ловия для построения инклюзивного сообще-
ства в самом вузе.

Специфика российской модели инклюзии 
заключается в идее сохранения активности 
самого человека с особыми потребностями 
и развития у него субъектности [7; 8]. Ин-
клюзия невозможна без активного участия и 
принятия, как невозможна она без осознания 
молодым человеком своих образовательных 
потребностей и доли своего вклада в учебный 
процесс. Принцип субъектности в инклюзии 
напрямую связан с понятием потребности 
как объективно и субъективно испытывае-
мой человеком нужды в чем-то, являющейся 
источником его активности, развития лич-
ности и общества в целом [4]. В связи с тем 
что получение высшего образования лицами 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) связано с преодолением различных 
трудностей и принятием вызова, предполага-
ется, что эти люди должны обладать сильной 
мотивацией к обучению, иметь осознанную и 
оформившуюся цель обучения (А.Н. Леонтьев, 
2012). По результатам одного из исследова-
ний (С.В. Алехина, М.Н. Смольникова, 2016) 
цели получения образования студентов с ОВЗ 
выглядят оформившимися в достаточно зре-
лую структуру, которая содержит как познава-
тельные интересы и практические следствия 

получения высшего образования, так и же-
лание быть полезным другим людям (знания, 
умения и навыки для будущей работы; занятие 
наукой; финансовая независимость; трудоу-
стройство; помощь другому). Специфичными 
для группы студентов с ОВЗ стали следующие 
цели: доказать окружающим, что я могу быть 
успешным (χ2 = 15,8; p < 0,01), начать зараба-
тывать и самого себя обеспечивать (χ2 = 13,9; 
p < 0,05); посещать КВН, экскурсии, студенче-
ские праздники (χ2 = 13,5; p < 0,05); общаться с 
одногруппниками, найти себе друга (χ2 = 11,2; 
p < 0,05). Все они отражают задачи преодоле-
ния социальной исключенности, указывают на 
активную готовность к борьбе с имеющимися 
ограничениями [2, с. 352].

Возвращаясь к понятию участия как одно-
му из ключевых понятий дискурса инклюзии, 
наряду с поддержкой разнообразия, следует 
отметить, что у него имеется не одно значе-
ние. С одной стороны, об участии говорят в 
смысле принадлежности, причастности к со-
обществу. Тогда обеспечение равного и спра-
ведливого участия означает создание усло-
вий для того, чтобы каждый мог пережить 
свою равную принадлежность или причаст-
ность к этому сообществу. При этом возмож-
ная активность потенциального участника, 
которая предполагается таким пониманием 
участия, состоит в осознании им барьеров 
для такой принадлежности и в предъявлении 
их другим участникам сообщества для пре-
одоления этих барьеров. С другой стороны, 
участие означает активные действия в реали-
зации целей сообщества, во внесении в него 
собственного вклада. Так, возможно участие 
в научной конференции, в разработке про-
дукта некой компании, в решении вопросов 
развития университета; наконец, успешная 
активность студента в получении собствен-
ной квалификации в процессе образования 
также содействует реализации целей такой 
организации, как вуз, делая студента участ-
ником реализации этой цели. Важно, что 
участие как принцип инклюзии включает оба 
понимания данного термина, что следует и из 
вышеприведенной трактовки социальной ин-
клюзии, полученной с сайта австралийского 
правительства.

Исходя из этого, очевидно, что создание 
администрацией и профессорско-препода-
вательским составом вуза условий в обоих 
аспектах инклюзии в вузе — для образования 
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каждого студента и построения инклюзивной 
среды в вузе — является необходимым, но 
недостаточным условием самого участия сту-
дентов и в получении высшего образования и 
профессиональной квалификации, и в созда-
нии инклюзивного сообщества в вузе. Вторым 
необходимым компонентом является, с одной 
стороны, активность самих студентов, а с дру-
гой — создание условий в вузе для реализа-
ции и поддержки такой активности студентов, 
куда входит и построение условий для осозна-
ния ими роли своей активности в процессе по-
лучения образования и создании сообщества.

Говоря о возможном содержании такой 
активности в деле создания инклюзивно-
го сообщества как части организацион-
ной культуры (в том числе университета), 
Б.М. Фердман показывает, что этот процесс 
не может обойтись без признания связанных 
с инклюзией парадоксов и последующего 
управления ими. Эти парадоксы вытекают 
из самой задачи инклюзии: создания едино-
го и устойчивого, способного к достижению 
общих целей сообщества, открытого в то же 
время к принятию различий, к изменениям 
и к решению задач аутентичного развития 
его членов, что не может не порождать на-
пряжений. В основе управления парадокса-
ми лежит прежде всего их признание, т.е. 
принятие двух конкурирующих задач как не-
отъемлемых сторон решения задачи постро-
ения успешного инклюзивного сообщества 
и рассмотрения их в перспективе, в которой 
их достижение может способствовать про-
движению конкурирующего аспекта [18].

Реализуя инклюзию в высшем образо-
вании, необходимо исходить из того, что это 
уровень профессионального образования и 
поэтому ориентирован на освоение всеми об-
учающимися компетенций, требуемых соот-
ветствующими профессиональными стандар-
тами. Вследствие этого в высшем професси-
ональном образовании профессиональные 
компетенции должны быть освоены всеми в 
полном объеме и в установленные законом 
сроки, а для обеспечения его доступности 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья могут быть созданы специальные 
условия, если в этом есть необходимость; при 
этом адаптация программ для обучающихся 
с ограничениями здоровья не допускается. 
Такое полное освоение программы вуза яв-
ляется одним из условий востребованности 

всех его выпускников на рынке труда. Другим 
же условием, способствующим социальной 
инклюзии всех выпускников, является разви-
тие связей между вузом и местным сообще-
ством, региональным бизнесом, интересами 
местного рынка труда [22].

В контексте англоязычной литературы, 
посвященной дискурсу социальной модели 
инвалидности и инклюзии, распространено 
социально-конструкционистское представ-
ление о полной исчерпанности самоиден-
тичности человека, его личности конструи-
рованием в процессе языкового описания: 
идентичность является целиком культурной, 
т.е., по сути, исчерпывается ее культурны-
ми детерминациями. Как пишет К. Баркер, 
для культурных исследований то, что значит 
быть лицом, является от начала до конца со-
циальным и культурным [17]. Поэтому значе-
ние человека как личности есть полностью 
результат его социального продуцирования, 
«производства». Это по сути своей является 
постоянно меняющимся языковым описа-
нием. Основанная на таком понимании со-
циальной модели политика инклюзии может 
вступать в конфликт с практикой образова-
тельной интеграции (подобный конфликт 
анализируется на примере образования в 
Италии [20]). В отечественной психологиче-
ской и педагогической литературе сложи-
лось иное понимание культуры, человече-
ской личности и человека как субъекта. Че-
ловек как личность рассматривался не как 
транслятор или канал реализации социаль-
ных и культурных влияний, квазиактивность 
которого можно свести к дискурсивной и 
тоже детерминируемой социокультурной 
модификации этих влияний, а в качестве 
активного субъекта деятельности, который 
сам способен формировать свое отношение 
к себе, другим и миру, опосредствуя внеш-
ние социокультурные детерминации своего 
деятельностного отношения к миру внутрен-
ними условиями их присвоения (С.Л. Рубин-
штейн, А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-
Славская, В.Д. Шадриков и др.).

Опираясь на понимание субъекта как ис-
точника деятельности, было показано [12], что 
построение инклюзивной социокультурной 
общности предполагает отношение к другому 
как к творцу интересных творческих результа-
тов и тем самым как к возможному партнеру 
взаимодействия, например, как к субъекту 



10

сотрудничества (поскольку его творческий 
результат интересен другим). В исследовании 
было выявлено, что группа респондентов, за-
явивших об интересе к творческим результа-
там лиц с инвалидностью (речь шла о культур-
ных мероприятиях с их участием), наиболее 
склонна к активным формам взаимодействия 
с ними; респонденты этой группы заявили 
о возможной роли участника, помощника, 
партнера. В то же время группа, у которой от-
сутствовал интерес к творческим результатам 
лиц с инвалидностью (лишь подчеркивалась 
полезность творчества для развития инвали-
дов), предпочла отстраненные формы и роли 
наблюдателя в социальном диалоге с людьми 
с инвалидностью, не проявила готовности к 
сотрудничеству. Итоги работы эксперимен-
тально доказывают, что интерес к творческо-
му результату способствует возникновению 
инклюзивной общности участников, ориенти-
рованных на сотрудничество с другими [12].

Социокультурная общность, построенная 
на этой основе, поддерживает такие инклю-
зивные ценности, как принятие разнообразия 
(коль скоро другие предстают интересными 
для каждого), ожидание от каждого инте-
ресных для других достижений (творческого 
вклада в общий результат), преодоление 
ведущих к стигматизации и дискриминации 
стереотипов (культурных барьеров к инте-
грации). Причем следует подчеркнуть, что 
построение инклюзивного сообщества и 
поддержка инклюзивных ценностей, соглас-
но Т. Буту и М. Эйнскоу, вместе образуют 
инклюзивную культуру [3]. Таким образом, 
представляется, что субъектно-деятельност-
ный подход может быть положен в основу 
формирования инклюзивной культуры.

Отсюда следуют также рекомендации для 
построения инклюзивной политики вуза. Для 
того чтобы эта политика стала эффективной, 
важно поощрение проектной деятельности в 
разнородных группах, привлечение студентов 
к определению целей проектной деятельно-
сти, активное участие в выяснении образова-
тельных нужд всех обучающихся, расширение 
технической и информационной базы вуза и 
ее доступности для всех обучающихся. Од-
ним из приоритетов в программе развития 
Московского государственного психолого-пе-
дагогического университета является принцип 
инклюзивности. Это определяет основное на-
правление изменений университетской обра-

зовательной среды и организационной струк-
туры. Каждый год в университет поступают 
около 40 студентов с инвалидностью, сегодня 
доля студентов с инвалидностью составляет 
4,5%. Это результат университетской полити-
ки и пристального внимания преподаватель-
ского состава к вопросам доступности и усло-
виям обучения лиц с особыми потребностями.

Сформированная в высшем образова-
нии ресурсная сеть вузов призвана сегодня 
не только обеспечить доступность зданий и 
образовательных услуг для студентов с ин-
валидностью в своих университетах. Задача 
сети ресурсных вузов заключается в форми-
ровании новой культуры высшего образова-
ния нашей страны — культуры включающего 
общества и образования.

Значимость отмеченного выше направле-
ния политики вуза следует также из резуль-
татов вышеупомянутого исследования, где 
удалось выявить зависимость готовности к 
сотрудничеству от интереса к творческому 
вкладу возможного партнера в общее дело 
[12]. Следует отметить, что для формирова-
ния инклюзивной культуры важны не просто 
декларируемые ценности организации, а 
совокупность базовых допущений, принима-
емых ее членами и определяющих их реаль-
ные ценности, установки, нормы взаимодей-
ствия и общения [23]. В процессе реализации 
политики вуза по указанным направлениям 
(поощрения проектной деятельности в раз-
нородных группах, привлечения к опреде-
лению целей проектной деятельности и др.) 
важно, чтобы у студентов и преподавателей 
формировался опыт продуктивного сотрудни-
чества (преподаватель — студент, студенты 
с разными возможностями здоровья). Тогда 
станет возможным изменение базовых до-
пущений членов учебного, а в перспективе 
и гражданского сообщества в направлении 
инклюзивных ценностей, которые опираются 
на взаимный интерес и принятие друг друга. 
Тем самым будут постепенно создаваться 
условия для появления более инклюзивного 
общества. Непосредственно же речь идет о 
формировании в вузе более инклюзивной 
среды, инклюзивного сообщества.

Другой существенный аспект политики 
вуза — это создание условий для последую-
щего трудоустройства обучающихся, только 
частью которых является обеспечение у вы-
пускников конкурентоспособного уровня вла-
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дения профессиональными компетенциями. 
Одним из важных элементов является, как 
уже отмечалось, развитие связей универси-
тета с региональным рынком труда, местным 
бизнесом и т. п.

Если опираться на эти компоненты поли-
тики вуза в создании инклюзивной культуры, 

включая вузовское инклюзивное сообщество, 
стимулирование и поддержку максимального 
участия студентов в реализации как целей 
образования, так и целей инклюзии, то воз-
можно создание инклюзивной организацион-
ной культуры вуза, ориентированной на его 
успешное развитие.
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The article deals with discussing of inclusive culture forming problem in higher 
education. The university inclusive culture is defined as organizational culture, 
which promotes both implementation of higher education purposes, and forming 
of inclusive community in university, where its participants basic assumptions 
foster implementation of inclusion values (adoption of diversity and support of 
involvement). In the article, it was shown that, for the forming of such fostering 
inclusive values basic assumptions, it is necessary to create and support condi-
tions for fruitful creative interaction of university community participants (includ-
ing disabled and nondisabled persons) and forming of their active relation to their 
educational needs. In achieving of these purposes, it is important to promote 
interest to creative contribution of each person in the process of interaction. This 
task could be fulfilled by means of promoting common project implementation 
in mixed group. The targeting of higher education on forming of inclusive values 
and creation of inclusive community in university, which is based on promoting 
of common project implementation in mixed group and active relation of students 
to defining of their educational needs (including special needs), are conditions of 
uniting of purposes of education and purposes of inclusion as parts of university 
inclusive culture.
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est to creative contribution of each person.
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Инклюзивный подход 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы обеспечения доступности 
и качества высшего образования лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Сформулированные теоретико-методоло-
гические основания и выявленные предпосылки развития высшего инклю-
зивного образования отражают современное состояние данной проблемы 
в России. В исследовании приняли участие десять вузов Северо-Кавказ-
ского федерального округа, в которых обучается более 70% от общей 
численности лиц с инвалидностью и ОВЗ в регионе, получающих высшее 
образование. Результаты совместной работы, оказывающие влияние на 
социальную ситуацию в регионе в области инклюзивного образования и 
социального включения лиц с инвалидностью и ОВЗ, нашли отражение в 
высоких количественных показателях охвата целевой аудитории, популя-
ризации данного направления развития образования в средствах массо-
вой информации, сформированности партнерских связей участников про-
екта, основанных на продуктивном использовании ресурсов друг друга. 
Выявленные проблемы и возможности сети вузов-партнеров позволили 
очертить основные траектории развития высшего инклюзивного образо-
вания и конкретизировать их с точки зрения значимости и выполнимости.

Ключевые слова: инклюзивное образование, обучающиеся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья, вуз-партнер.
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Одним из приоритетов государственной 
политики Российской Федерации в отноше-
нии лиц с инвалидностью и ОВЗ в соответ-
ствии с общепризнанными правилами и нор-
мами международного права является реали-
зация мер, направленных на предоставление 
равных прав и возможностей для участия в 
жизни общества, в том числе равных прав 
на получение всех необходимых социальных 
услуг для удовлетворения своих нужд в раз-
личных сферах жизнедеятельности.

Ведущее место среди социальных услуг 
занимают услуги в области образования в 
целом и профессионального образования в 
частности. Овладение профессией с опорой 
на сильные стороны личности при создании 
специальных образовательных условий, обе-
спечивающих получение образовательных ус-
луг, способствует социализации, социальной 
адаптации, самореализации, профессионали-
зации лиц с инвалидностью, а следовательно, 
повышению качества их жизни и положитель-
ному влиянию на жизнь общества в целом.

Как показывает практика, данная со-
циальная группа составляет перспективную 
категорию лиц, которые хотят и при соответ-
ствующих условиях могут в разных формах 
обучаться в системе высшего образования. 
Однако удовлетворение их особых образова-
тельных потребностей требует расширения 
спектра задач деятельности организаций 
профессионального образования в части 
создания условий для социально-культурной 
реабилитации обучающихся как важного 
фактора успешности их последующей соци-
ально-трудовой интеграции.

Проблемы профессионального обра-
зования лиц с инвалидностью и ОВЗ с по-
зиций инклюзивного подхода рассмотрены 
в работах С.В. Алехиной, Б.Б. Айсмонтаса, 
Е.М. Старобиной, С.А. Стеценко, А.В. Толпы-
кина и др. Образование лиц с инвалидностью 
и ОВЗ рассматривается как часть системы 
образования, направленную на всесторон-
нее развитие личности с учетом характера 
ограничений жизнедеятельности, удовлетво-
рение широких культурно-образовательных 
потребностей, повышение функциональной 
грамотности, профессиональной компетент-
ности, развитие способности к адаптации, а 
также как часть реабилитационного процесса 
и процесса социальной защиты, связанную с 
реализацией права на образование [1; 9].

О.А. Степановой сформулирован вывод 
о том, что в настоящее время сложилась не-
однозначная ситуация, которая характеризу-
ется, с одной стороны, наличием достаточно 
развитого законодательства, защищающего 
права лиц с инвалидностью и ОВЗ на обра-
зование, социальную и трудовую интеграцию, 
а с другой — практическим отсутствием ме-
ханизмов и технологий их реализации. В ре-
зультате наблюдается оторванность лиц с ин-
валидностью и ОВЗ от широких социальных 
контактов, ограничение круга межличностно-
го взаимодействия и социальной активности, 
заниженный уровень получаемого професси-
онального образования, невостребованного 
в обществе, низкая мотивированность и кон-
курентоспособность на рынке труда, низкая 
заработная плата, не позволяющая вести 
достойный образ жизни [10]. Эта идея также 
транслируется в работах Б.В. Белявского, 
Т.В. Волосовец, Н.Н. Малофеева, Е.М. Старо-
биной, Д.В. Зайцева и др.

Эффективное решение указанных про-
блем, по мнению исследователей, возможно 
в направлении создания целостной концепции 
непрерывного профессионального образова-
ния лиц с инвалидностью (Е.М. Старобина), 
оптимизации сочетания институциональных и 
неинституциональных моделей их образования 
(С.С. Лебедева, Е.А. Миронова), форм обра-
зовательной и социально-профессиональной 
интеграции (Н.Н. Малофеев, В.Д. Зайцев и 
др.), обобщения и диссеминации зарубежного 
(Е.А. Тарасенко) и отечественного (региональ-
ного) опыта профессионального образования 
данной категории обучающихся (Ю.Ю. Антро-
пова, О.Г. Злобина, В.В. Коркунов, Г.С. Птуш-
кин и др.) [5; 6; 8; 9].

Следовательно, развитие высшего обра-
зования лиц с инвалидностью и ОВЗ на осно-
ве инклюзивного подхода является одной из 
первостепенных задач, для решения которой 
сложились серьезные предпосылки.

Прежде всего, это возрастающее коли-
чество выпускников школ с инвалидностью 
и ОВЗ. На примере Северо-Кавказского 
федерального округа можно увидеть, что 
число детей-инвалидов только за два года с 
2016 по 2018 г. увеличилось со 143 тыс. до 
148 тыс., что составляет почти 4 %. Среди 
них доля старшеклассников и выпускников 
школ в возрасте 15—17 лет составляет около 
16,63 %. Наибольшее количество приходится 
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на возраст от 8 до 14 лет и составляет уже 
52,18% от общего числа детей-инвалидов, ко-
торые в ближайшие три—пять лет достигнут 
периода профессионального самоопределе-
ния и выбора профессиональной траектории. 
Следовательно, становится объективной не-
обходимость самой серьезной подготовки ин-
фраструктуры образовательных организаций 
профессионального и высшего образования 
к реализации инклюзивного подхода [11].

Кроме того, огромное значение имеет рас-
пространение инклюзивного подхода на всю 
образовательную вертикаль. Современные 
федеральные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) дошкольного об-
разования транслируют необходимость и воз-
можность совместного обучения и воспитания 
детей, в том числе с инвалидностью и ОВЗ, а 
с принятием ФГОС начального общего обра-
зования для детей с ОВЗ сняты барьеры для 
получения образования в общеобразователь-
ных школах. Также активно включаются в этот 
процесс средние профессиональные образо-
вательные организации и вузы, деятельность 
которых в области инклюзивного образования 
поддерживается благодаря развитию норма-
тивно-правовой и методической базы. Однако 
остается острой проблема слабой мотивации 
у выпускников школ, особенно специальных 
(коррекционных), с ОВЗ к получению профес-
сионального образования и дальнейшему тру-
доустройству, что неизбежно будет меняться 
с развитием инклюзивного образования на 
первых ступенях образовательной вертикали 
(в детском саду и в школе).

Перечисленные изменения являются 
следствием новых государственных ориенти-
ров для системы образования. С подачи го-
сударства, ратифицировавшего Конвенцию о 
правах инвалидов, каждый уровень образо-
вательной вертикали сегодня становится от-
крытым, что, с одной стороны, обеспечивает 
возможность изменения отношения людей, а 
особенно молодежи, к проблеме инвалидно-
сти, а с другой стороны, способствует актив-
ному развитию социально-психологических 
и личностных ресурсов самих лиц с инва-
лидностью. Этим запрос к образовательным 
организациям не ограничивается, он выходит 
за рамки предоставления образовательных 
услуг с тем, чтобы в процессе получения об-
разования обучающимся были предложены 
различные модели профориентации, постди-

пломного сопровождения и содействия тру-
доустройству.

Для решения задач обеспечения доступ-
ности и качества образовательных услуг для 
лиц с инвалидностью и ОВЗ правовое поле 
современного образования достаточно на-
сыщено документами, регламентирующими 
вопросы образования лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, от содержания до его организации 
с учетом удовлетворения особых образова-
тельных потребностей данного контингента 
обучающихся, а также предложены при-
мерные адаптированные образовательные 
программы, методические рекомендации и 
требования по созданию специальных обра-
зовательных условий.

Совокупность перечисленных предпосы-
лок, с одной стороны, задает вектор для раз-
вития инклюзивного высшего образования, а 
с другой — высвечивает ряд проблем совре-
менных вузов в области его реализации.

Мониторинг состояния высшего инклю-
зивного образования в Северо-Кавказском 
федеральном округе был проведен с участием 
10 вузов, что составило 17% от общего коли-
чества образовательных организаций высшего 
образования в округе, но при этом в них обуча-
ется 72% от общего количества обучающихся 
лиц с инвалидностью и ОВЗ, доля от общего 
количества обучающихся составляет 1,9%. 
В разных вузах этот показатель колеблется 
в диапазоне от 0,9 до 3,3%. Большинство из 
них (91%) — обучающиеся с соматическими 
заболеваниями или не сообщившие диагноз, 
6,9% — обучающиеся с нарушениями зрения, 
1,6% — обучающиеся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, 0,9% — обучающиеся 
с нарушениями слуха [4].

Результаты мониторинга показали, что в 
вузах частично созданы условия архитектур-
ной и информационной доступности; уровень 
готовности кадрового состава к реализации 
инклюзивного образования — недостаточный, 
как в мотивационном, так и в технологическом 
плане; не везде созданы специальные струк-
турные подразделения, решающие проблемы 
адаптации и социокультурной реабилитации 
данной категории обучающихся; в штате 
недостаточно или нет узких специалистов 
(тьюторы, педагоги-психологи, специалисты 
по техническим и программным средствам 
обучения, тифло- и сурдопереводчики и др.), 
готовых сопровождать процесс обучения лиц 
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с инвалидностью и ОВЗ. Полученные данные 
дают основание сделать вывод об отсутствии 
универсального дизайна образовательной 
среды в вузах (от архитектурной доступности 
до образовательных технологий).

Кроме того, в процессе взаимодействия 
с вузами остро встала проблема отсутствия 
инклюзивной политики и стихийности инклю-
зивной практики в вузах, что выражается в 
слабости организации профориентационной 
работы с потенциальными абитуриентами 
с ОВЗ, отсутствии адаптированных образо-
вательных программ, учебно-методической 
документации, адаптированной с учетом об-
разовательных потребностей обучающихся с 
различными нозологиями, программ социо-
культурной реабилитации, организации куль-
турно-досуговой деятельности, содействия 
трудоустройству выпускников. И, самое глав-
ное, в отсутствии налаженных партнерских 
связей как на уровне системы образования в 
вертикальной (школы, СПО, ДОП) и горизон-
тальной (другие вузы, реализующие инклю-
зивную практику) проекции, так и на межве-
домственном уровне.

Причинами этого состояния являются вы-
сокая автономность вузов, проявляющаяся 
в устоявшемся академическом способе пре-
подавания, не ориентированном на осущест-
вление поддержки в процессе образования, 
вооружение новыми образовательными тех-
нологиями, требующими пересмотра сложив-
шихся моделей взаимоотношений между пре-
подавателями и обучающимися, отсутствие 
стремления к установлению партнерских свя-
зей и обмену опытом в области инклюзивного 
образования, а также инертность, основанная 
на низкой мотивации и технологической го-
товности к модернизации образовательного 
процесса с учетом образовательных потреб-
ностей всех категорий обучающихся.

В связи с этим очень своевременным стало 
создание Ресурсного учебно-методического 
центра по обучению лиц с инвалидностью и 
ОВЗ на базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (РУМЦ СКФУ) 
в Северо-Кавказском федеральном округе. 
Получение статуса РУМЦ для СКФУ стало 
возможным благодаря многолетней практике 
реализации инклюзивного обучения студентов 
с инвалидностью и ОВЗ, подготовки кадров 
для реализации инклюзивного подхода в обра-
зовательном комплексе региона, реализации 

проектов в области профориентации лиц с ин-
валидностью и ОВЗ, формирования инклюзив-
ной культуры, международного сотрудничества 
в области инклюзивного образования [2; 3; 7].

РУМЦ СКФУ, организованный как инно-
вационное учебно-научное подразделение 
для создания специальных условий для лиц 
с инвалидностью и ОВЗ на основе сотрудни-
чества с вузами Северо-Кавказского феде-
рального округа, цель которого — создание 
единого информационно-образовательного 
пространства в регионе, обеспечивающего 
доступность и качество высшего образова-
ния, включил в свою сеть 10 вузов-партнеров.

Критериями отбора вузов-партнеров на 
первом этапе стали:

— региональное значение вуза;
— масштабность вуза;
— ресурс человековедческой деятель-

ности;
— количество обучающихся с инвалидно-

стью в настоящее время;
— готовность к сотрудничеству.
Сотрудничество с вузами-партнерами 

осуществлялось на основе принципов добро-
вольности, утилитарности и вознаграждения. 
В вузах было инициировано введение ответ-
ственного лица — координатора развития 
инклюзивного образования.

В качестве способов мотивирования были 
использованы:

— материальное вознаграждение коорди-
натору инклюзивного образования;

— бесплатное обучение;
— бесплатное консультирование по во-

просам создания инклюзивного образования;
— оборудование Центра коллективного 

пользования специальными техническими 
средствами обучения;

— публикации в СМИ;
— участие в съемках промофильмов;
— совместное участие в деятельности по 

социальному проектированию;
— сетевое взаимодействие в рамках об-

разовательного процесса (сетевые образова-
тельные программы).

Основными направлениями совместной 
работы сети вузов-партнеров стали орга-
низационная работа, профориентационная 
работа, организация образовательного про-
цесса, психолого-педагогическое сопрово-
ждение и социокультурная реабилитация, со-
действие трудоустройству и постдипломное 
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сопровождение, повышение квалификации 
сотрудников вузов-партнеров.

Основными траекториями изменений, 
которые было важно сделать усилиями сети 
РУМЦ СКФУ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, стали:

— изучение и актуализация уровня до-
ступности и качества инклюзивного высшего 
образования путем мониторинга его состоя-
ния в регионе, образовательных потребно-
стей абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ, 
трудоустройства выпускников с инвалидно-
стью через призму потребностей региональ-
ного рынка труда;

— развитие ресурсной базы вузов-пар-
тнеров (развитие кадрового потенциала, ма-
териально-технической базы, технологий об-
учения, информационной базы инклюзивного 
высшего образования);

— консалтинг вузов-партнеров (индивиду-
альное и групповое консультирование по во-
просам инклюзивного высшего образования);

— развитие технологий популяризации 
инклюзивного высшего образования (ме-
роприятия по профориентации, содействию 
трудоустройству, развитию высшего инклю-
зивного образования).

 Результатами работы стало достаточно ак-
тивное участие вузов-партнеров в реализации 
Дорожных карт по взаимодействию с РУМЦ 
СКФУ. На первом этапе сотрудничества сле-
дует отметить создание и функционирование 
в СКФО сети РУМЦ из десяти вузов, ориенти-
рованных на развитие инклюзивного образова-
ния лиц с инвалидностью и ОВЗ, эффективную 
организацию консалтинга, научно-методиче-
ского и практико-применимого сопровождения 
вузов-партнеров с использованием ресурсной 
базы РУМЦ СКФУ, включение целевой аудито-
рии в мероприятия в количестве 1193 человек, 
популяризацию инклюзивного высшего обра-
зования в 55 публикациях СМИ.

Однако в процессе совместной работы 
был выявлен ряд рисков для развития выс-
шего инклюзивного образования.

Прежде всего, это неприоритетность 
проблем инклюзивного образования в вузах 
из-за отсутствия финансирования условий 
доступности. Большинство вузов-партнеров 
в качестве основной причины, тормозящей 
развитие инклюзивного образования, обо-
значали финансовые затруднения создания 
доступной среды и универсального дизайна.

Также отрицательное влияние на разви-
тие инклюзивного образования оказывает 
недостаточная поддержка данного подхода 
со стороны администрации вузов, это под-
черкивает отсутствие в вузах инклюзивной 
политики, требующей совместных усилий 
управленческой вертикали.

Озабоченность вызвала возможность 
формализации инклюзивности высшего 
образования из-за существенного преоб-
ладания контингента обучающихся с инва-
лидностью и ОВЗ, не требующих создания 
специальных образовательных условий, кро-
ме решения точечных проблем, связанных с 
ограничениями по состоянию здоровью (лица 
с соматическими заболеваниями). Причиной 
и следствием этого является недостаточная 
технологическая компетентность профессор-
ско-преподавательского состава и учебно-
вспомогательного персонала в части созда-
ния специальных образовательных условий.

Проблемное поле расширялось за счет 
недостаточной самостоятельности и иници-
ативности, обусловленных высоким уровнем 
автономности и инертности вузов-партне-
ров, отсутствием мотивации и понимания 
перспективности расширения социального 
партнерства в области привлечения абитури-
ентов и содействия трудоустройству выпуск-
ников с инвалидностью и ОВЗ.

Понимание совокупности рисков и в то же 
время готовность вузов-партнеров к сотруд-
ничеству позволили четко очертить траекто-
рии развития высшего инклюзивного образо-
вания на современном этапе.

Во-первых, перенос приоритетов с объ-
ективных организационных трудностей на 
ценность высшего образования для всех, кто 
хочет и может его получить. Такая трансфор-
мация восприятия проблемы инклюзивного 
образования в вузах представляется воз-
можной, с одной стороны, за счет повышения 
общей осведомленности населения о воз-
можностях и способах реализации права на 
образование, в том числе на высшее, для мо-
лодежи с инвалидностью и ОВЗ, которая обе-
спечит приток абитуриентов, психологически 
готовых к сознательному выбору профессии 
и самореализации в профессиональной сфе-
ре, с другой — благодаря целенаправленному 
преодолению стигматизации инвалидности 
в мировоззрении профессорско-преподава-
тельского состава вузов путем обучения пони-
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манию сильных и слабых сторон обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ, технологиям работы 
с ними в образовательном процессе.

Во-вторых, модельное проектирование 
инклюзивного образовательного простран-
ства с учетом реальных условий вузов. 
Здесь основным является содействие в раз-
работке и внедрении комплексной системы 
развития инклюзивного образования с уче-
том национальной, региональной, ресурсной 
специфики каждого вуза, в понимании и 
актуализации ресурсов для создания инклю-
зивной образовательной среды и, главное, 
развития коллектива вуза как единой коман-
ды, целью которой является обеспечение 
комфортных условий для всех без исключе-
ния обучающихся или потенциальных потре-
бителей образовательных услуг.

В-третьих, актуализация реабилитаци-
онного и поддерживающего потенциала со-
циокультурной среды вузов. В основе данной 
траектории лежит приоритетность понимания 
эффективности поступательного развития от 
инклюзивного образования к инклюзивному 
обществу. Социально-средовой ресурс обла-
дает тем адаптационным и развивающим по-
тенциалом, который необходим для успешной 

социализации, самореализации и, как след-
ствие, повышения качества жизни человека. 
Социально-культурная среда образовательной 
организации, а тем более организации высше-
го образования, может обеспечить человеку 
взаимодействие в обществе в ситуации приня-
тия и успеха, что в свою очередь способствует 
развитию компенсаторных возможностей, пси-
хологической устойчивости, социальной актив-
ности и социальной ответственности.

И, в-четвертых, формирование инклюзив-
ной культуры у участников образовательного 
процесса в вузах, так как только позитивно 
заряженная социальная среда является осно-
ванием для развития всех ранее очерченных 
траекторий развития инклюзивного образо-
вания. Знание и понимание проблем и воз-
можностей разных людей, эмоциональное 
принятие человеческого разнообразия при 
отрицании ограничений и стигм, умение взаи-
модействовать с людьми на основе этических 
принципов, особенно уважения к личности 
другого с учетом личных и социальных гра-
ниц, являются признаком внутренней свобо-
ды и открытости, а значит, самосохранения и 
социального развития каждого из участников 
инклюзивного образовательного процесса.
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на другой. В целях разработки эффективной модели рассматривается 
существующий опыт, приводятся результаты экспертного опроса (n = 20), 
проведенного на территории Новосибирска. Анализируются проблемы, 
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Наблюдаемое сейчас пристальное внима-
ние общества к проблемам людей с инвалид-
ностью и с ограниченными возможностями 
здоровья продиктовано новым уровнем раз-
вития общества. Поскольку долгое время 
общество отторгало нетипичных людей, глав-
ная задача заключается в смене всех эксклю-
зивных социальных практик на инклюзивные. 
Социальные институты представляют собой 
сложные системы, открытые к взаимодей-
ствию с другими социальными системами, но 
помимо изменения практик требуется появ-
ление релевантных механизмов взаимодей-
ствия между институтами. Именно поэтому 
конструирование механизма вертикальной 
мобильности, адаптированного под особен-
ности людей с инвалидностью, приобретает 

особое значение. Обозначенный механизм 
приобретает характер инклюзивного лифта, 
постепенно и «мягко» включающего социаль-
ного субъекта с ограничениями в социальную 
жизнь, другими словами, речь идет о необхо-
димости появления эффективного механиз-
ма преодоления социальной эксклюзии.

Социальная эксклюзия в большинстве 
случаев рассматривается как процесс мар-
гинализации, связанный с ограничением 
доступа к ресурсам и социетальным инсти-
тутам интеграции посредством вытеснения 
социальных субъектов и групп на перифе-
рию социальной жизни. Несмотря на то что 
первые подходы к исследованию феномена 
социальной эксклюзии носили социально-
экономический характер, эксклюзия может 
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осуществляться по разным признакам, в том 
числе по признаку ограничений по здоровью. 
Разумеется, ограниченный доступ к ресур-
сам приводит к бедности при исключении по 
любому признаку, однако эксклюзия пере-
живается «исключенными» субъектами как 
отношение с обществом, общностью, а не 
как состояние бедности [9]. Как показывает 
практика, людьми, имеющими ограничения 
по здоровью, эксклюзия переживается как 
неприятие обществом или как постоянная 
фрустрация, влекущая за собой чувство оби-
ды, сопровождающееся злостью и агрессией. 
Можно уточнить, что чувство фрустрации у 
людей с инвалидностью связано с отсутстви-
ем стабильных и интенсивных социальных 
практик (проявляющихся в деятельности), 
при этом широта практик не рассматривает-
ся как необходимая; стабильных социальных 
коммуникаций, так как происходящие время 
от времени коммуникации могут еще сильнее 
фрустрировать; социального капитала, необ-
ходимого для осуществления успешных соци-
альных практик и успешных коммуникаций; 
возможностей вертикальной (карьерной) и 
горизонтальной (внутри социальной группы) 
мобильности, связанной с передвижением к 
новому социальному статусу.

Интересное определение социальной экс-
клюзии дает П. Абрахамсон, для которого 
эксклюзия — это состояние «выпадения» из 
мейнстрима, «нахождение внизу и вне обще-
ства, возникающее в результате того, что ин-
дивиды находятся в невыгодном положении 
с точки зрения образования, квалификации, 
занятости, жилищных, финансовых ресурсов; 
шансы индивидов получить доступ к основ-
ным социальным институтам, распределя-
ющим эти жизненные шансы, существенно 
ниже, чем у остального населения; подобные 
ограничения длятся по времени»[1]. Необе-
спеченные люди с инвалидностью все чаще 
считают, что причиной их бедности является 
невозможность получить хорошее образо-
вание и, как следствие, достойное рабочее 
место, а следовательно, более высокий ста-
тус. Другими словами, эксклюзия восприни-
мается частью данной социальной группы 
не как жалкое экономическое состояние, 
а как депривация и отсутствие признания. 
В результате распространения «философии 
независимости» и развития инклюзивной по-
литики установки людей с инвалидностью, 

их социальные потребности, в том числе об-
разовательные, изменяются в пользу актив-
ности и включения в социальный мейнстрим.

Для ряда исследователей эксклюзия 
легче всего объясняется через модель кон-
центрических кругов, где существует неко-
торое общественное ядро, или мейнстрим, 
попадающие в него люди пользуются всеми 
социальными связями и возможностями [9], 
а также пространство, лежащее за рамками 
ядра, оторванное от распределения соци-
альных благ. Кроме того, можно говорить об 
условной периферии, включающей всех, кто 
фактически уже растерял связи с обществом. 
Принципиально пояснить, что концентриче-
ские круги есть модель не территориаль-
ная (хотя нельзя не принимать во внимание 
бедные и богатые районы и кварталы), но 
пространственная: «Как нам кажется, «про-
странственная» концепция социальной экс-
клюзии дает возможность не только выявить 
отношения между «ядром» и «периферией», 
но и рассмотреть объем и границы социаль-
ной эксклюзии. Социальная эксклюзия может 
пониматься здесь как процесс постепенного 
перемещения за рамки (границы) ядра» [12]. 
Принципиально отметить, что социальная 
экслюзия предполагает не только неприятие 
и «усилия» со стороны общества, она приво-
дит к неприятным последствиям — формиро-
ванию установки к самоэксклюзии у людей с 
инвалидностью. Последнее отягощает обрат-
ный процесс включения и является негатив-
ным фактором для эффективного существо-
вания любых инклюзивных механизмов.

Люди с инвалидностью в подавляющем 
большинстве попадают или во второй, или в 
третий круг, выпадая из мейнстрима, т.е. они 
теряют связи и оказываются оторванными от 
распределения социальных благ. В каждом 
конкретном случае скорость и траектория 
исключения из мейнстрима индивидуаль-
ны, это может зависеть в том числе от того, 
рождается ли человек с инвалидностью или 
попадает в аварию/заболевает, рождается 
ли он в обеспеченной или необеспеченной 
семье, есть ли в обществе механизмы сохра-
нения его в социальной ядре, своеобразная 
антиэксклюзивная помощь, проявляющая-
ся в эффективных механизмах инклюзии. 
К таким механизмам, с нашей точки зрения, 
может быть отнесен социальный инклюзив-
ный лифт: детский сад — школа — колледж/
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вуз — профессиональная организация/место 
работы. Несмотря на то что лифт включен 
только в одну сферу — образовательную, он 
имеет выход на сферу профессиональной 
деятельности (последнее звено), а также обе-
спечивает развитие социального капитала.

Социальный лифт понимается чаще все-
го как подъем по социальной лестнице, или 
процесс вертикальной мобильности в на-
правлении к более высокому статусу (реже 
говорят о нисходящих лифтах). В этой связи 
термин «социальный лифт» понимается как 
карьерный рост [14] и упоминается в теории 
элит. Поскольку с развитием общества мо-
бильность увеличивается, то и проблема со-
циального лифта обостряется, и особо она 
обостряется для молодежи, прежде всего 
молодых людей, получающих профессио-
нальное образование. Несмотря на то что 
социальный лифт (восходящий) имеет место 
в случае удачного брака, прохождения армей-
ской службы, смены местожительства, чаще 
всего он упоминается в последнее время в 
связи с профессиональным образованием. 
Как инклюзивный механизм социальный 
лифт практически не рассматривался. Между 
тем, если обратиться к конструированию де-
талей перехода с одного уровня на другой, то 
социальный лифт может использоваться не 
только как синоним понятия «вертикальная 
мобильность» или «карьера» («профессио-
нальная вертикальная мобильность»), но и 
как понятие, описывающее социальное дей-
ствие субъекта и социальную связь между 
социальными структурами.

Социальный лифт для людей с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здо-
ровья имеет свою специфику, он фактически 
включен в инклюзию [2]. Цель такого инклю-
зивного социального лифта заключается в 
преодолении социальной эксклюзии посред-
ством перехода от одного образовательного 
уровня к другому, заканчивая приобретением 
статуса, удовлетворяющего субъекта. Такое 
движение нельзя назвать карьерой, посколь-
ку оно начинается с детского сада, далее 
переходит на уровень школы и только затем 
субъект с ограничениями по здоровью попа-
дает в область профессионального образова-
ния. Все это происходит в рамках концепции 
непрерывного инклюзивного образования. 
Движение лифта заканчивается трудоустрой-
ством (фактом приобретения рабочего ме-

ста) и, главное, достижением такого социаль-
ного статуса, который позволил бы человеку 
с инвалидностью не скатиться на периферию 
социальной жизни.

Для людей с инвалидностью образова-
ние как социальный лифт — наиболее до-
ступный вариант, который может привести 
к каким-то достижениям. Наличие хорошего 
образования является одним из четырех ос-
новных стратификационных признаков в со-
временном обществе, оно может повысить 
три остальных признака: уровень власти, 
доходов и престижа. Однако обозначенный 
социальный инклюзивный лифт действует 
только в случае, если качественное обра-
зование начинается с детского сада и не 
прерывается на всем протяжении образова-
тельной траектории (идея непрерывного об-
разования). Это позволяет ребенку/молодому 
человеку с инвалидностью освоить учебный 
материал, успеть адаптироваться к требо-
ваниям каждого образовательного уровня, 
адекватно оценить свои потребности и воз-
можности. Есть еще один специфический 
момент в получении образования, в связи с 
тем, что общество может не поверить уровню 
достигнутых компетенций. До сих пор уро-
вень компетенций людей с инвалидностью, 
получающих или получивших образование, 
подвергается сомнению и критике. Это одна 
из причин, почему работодатели отказыва-
ют людям с ограниченными возможностями 
здоровья в приеме на работу. Кроме того, 
сложно работать с человеком, который имеет 
установку на эксклюзию (выше говорилось о 
самоэксклюзии), или даже если он не совсем 
избавился от этой установки. Проявляться 
это может в необоснованных претензиях, де-
прессивном поведении или, напротив, завы-
шенной самооценке, проблемах встраивания 
в коллектив и алгоритмы профессиональной 
деятельности и др. Таким образом, сегод-
ня проблема трудоустройства — это еще и 
психологическая проблема: действующие 
стереотипы и с той и с другой стороны; суще-
ствующие страхи нарушения ожиданий с той 
и с другой стороны. Причина такого субъек-
тивного фактора в отсутствии объективного, 
стабильного социального механизма включе-
ния, учитывающего психологическую сторону 
проблемы.

Преимущества образования как социаль-
ного лифта заключаются в содержании само-
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го образования. Оно дает возможность приоб-
ретения профессиональных знаний и умений, 
накапливаемого в течение обучения социаль-
ного капитала, формирования личностной и 
социальной идентичности, стратегий адапта-
ции. Продвижение предполагает включение в 
мейнстрим как сосредоточие социальной жиз-
ни, и, как уже говорилось, ценность денег для 
человека с инвалидностью оказывается ниже, 
чем ценность социального капитала (социаль-
ных связей) и возможности развивать лич-
ностный потенциал. Мейнстрим делает жизнь 
человека, ранее обреченного на одиночество 
и ограниченное социальное пространство, мо-
бильной и интересной, наполненной смыслом. 
Увеличение мобильности оказывается на-
столько заметным, что люди отмечают ее кар-
динальное изменение и уже не хотят жить по-
другому. Этот факт наглядно демонстрирует, 
что социальная мобильность в современном 
обществе — важная социальная потребность, 
удовлетворение которой и есть индикатор 
перехода к новому статусу. Принципиально, 
что мейнстрим как динамичное образование 
обеспечивает попавшим в него людям новую 
повседневность, которая утомительна и даже 
может оказывать негативное воздействие на 
психику, но которая притягательна благодаря 
избыточному и сверхполному информацион-
ному ресурсу. Таким образом, пребывание 
в мейнстриме порождает амбивалентное от-
ношение даже у людей с нормой здоровья, 
люди с ограниченными возможностями здоро-
вья переживают его достаточно напряженно. 
Полученное профессиональное образование 
смягчает «удар» от пребывания в мейнстриме 
благодаря двум моментам: 1) в процессе об-
учения сконструирована система знаний, вос-
питывающая навыки выбора и отбора инфор-
мации; 2) сформированы коммуникативные 
компетенции, релевантные и позволяющие 
стабильно поддерживать сеть. Такое влияние 
образования на мобильность позволяет счи-
тать данный социальный лифт «мягким».

Если поток социальной жизни представ-
ляет собой сосредоточие активных форм 
(«mainstreem» — буквально, «основное те-
чение, поток»), то одна из основных задач, 
стоящих перед человеком, — постоянно быть 
«в тонусе», быть активным. Полученные про-
фессиональные компетенции — это ресурсы 
активизации, они должны не просто активизи-
ровать человека с инвалидностью, но сделать 

его рациональным, умеющим ставить цели и 
выбирать релевантные и эффективные сред-
ства. Освоение данного целерационального 
алгоритма (фактически по М. Веберу) приво-
дит к тому, что достижение результатов, даже 
небольших, каждый раз толкает человека к 
новой цели — мы сталкиваемся с механизмом 
роста активности. Активность актуализирует 
все ресурсы, в том числе те, которые спо-
собствуют вертикальной мобильности (функ-
ционированию социального лифта). В свою 
очередь, наличие устойчивого социального 
лифта поддерживает активность. Таким об-
разом, мы можем предположить прямую кор-
реляцию между активностью как личностным 
качеством человека с инвалидностью и эф-
фективностью и стабильностью социального 
лифта как социального механизма, обеспечи-
вающего вертикальную мобильность.

Социальный лифт через образование, 
назовем его образовательным социальным 
лифтом, поддерживается концепцией непре-
рывного образования для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Поста-
новкой проблемы занимались С.В. Алехина, 
А.Н. Анисимова, Д.З. Ахметова, Ю.В. Бо-
гинская, Л.Ф. Гайнуллина, А.В. Глузман, 
А.С. Госпорьян, Л.М. Кобрина, С.С. Лебедева, 
А.В. Москвина, В.Н. Скворцов и др. В качестве 
опыта могут быть рассмотрены региональ-
ные проекты, например, система непрерыв-
ного профессионального образования для 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья Ленинградской области и реализованные 
проекты других территорий. Предлагаемые 
проекты и программы имеют большей частью 
педагогический характер, что оставляет в 
стороне организационные и управленческие 
вопросы, а также проблему перехода с одной 
ступени на другую. Со ссылкой на Федераль-
ный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» исследо-
ватели перечисляют ступени непрерывного 
образования: общее; профессиональное; 
дополнительное профессиональное; допол-
нительное для детей и взрослых, — которые 
должны быть инклюзивными, а следова-
тельно, иметь адаптированные программы. 
Адаптированные программы стали разра-
батываться и использоваться, но проблема 
перехода внутри уровней и между уровнями 
пока не решена. Один из существенных во-
просов связан с разработкой базы данных, 
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частично позволяющей «не потерять» детей 
с инвалидностью при переходе с одного уров-
ня на другой. Однако внешний координатор 
базы данных не в состоянии сформировать 
образовательную стратегию и сопровождать 
каждого конкретного ребенка. Отсутствие 
организационно-управленческой модели с 
выстроенными связями и нормативно за-
крепленными механизмами взаимодействия 
между региональными держателями баз дан-
ных, бюро медико-социальной экспертизы, 
образовательными организациями (прежде 
всего дошкольными, школами, колледжами, 
вузами) делает систему, в которую сейчас 
включен нетипичный ребенок, неэффектив-
ной. Между тем все то, что было описано вы-
ше, является, с нашей точки зрения, частью 
инклюзивного лифта.

Инклюзивный лифт — это социальный 
механизм, который необходим обществу 
(государству), развивающему инклюзивную 
политику. Этот механизм должен учитывать, 
что каждому отдельному человеку с инвалид-
ностью с детства необходимо сопровождение 
и это сопровождение должно быть непре-
рывным. Инклюзивный лифт начинается в 
семье, которая является основным субъектом 
начальной социализации, и сопровождает 
каждый конкретный переход: из семьи в до-
школьную образовательную организацию; 
из дошкольной организации в школу, из 
школы (при необходимости и возможности) 
в колледж или вуз, из колледжа в вуз, из 
колледжа/вуза на предприятие/в профессио-
нальную организацию. Управление системой 
инклюзии, включающей специфический со-
циальный лифт, может осуществляться или 
централизовано, т.е. с организацией системы 
центров управления, или децентрализовано, 
но тогда между всеми участниками лифта 
должны быть внедрены механизмы взаимо-
действия, подкрепленные нормативно.

Экспертное интервью, проведенное в 
целях разработки эффективной модели ин-
клюзивного лифта (n = 20, отбор экспертов 
методом «снежного кома» на территории Но-
восибирска), позволило выявить проблемы 
и возможности организации инклюзивного 
лифта на территории. Экспертами выступили 
руководители и высококвалифицированные 
специалисты образовательных организаций 
разных уровней, работающие с детьми/мо-
лодежью с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие опыт 
по реализации социальных лифтов. Обра-
щение к неформализованному экспертному 
интервью позволяет выявить детали про-
цесса формирования социального лифта. По 
мнению западных исследователей Д. Берто 
(D. Bertaux), П. Томпсона (P. Thompson) и 
др., использование мягких социологических 
методов помогает объяснить механизмы со-
циальной мобильности [15].

С точки зрения практически всех экс-
пертов, несмотря на то что проблема непре-
рывного образования (детский сад — шко-
ла — колледж — вуз — переподготовка) для 
инвалидов поставлена давно, она находится 
в «зачаточном» состоянии. При этом самое 
сложное состояние инклюзивного лифта — 
для детей с аутизмом, для остальных нозоло-
гий инклюзивный лифт существует на некото-
рых уровнях и на некоторых территориях, где 
осуществлялись экспериментальные проек-
ты. Опыт организации сотрудничества между 
образовательными организациями разного 
уровня, который был приобретен в Институ-
те социальных технологий и реабилитации 
Новосибирского государственного техниче-
ского университета, можно считать удачным. 
Однако это осталось на уровне эксперимента 
и не получило продолжения. На наш взгляд, 
сегодня нет координирующей структуры, 
которая бы руководила процессом взаимо-
действия, отсутствие дополнительного фи-
нансирования на организацию мероприятий 
по системе взаимодействия тоже тормозит 
развитие идеи (взаимодействие предпола-
гает постоянное сотрудничество и участие 
в мероприятиях: семинарах, конференциях, 
круглых столах и пр., подготовку и издание 
печатных материалов и т. д.). Эксперты от-
мечают, что постоянная занятость текущей 
работой (особенно в ДОУ и школе) мешает 
активному поддержанию взаимодействия.

Таким образом, основное требование к 
лифту — непрерывность движения вверх — не 
выполняется. Практически все эксперты счи-
тают необходимым условием наличие коорди-
нирующего центра. Вполне уместно утверж-
дать, что Ресурсные учебно-методические 
центры по обучению инвалидов (РУМЦ), по-
явившиеся в университетах с уже имеющим-
ся опытом сопровождения, могли бы стать 
такими координирующими центрами, а не 
ограничиваться профориентационной рабо-
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той. Умение диагностировать и анализировать 
ситуацию; моделировать, проектировать и 
координировать социальные процессы; нако-
нец, связи вуза со структурами власти, НКО, 
СМИ и др. — это те компетенции, которыми 
должен владеть координирующий и интегри-
рующий орган. Фактически все университеты, 
задействованные в сети РУМЦ, подошли к 
этой проблеме, вопрос поставлен, однако без 
полномочий деятельность не выйдет за рамки 
осмысления и моделирования.

Между тем эксперты считают, что наибо-
лее существенные «разрывы» наблюдаются 
во взаимодействии «колледж — вуз; вуз — 
место работы/организация», «детский сад — 
школа», тогда как взаимодействие «шко-
ла — колледж/вуз» хоть как-то в последнее 
время выстраивается. По мнению экспертов, 
проблема заключается еще и в том, что про-
ще осуществляются связи между соседними 
уровнями, а комплексное взаимодействие 
затруднено значительной разницей в целях 
образовательной деятельности и учрежде-
ний разного уровня, например ДОУ и вуз. 
Эксперты эмоционально отмечают, что ро-
дители детей с инвалидностью не получают 
элементарных консультаций в образователь-
ных организациях относительно следующего 
возможного уровня образования. Отсутству-
ет система информирования, большинство 
родителей не понимают, что такое инклюзия 
и инклюзивное образование. До сих пор име-
ет место реабилитационное сознание, что 
связано с отсутствием элементарных услуг, 
не говоря уже о сопровождении.

Относительно выстраивания эффектив-
ной системы инклюзивного лифта эксперты 
высказываются очень осторожно, во всяком 
случае пока не понятны реальные действия 
государства в плане объединения разроз-
ненных звеньев лифта. Есть однозначное и 
общее понимание необходимости некото-

рого объединяющего органа, но его созда-
ние должно быть подкреплено нормативной 
базой. Отмечается, что основное внимание 
должно быть направлено на осуществление 
преемственности в целях и используемых 
методах.

Таким образом, опыт формирования 
механизмов связи между уровнями инклю-
зивного лифта и развитие системы сопро-
вождения свидетельствуют о возможности 
конструирования эффективного механизма 
социальной инклюзии лиц с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья 
и о появлении некоторой стратегии, которая 
определяет содержание и темп развития [3]. 
В связи с этим правильнее говорить о степе-
ни развития инклюзивного лифта, который 
может и должен пониматься широко, как ком-
плексный и системный механизм поэтапного 
включения лиц с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья в общество. 
Для современного общества (постиндустри-
ального, информационного, сетевого) во-
прос социальной мобильности, построенной 
на принципе меритократизма, приобретает 
особое значение [13]. Мобильное общество 
само задает условия, при которых одаренные 
и хорошо образованные люди реально полу-
чают преимущества в социальном продвиже-
нии, поэтому инклюзивный лифт с образова-
тельными уровнями между социализацией 
в семье и трудоустройством становится эф-
фективным механизмом встраивания людей 
с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья в общество (в мейнстрим), 
а также достижения желаемых статусных 
позиций. Практическим выходом из сложив-
шейся ситуации можно считать разработку 
концепций и программ развития инклюзивно-
го лифта с опорой на Ресурсные учебно-ме-
тодические центры по обучению инвалидов, 
сложившиеся при университетах.
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Введение

Вхождение молодых людей в социокуль-
турное пространство вуза — процесс доста-
точно сложный, многоступенчатый и требую-
щий активного включения психологических, 
физиологических и духовно-нравственных 
ресурсов еще не до конца сформировавше-
гося индивидуума. Адаптация к новым соци-
ально-культурным и субъектно-ролевым кон-
текстам является важной частью механизма 
социализации и интеграции, способствует 
всестороннему развитию интеллектуально-
го и личностного потенциала обучающихся. 
Традиционно любой процесс адаптации в 
социально-педагогических контекстах пони-
мается как приспособление к новой системе 
социокультурных условий, новым отноше-
ниям, требованиям, формам, средствам и 
регламентам деятельности [19]. В отношении 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) и инвалидностью, обучающихся в 
вузе, процесс адаптации приобретает особые 
социально-психологические и профессио-
нально-личностные контексты.

С учетом сказанного, необходимо выделить 
в особую категорию социально-профессио-
нальную адаптацию, под которой мы понимаем 
процесс приспособления обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью к социокультурной среде вуза, 
предполагающий взаимодействие и постепен-
ное согласование ожиданий всех субъектов 
образовательного пространства вуза. Без-
условно, важно, чтобы обучающиеся с ОВЗ и 
инвалидностью обрели субъектность в целях 
обеспечения самостоятельного осуществления 
социальных действий и функций с оптималь-
ными психофизиологическими затратами. При 
этом важно учитывать, что состав лиц с ОВЗ и 
инвалидностью неоднороден, а именно: среди 
основных категорий и нозологических групп 
даже в пределах одного генезиса существуют 

иногда значительные различия по степени вы-
раженности отклонений, возрасту, гендерному 
признаку, принадлежности к определенной со-
циальной страте [17].

Построение общества равных возможно-
стей предполагает не только развитие соци-
альной системы, но и культивирование опре-
деленных философских установок и позиций. 
Вузы являются культурными центрами обще-
ства, которые задают новые ориентиры и 
регулируют социальные отношения. Рассмо-
трение феномена «культура инклюзии» мы 
рассматриваем в контексте стратегического 
ориентира деятельности ресурсных учебно-
методических центров (РУМЦ) по обучению 
лиц с ОВЗ и инвалидностью. Содержатель-
ное наполнение терминологического поля 
данного понятия и проектирование основных 
шагов реализации культуры инклюзии и со-
ставляет основу данной статьи.

Концептуальные научно-
исследовательские позиции

В настоящее время достаточно широко об-
суждается понятие «инклюзивная культура», 
которое трактуется как определенный уровень 
общества, заключающийся в толерантном и 
безопасном отношении людей друг к другу, 
где принимаются ценности каждого, формиру-
ются новые инклюзивные ценности, стимули-
рующие инклюзивное образование [14]. Таким 
образом, главными идеологическими линиями 
выступают безопасное и толерантное сообще-
ство, а также идеология равенства.

 Принципиально новым в философско-
практическом смысле мы считаем понятие 
«культура инклюзии», выступающее как не-
который системообразующий социокультур-
ный феномен. Речь идет не об инклюзивной 
культуре как общедоступном и безбарьерном 
культурном пространстве, а о формировании 

компонентный и полисубъектный процесс, требующий особых подходов, 
отношения, средств и форм. Предложена авторская позиция обоснования 
необходимости культивирования установок, принципов, традиций, этики 
и эстетики самого процесса инклюзии. Подчеркивается, что опыт разра-
ботки и реализации мониторинга образовательных организаций высшего 
образования обусловил выделение именно культуры инклюзии как страте-
гической линии деятельности ресурсных учебно-методических центров в 
направлении построения общества равных возможностей.

Ключевые слова: культура инклюзии, инклюзивная культура, лица с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, региональные 
учебно-методические центры (РУМЦ).



32

именно идеологии, стратегий, средств, форм, 
технологий самого процесса инклюзии.

Поскольку инклюзия затрагивает разные 
пласты общественной жизни и социальной 
активности, то путь от понимания и принятия 
тотальной поликультурности к построению 
общества равных возможностей идет именно 
в контексте непрерывного образования и си-
стемной реализации комплекса мер в отдель-
ных направлениях деятельности.

С точки зрения организации и содержания 
деятельности, РУМЦ может выступать как 
«центр культивирования инклюзии» в систе-
ме высшего образования и постдипломного 
сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
Раскрывая направления и механизмы форми-
рования системы социальной инклюзии лиц 
с ОВЗ и инвалидностью в вузе, остановимся 
на отдельных реперных позициях. На рисунке 
дано схематическое изображение некоторых 
концептуальных положений, смысл которых — 
в принципиально особенном понимании куль-
туры инклюзии как некоторого системообра-
зующего социокультурного феномена.

Культура инклюзии в поликультурной сре-
де приобретает сугубо социальный характер. 
В ее структуре выделяются:

— гражданская культура;
— социальная культура;
— профессиональная культура;
— педагогическая культура;
— информационно-коммуникативная 

культура;
правовая культура.
Правовая культура инклюзии термино-

логически традиционно раскрывается через 
систему ценностей, правовых идей, убеж-
дений, навыков и стереотипов поведения, 
правовых традиций, принятых членами опре-
деленной общности и используемых для ре-
гулирования их деятельности [3]. В структуре 
правовой культуры традиционно выделяют 
знания о праве, отношение к праву и навыки 
правового поведения.

Отсутствие базовых понятий о культуре 
права, навыков, а иногда и возможности реа-
лизации правовой активности может в значи-
тельной степени препятствовать личностной, 
профессиональной и социальной адаптации и 
интеграции лиц с ОВЗ и инвалидностью. При 
этом необходимо отметить, что развитию сту-
дентов в правовой культуре вообще и право-
вой культуре инклюзивного образования в 

полной мере способствуют преподаватели ву-
за, которые и закладывают фундаментальную 
базу знаний общественных отношений, регу-
лируемых нормативно-правовыми актами [2].

Одна из главных задач вуза как системно-
го компонента образовательно-воспитатель-
ного процесса заключается в необходимости 
формирования у всех субъектов образова-
тельного пространства высшей школы по-
зитивного отношения к законодательству, а 
следовательно, и уважения к правам, свобо-
дам и законным интересам других членов об-
щества, в том числе и имеющим специфику 
в физиологическом и психическом развитии. 
Работа с динамически обновляемой базой 
данных правовой документации, сетевое вза-
имодействие в контексте аккумуляции и ти-
ражирования нормативно-регулятивных ини-
циатив относятся к основным практическим 
задачам региональных учебно-методических 
центров как в контексте взаимодействия с 
вузами закрепленных территорий, так и в 
плане взаимодействия РУМЦ между собой на 
федеральном уровне.

Следует отметить необходимость нако-
пления и широкой трансляции опыта «школ 
правовых знаний», ориентированных на 
проблематику обучения, трудоустройства и 
карьерного развития лиц с ОВЗ и инвалидно-
стью, прав и обязанностей субъектов инклю-
зивного образовательного пространства.

Информационно-коммуникативная 
культура актуализируется исходя из реально-
стей поликультурного социального простран-
ства. Мы акцентируем внимание к инфор-
мационно-коммуникативным пространствам 
и процессам, обеспечивающим взаимодей-
ствие лиц с ОВЗ и инвалидностью с другими 
субъектами социальных, образовательных и 
профессиональных пространств. Именно ин-
формация занимает одну из главнейших по-
зиций среди структурных компонентов любой 
социальной системы, в том числе и системы 
комплексного сопровождения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью на всех этапах их развития, 
обучения и социализации.

В современном обществе информацион-
но-коммуникативная культура перестраива-
ет образ жизни и характер коммуникаций, 
влияет на человеческую ментальность, по-
ведение, сознание [11]. Культура как таковая, 
по мнению Ю.М. Лотмана, имеет информаци-
онную природу, а информация является ос-
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новным ресурсом культуры, посредством ко-
торого обеспечивается целенаправленность 
и упорядоченность социального развития [9]. 
На наш взгляд, именно коммуникативно-ин-
формационные процессы являются самыми 
значимыми в силу своей функциональности, 
очевидности, публичности и их роли в жизне-
деятельности любого социума.

Недостаточность информации о тех или 
иных особенностях, потребностях и возмож-
ностях самих лиц с ОВЗ и инвалидностью, 
а также о достижениях науки и практики их 
успешного обучения, воспитания, реабили-
тации, социализации — один из основных 
факторов негативного воздействия и стаг-
нации усилий, направленных на повышение 
качества жизни общества и, в частности, 
и лиц с ОВЗ и инвалидностью. Трудности 
адаптации и социализации в первую очередь 
связаны с наличием ограничений в состоянии 
здоровья и/или определяются спецификой их 
развития. Многие ограничения обучающихся 
(например, ряд хронических заболеваний или 
неявные недостатки) не позиционируются и 
даже всячески скрываются. Дополнительные 
препятствия создаются ввиду слабой инфор-
мированности студентов по поводу основных 
потребностей и потенциальных возможно-
стей организации различных сфер жизне-
деятельности лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
Эффективное моделирование и управление 
процессами инклюзивного образовательного 
пространства вуза невозможно без создания 
информационно-аналитической инфраструк-
туры и открытого (общедоступного) коммуни-
кативного пространства [8; 18].

Решая проблему становления эффек-
тивной, развивающейся системы инклю-
зивного высшего образования лиц с ОВЗ и 
инвалидностью, необходимо предусмотреть 
последовательные шаги для формирования 
комплекса тематических целевых интернет-
ресурсов. Одной из первоочередных задач 
остается рациональное и целевое приобрете-
ние и использование различных технических 
средств безбарьерной коммуникации. Кроме 
того, должна быть предусмотрена целена-
правленная деятельность вузов, региональ-
ных учебно-методических центров и прочих 
заинтересованных структурных подразделе-
ний по научно-методическому обеспечению 
процессов взаимодействия с лицами с ОВЗ и 
инвалидностью.

Педагогическая культура рассматри-
вается как динамическая система педаго-
гических ценностей, способов деятельности 
и профессионального поведения препода-
вателя. Иными словами, это уровень обра-
зованности, с помощью которого передают 
профессиональные знания [10]. В структуру 
педагогической культуры входят:

— педагогическая позиция как опреде-
ленный моральный выбор и ценностный ба-
зис собственных действий, решений и стра-
тегий своего развития;

— профессионально-личностные каче-
ства педагога, в которых отражаются аспек-
ты субъективного восприятия определенных 
сторон.

Когда-то выдающийся педагог К.Д. Ушин-
ский выказал мысль: «Мы не говорим педа-
гогам — поступайте так или иначе; но гово-
рим им: изучайте законы тех психических 
явлений, которыми вы хотите управлять, и 
поступайте, соображаясь с этими законами и 
теми обстоятельствами, в которых вы хотите 
их приложить» [6]. Особое значение данный 
подход приобретает в контексте взаимодей-
ствия преподавателя с обучающимися, име-
ющими те или иные отклонения или ограни-
чения. Знание, понимание и принятие особых 
законов, условий и процессов инклюзивного 
образования — входят в число составляющих 
компетентностного поля преподавателей со-
временной высшей школы. Упомянутые 
аспекты находят свое практическое реше-
ние в реализации динамической системы 
профессиональной подготовки кадров и на-
учно-методическом обеспечении процесса 
инклюзивного высшего образования. Важное 
место в педагогической культуре инклюзии 
должно быть отведено вопросам професси-
ональной педагогической этики в контексте 
специфики взаимодействия с обучающимися 
различных нозологических групп. Следует 
уделять внимание формированию команды 
преподавателей, готовых работать в разных 
образовательных условиях и демонстриру-
ющих набор необходимых компетенций [7]. 
В первую очередь речь идет о наличии основ 
дефектологических знаний у преподавателей 
и сотрудников вузов, эти знания лежат в ос-
нове организации педагогического процесса 
и формирования культуры инклюзии [12].

Профессиональная культура как часть 
общей культуры инклюзии рассматривается 
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в первую очередь через контексты профес-
сиональной деятельности лиц с ОВЗ и инва-
лидностью и профессиональных отношений. 
В структуре профессиональной культуры вы-
деляют две стороны — праксиологическую 
(профессиональные навыки, умения, знания, 
профессиональное сознание, мировоззре-
ние) и духовную, элементами которой явля-
ются профессиональная мораль и професси-
ональная эстетика [15].

Культивируя общество равных возмож-
ностей, неизбежно затрагивают вопросы 
профессиональной ориентации, рациональ-
ного трудоустройства и карьерного раз-
вития всех граждан с учетом особенностей 
психофизического развития и уровня здо-
ровья. Разработка, апробация и внедрение 
инновационных средств, форм и технологий 
профориентационной работы с лицами с ОВЗ 
и инвалидностью на всех уровнях обучения, а 
также эффективная система содействия тру-
доустройству обучающихся — несомненно, 
одна из приоритетных стратегических задач 
современной высшей школы и соответству-
ющих учебно-методических центров. В пер-
спективе, административные, материально-
технические, кадровые, научно-методиче-
ские и прочие ресурсы РУМЦ могут успешно 
решать и вопросы коррекции «карьерных 
траекторий» уже трудоустроенных лиц с ОВЗ 
и инвалидностью. Качественные изменения 
ролевых профессиональных позиций могут 
быть связаны, например, со сменой сферы 
занятости, уровня административной ответ-
ственности, географии (региона занятости), 
характера деятельности и т. д.

Обеспечение своеобразного «карьерно-
го пандуса» — адаптированного механизма 
построения, корректировки и реализации 
персональной карьерной линии лиц с ОВЗ и 
инвалидностью также входит в предметно-
деятельностное поле профессиональной от-
ветственности учебно-методических центров 
в их партнерстве с вузами и общественными 
организациями. Это некий комплекс мер по 
обеспечению поэтапного вхождения в про-
фессиональную деятельность, закрепления 
на рабочем месте с последующим професси-
онально-личностным ростом и развитием.

Социальная культура рассматривается 
в контексте моделирования социокультурной 
образовательной среды вуза, которая как си-
стема представляет собой синергетическое 

взаимодействие четырех основных компо-
нентов, каждый из которых в свою очередь 
выступает как система:

— сообщество — люди (субъекты образо-
вательного пространства) с их потребностя-
ми, интересами, целями, знаниями, представ-
лениями, эмоциями и т. д.;

— социальные связи — отношения или 
взаимодействия, в которые вступают субъек-
ты для реализации личных или коллективных 
потребностей, интересов, целей и т. д.;

— социальные нормы — различного рода 
правила, по которым строятся социальные 
связи и реализуются социальные процессы;

— социальные процессы — любые изме-
нения, происходящие в трех вышеназванных 
элементах [16].

Формируя систему инклюзивного высше-
го образования, мы, так или иначе, выходим 
на вопрос формирования безбарьерного ин-
клюзивного социокультурного пространства 
отдельного вуза и системы образования в 
целом. Именно социокультурная составля-
ющая является интегративным фактором, 
влияющим на гармоничное всестороннее 
развитие студента в вузе, а разнонаправлен-
ная деятельность и отношения выступают 
системообразующим фактором [1]. При этом 
необходимо поставить вопрос о показате-
лях — критериях и индикаторах доступности 
и качества этого самого социокультурного 
пространства для обучающихся с ОВЗ и ин-
валидностью. Такое пространство характери-
зуется следующими позициями:

— аксиологическое (культивируются цен-
ности, устои, традиции и нравственные ори-
ентиры, отвечающие принципам равенства, 
толерантного сознания и гуманизма);

— правовое (все процессы, отношения и 
события соподчинены законам, актам, при-
казам, положениям и прочим регламентирую-
щим документам разного административного 
уровня);

— высокоинтеллектуальное (атмосфера 
популяризации и продвижения фундамен-
тальной и прикладной науки, актуализация 
интеллектуальной деятельности обучающих-
ся, расширение средств и форм развития 
интеллектуального потенциала, с акцентом 
на компенсаторные механизмы когнитивных 
возможностей лиц с ОВЗ и инвалидностью);

— высококультурное (повышенные тре-
бования к культуре отношений, культуре 
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учебной и внеучебной деятельности, досуга, 
организации пространства с позиции и со-
держательного, и эстетического компонента);

— высокотехнологичное и информаци-
онное (оптимальное техническое и инфор-
мационное сопровождение социокультурной 
активности обучающихся с ОВЗ и инвалидно-
стью с привлечением современнейших техно-
логий и методов);

— открытое (пространство, ориентиро-
ванное на сотрудничество с работодателями, 
различными социальными партнерами, в том 
числе с зарубежными, кооперацию и про-
зрачное неманипулятивное взаимодействие);

— комфортное (пространство, обеспечи-
вающее психологическую комфортность всех 
субъектов вуза, экологичность процессов и 
отношений, ресурсосбережение, высокий 
воспитательный потенциал) [13].

Среди приоритетных практических задач 
формирования и развития инклюзивного со-
циокультурного пространства вуза следует 
выделить:

— научно-методическое обеспечение 
формирования инклюзивного социокультур-
ного пространства вуза;

— разработку и диссеминацию техноло-
гий социальной адаптации;

— оптимизацию системы студенческого 
самоуправления и реализации социальных 
инициатив в контексте формирования и про-
движения имиджа вуза, доступного и эффек-
тивного для лиц с ОВЗ и инвалидностью.

Гражданская культура определяется как 
важнейший показатель активного граждан-
ства, инициативного поведения и практиче-
ского гражданского соучастия в обществен-
ных делах [4]. Именно эта линия развития 
культуры инклюзии в образовательной орга-
низации высшего образования максимально 
приближает нас к обществу равных возмож-
ностей как истинно гражданскому обществу. 
Важным понятием здесь будет выступать 
гражданская идентичность как проявление 
самоопределения и осознание собствен-
ной принадлежности к сообществу граждан 
определенного государства. Структура граж-
данской идентичности включает следующие 
компоненты:

— когнитивный (знание истории, культур-
ных традиций своей Родины, прав и обязан-
ностей гражданина своей социальной общ-
ности);

— ценностно-смысловой (уважение прав 
других людей, толерантность, самоуважение, 
признание права на свободный и ответствен-
ный выбор каждого человека, умение опре-
делять влияние общественной жизни на свою 
собственную, готовность к принятию и анали-
зу явлений общественной жизни, принятие 
и уважение правовых основ государства и 
общества);

— эмоциональный (принятие или непри-
нятие этнической и прочей социокультурной 
идентичности, рефлексивность, наличие 
собственного отношения к поступкам других, 
способность четко выражать и аргументиро-
вать свою точку зрения);

— деятельностный (участие в обще-
ственной жизни учреждения, желание и 
готовность участвовать в общественно-по-
литической жизни страны, самостоятель-
ность в выборе решений, способность про-
тивостоять асоциальным и противоправным 
поступкам и действиям, ответственность за 
принятые решения, действия и их послед-
ствия) [5].

В прикладном аспекте данный вектор 
формирования культуры инклюзии может 
быть реализован через реализацию в реги-
онах проектных линий «Инклюзивный вуз 
гражданских инициатив», «Студия персо-
нального развития», разработку и диссеми-
нацию технологий взаимодействия с обще-
ственными объединениями и институтами 
гражданского общества.

Выводы

Терминологический анализ понятия 
«культура инклюзии» позволил уточнить ос-
новополагающий вектор деятельности со-
временных вузов и РУМЦ, ориентированных 
на обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
В качестве приоритетной стратегической 
линии рассматривается построение обще-
ства равных возможностей. Предложенное 
содержательное наполнение трактовки фе-
номена «культура инклюзии» имеет иную 
трактовку в отличие от понятия «инклюзив-
ная культура», которое в научном сообще-
стве имеет разнохарактерные толкования. 
Установлено, что вузы выступают совре-
менными центрами культивирования куль-
туры инклюзии и являются важным функци-
ональным звеном в системе непрерывного 
образования.
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Traditionally, higher education institutions act as cultural centers of the society, as 
a source and translator of new ideas and values   that affect the system of relations 
in society. The article deals with a number of conceptual positions that shift the 
emphasis from the concept of «inclusive culture» to the concept of «culture of 
inclusion. The understanding of inclusive culture that has developed in science 
is viewed first of all from the standpoint of an ideal result, in the form of a safe 
and tolerant community that generates common values   and the ideology of equal-
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process, which requires special approaches, attitudes, means and forms. The au-
thor’s position is proposed to justify the need to cultivate the attitudes, principles, 
traditions, ethics and aesthetics of the process of inclusion itself. It is emphasized 
that the experience in the development and implementation of monitoring of edu-
cational institutions of higher education determined the isolation of the culture of 
inclusion as a strategic line of activity of resource training and methodological cen-
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в формировании способности 
к самообразованию лиц 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в процессе 
инклюзивного обучения по программам 
высшего образования
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В статье рассмотрены методы педагогического содействия в формирова-
нии способности к самообразованию лиц с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ), являющейся необходимым компо-
нентом успешности их инклюзивного обучения по программам высшего 
образования. Значение такого педагогического содействия возрастает в 
связи с необходимостью учета трудностей, связанных с индивидуальны-
ми образовательными потребностями и ограниченными возможностями 
здоровья обучающихся. Основу этой деятельности в представленной кон-
цепции представляет обучение по адаптированным образовательным про-
граммам высшего образования и включением в их содержание специаль-
ных адаптационных модулей, направленных на формирование мотивов, 
осознание профессиональных и жизненных задач, выстраивание моделей 
вероятных индивидуальных образовательных траекторий, освоение устой-
чивых навыков научной организации самостоятельной учебно-познава-
тельной деятельности, в том числе с использованием современных инфор-
мационных и коммуникационных технологий ассистивного назначения и 
дистанционных образовательных технологий. С помощью представленной 
технологии педагогического содействия обучаемые лица с инвалидностью 
и ОВЗ приобретают способность к самообразованию и саморазвитию, что 
закладывает основу независимой, активной и творческой жизни, и спо-
собствует осуществлению профессиональной деятельности в динамично 
меняющихся реалиях мира знаний и характера профессий.
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Самообразование в аспекте инклюзив-
ного образования — объективно связанные 
друг с другом приоритеты образовательной 
политики, которая представлена в Феде-
ральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
[10], Государственной программе «Доступная 
среда» на 2011—2020 годы [2] и других кон-
цептуальных федеральных документах. Фор-
мирование способности к самообразованию 
на всех ступенях обучения переориентирует 
цели образования от «образования на всю 
будущую жизнь» к «образованию в течение 
всей будущей жизни». Развитая способность 
к самообразованию содержит в себе широкие 
возможности качественной подготовки об-
учающихся по программам высшего образо-
вания в соответствии с их индивидуальными 
образовательными потребностями и возмож-
ностями. Это вооружает обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ не только современными 
знаниями, но и способностью их расширения 
и пополнения в целях прогрессивного разви-
тия своей профессиональной деятельности.

В философской и психолого-педагогиче-
ской литературе понятие «самообразование 
личности» трактуется в целом как процесс 
целенаправленной познавательной дея-
тельности, управляемый самой личностью, 
реализации человеком своего потенциала, 
способностей, потребностей (К.А. Абульха-
нова-Славская, Б.Г. Ананьев, Б.С. Братусь, 
А.А. Бодалев, Л.И. Божович, В.В. Давыдов, 
Э.Ф. Зеер, И.С. Кон, JI.H. Коган, Д.А. Ле-
онтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 
В.В. Сериков, В.Д. Шадриков и ряд других 
ученых) [8]. Исходя из этого, самообразова-
ние студентов, сопряженное с индивидуа-
лизацией и непрерывностью образователь-
ного процесса, можно рассматривать как 
активную, саморегулируемую, личностно и 
профессионально значимую познаватель-
ную деятельность, направленную на поиск и 
усвоение социального опыта с целью само-
совершенствования [7]. Самообразование 
дает основу овладения знаниями по инициа-
тиве самой личности в отношении предмета 
познания, объема и источников познания, а 
также выбора формы удовлетворения инди-

видуальных познавательных потребностей и 
интересов. Безусловно, самообразование — 
это непрерывный сложный внутренний про-
цесс, происходящий на основе разрешения 
внутренних противоречий личности, развития 
образа структуры действий в перспективе 
самообразования и постоянной направлен-
ности самосознания на его выполнение. Са-
мосознание, самооценка, самоорганизация, 
самоуправление и рефлексия — компонен-
ты самообразования. Оно включает в себя 
различного рода мотивы, направленные на 
осознание профессиональных и жизненных 
задач, моделей выстраивания вероятных ин-
дивидуальных образовательных траекторий. 
Этот процесс, «выступая формой существо-
вания личности, находит выражение в актив-
ности, деятельности, общении, поведении, 
что является мотивацией для дальнейшего 
саморазвития личности» [1; 3].

В аспекте нашего исследования самооб-
разования лиц с инвалидностью и ОВЗ важно 
обратить внимание — это способ не только ин-
дивидуальной, но и групповой саморегуляции 
сферы знания отдельных социальных групп, 
а также воспроизводства их общественной 
позиции. Самообразование для отдельных 
социальных групп выступает «как способ вос-
производства профессиональной групповой 
субкультуры, поскольку оно является меха-
низмом усвоения групповых социокультурных 
норм» [4, с. 205]. При этом институциональная 
и личностная организация самообразования 
определяется развитостью, устойчивостью 
и духовными потребностями социальных 
групп. В данном случае суть вопроса состоит 
в достижении равноправного общественного 
статуса для лиц с инвалидностью и ОВЗ по-
средством равенства возможностей в обра-
зовании и максимального содействия само-
образованию. Тогда самообразование через 
принятие на себя ответственности за свое 
развитие дает им духовную основу для вос-
приятия имеющихся проблем со здоровьем 
не как жизненного краха, а как возможности 
самоопределения и будущего успеха.

Содержание данной статьи раскрывает 
ряд вопросов, связанных с формированием 
способности к самообразованию лиц с инва-

Ключевые слова: высшее образование, инклюзивное обучение, лица с 
инвалидностью и ОВЗ, педагогическое содействие, самообразование, 
адаптированная программа.
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лидностью и ОВЗ, обучающихся в системе 
инклюзивного высшего образования. Спец-
ифика инклюзивного обучения лиц с инва-
лидностью и ОВЗ связана с тем, что наличие 
дополнительных трудностей, обусловленных 
ограничениями здоровья, не должно стать 
в процессе обучения препятствием для осу-
ществления их потребности самостоятельно 
достигать собственных жизненных и образо-
вательных целей, противостоять тем ситуаци-
ям, которые мешают самореализации и про-
фессионализации, проявлять устойчивость и 
гибкость в меняющихся ситуациях, креатив-
ность и умение творчески подходить к жизни.

В условиях инклюзивного обучения мо-
лодых людей с инвалидностью и ОВЗ в об-
разовательных организациях высшего об-
разования их способность к саморазвитию 
становится одним из решающих условий ка-
чественной подготовки, адекватной социаль-
но-образовательной ориентации, развития 
деятельности, инициативы, направленных на 
эффективность их будущей профессиональ-
ной деятельности. При этом способность к 
саморазвитию и инклюзивное образование 
взаимно обогащают друг друга. С одной сто-
роны, инклюзивное образование выступает 
как опорное условие для самообразования, 
поскольку оно создает необходимые для это-
го организационно-педагогические условия 
и определяет характер и содержание само-
образовательной работы. С другой стороны, 
самообразование является основой для со-
вершенствования, углубления и повышения 
качества инклюзивного обучения. Более то-
го, самообразование приобретает высокую 
степень автономности при инклюзии и даже в 
ряде случаях становится не просто сопутству-
ющим, а тем звеном всей образовательной 
траектории обучающегося с инвалидностью 
и ОВЗ, которое вносит основной вклад в ос-
воение компетенций.

Исходя из того, что самообразование — 
самостоятельный компонент инклюзивного 
обучения, нельзя отрицать, что его эффек-
тивность зависит от поддержки преподава-
теля. В этом случае роль преподавателя со-
стоит не в непосредственном руководстве об-
разованием обучающегося с инвалидностью 
и ОВЗ, а в создании условий для самообра-
зования в процессе инклюзивного обучения. 
Процесс саморазвития, выступая формой 
существования личности, находит выраже-

ние в активности, деятельности, общении, 
поведении, что является мотивацией для 
дальнейшего саморазвития личности. Следо-
вательно, профессиональное саморазвитие 
будущего специалиста необходимо активизи-
ровать и корректировать в образовательном 
процессе [9]. Поиск продуктивных способов 
содействия формированию способности са-
мообразования у обучающихся является ак-
туальной задачей педагога вуза. Эта задача 
в значительной степени актуализируется и 
приобретает еще более проблемный харак-
тер, когда обучающиеся — молодые люди с 
инвалидностью и ОВЗ.

В статье педагогическое содействие 
самообразованию обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в процессе инклюзивного об-
учения по программам высшего образования 
рассматривается как упорядоченная профес-
сионально ориентированная деятельность, 
направленная на формирование установки 
личностного поиска и развития средств, ме-
тодов и форм их самообразования, а также 
на создание организационно-педагогиче-
ских, методических, психологических, мате-
риальных, социальных условий преодоления 
трудностей в самообразовании, связанных с 
ограничениями здоровья.

Решая педагогическими способами за-
дачу формирования способности к самораз-
витию обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, 
необходимо учитывать и нивелировать такие 
характерные для них индивидуально-лич-
ностные факторы, как психологическая, со-
циальная и информационная дезадаптация, 
неадекватная самооценка, неустойчивый уро-
вень притязаний, недостаточная самоиденти-
фикация в плане профессионального выбора 
и дальнейшего жизненного пути. Очевидно и 
то, что индивидуальный характер педагогиче-
ского воздействия на процесс формирования 
способности к саморазвитию обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ связан с тем, что сама 
мотивация саморазвития обучающихся инди-
видуальна. В ней надо выделить личностные 
интересы, значимые для обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ по программам высшего 
образования как мощные побудители актив-
ности в аспекте самообразования.

Учитывая специфику особенностей и по-
ложения обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ среди других студентов, наличие допол-
нительных трудностей, связанных с ограни-
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чениями здоровья, возникает необходимость 
разрабатывать и применять специальные 
психолого-педагогические технологии влия-
ния на формирование их способности к само-
развитию в процессе обучения в вузе.

В предыдущих публикациях нами обосно-
вана педагогическая технология инклюзив-
ного высшего образования, опирающаяся на 
разработку и реализацию адаптированных 
образовательных программ обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ и включение в содер-
жание таких программ адаптационных дис-
циплин, направленных не только на успешное 
освоение образовательной программы выс-
шего образования, но, что не менее важно, на 
развитие способности к непрерывному само-
образованию, самостоятельному построению 
индивидуальной образовательной траектории, 
социальной и профессиональной адаптации, 
создание предпосылок к самосовершенство-
ванию в течение всей жизни [5; 6].

Во-первых, как показывает опыт, основное 
назначение адаптационных дисциплин требу-
ет включения в их содержание компонентов, 
имеющих направленность на совершенство-
вание самосознания, развитие личностных 
эмоционально-волевых, интеллектуальных, 
коммуникативных и мотивационно-познава-
тельных качеств, а также адекватной само-
оценки самообразовательной деятельности 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. При-
ведем, каково может быть назначение и при-
мерное содержание такой адаптационной дис-
циплины «Средства коммуникации в учебной 
и профессиональной деятельности». Это — 
повышение общей психологической, профес-
сиональной и деловой культуры общения об-
учающихся с инвалидностью и ОВЗ; развитие 
адекватного представления о себе и окружа-
ющих, умений самоорганизации деятельно-
сти, самоконтроля и саморегуляции, способ-
ностей к самоанализу; выработка умений 
устанавливать и поддерживать отношения с 
людьми разных социальных групп в процессе 
совместной деятельности и общения с учетом 
ограничений здоровья; приобретение навыков 
самоанализа в сфере коммуникации; овладе-
ние навыками использования альтернативных 
средств коммуникации в учебной и будущей 
профессиональной деятельности.

Во-вторых, особую роль в формировании 
способности к самообразованию обучающих-
ся с инвалидностью и ОВЗ играет освоение 

специальных информационных и коммуника-
ционных технологий, в том числе ассистивно-
го назначения, и приобретение устойчивых 
навыков самостоятельной работы с ними. 
С одной стороны, нарастающие потоки ин-
формации, умение ориентироваться в этой 
информации, внедрение новых информаци-
онных технологий, ситуации, заставляющие 
принимать быстрые решения, — все это 
требует от каждой личности высокого уровня 
готовности к самообразовательной деятель-
ности. С другой стороны, технические усло-
вия формирования компетенций, связанных 
с использованием учебной информации при 
самообразовании, имеют особое значение 
при инклюзивном обучении лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ. Специфика состоит в том, что 
самостоятельная работа с информацией, а 
зачастую, и весь процесс приема-передачи 
необходимой учебной информации должны 
осуществляться с использованием специ-
альных технических и программных средств, 
которые реализуют преобразование инфор-
мации в индивидуальный формат, доступный 
для восприятия обучающимися с инвалидно-
стью и ОВЗ, имеющими сенсорные и двига-
тельные нарушения. Поэтому овладение на-
выками использования этих технологий явля-
ется решающим условием формирования их 
способности к самообразованию. Развитию 
этих способностей может служить адаптаци-
онная дисциплина «Технологии интеллекту-
ального труда», направленная на обучение 
студента основным видам интеллектуального 
учебного труда и современным технологиям 
работы с учебной информацией; на разви-
тие познавательного интереса, интеллек-
туальных и творческих способностей путем 
освоения и практического использования 
основ методики самостоятельной работы, 
приемов и методов познавательной деятель-
ности, необходимых для успешной адаптации 
в информационно-образовательной среде; 
выработку умений обоснованно выбирать и 
эффективно использовать средства универ-
сальных и специальных информационных и 
коммуникационных технологий в зависимо-
сти от вида и характера ограниченных воз-
можностей здоровья.

В третьих, к адаптационным дисципли-
нам, поддерживающим развитие способно-
сти самообразования, мы относим дисципли-
ны, формирующие механизмы социальной 
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адаптации и профессионализации, которые 
сопровождают самообразовательную дея-
тельность обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ. Они представляют целостный комплекс 
мероприятий, который охватывает все со-
ставляющие деятельности вуза, ориентиро-
ванные на развитие самообразовательной 
деятельности. Так, адаптационная дисци-
плина «Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний» направлена 
на содействие овладению механизмами со-
циальной и профессиональной адаптации 
обучающимися с инвалидностью и ОВЗ; 
формированию мотивации и личностных ме-
ханизмов непрерывного самообразования и 
профессионального саморазвития; выработ-
ку способности к согласованным позитивным 
действиям в коллективе и взаимодействию 
в социокультурной и профессиональной де-
ятельности коллектива; освоение приемов 
адекватного применения норм закона, отно-
сящихся к правам инвалидов, в различных 
жизненных и профессиональных ситуациях.

Таким образом, проведенное нами ис-
следование раскрывает основные направле-
ния и способы педагогического содействия 
в формировании способности к самообра-
зованию обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ в условиях инклюзивного образования 
в высшей школе. Разработанная технология 
содействия, основанная на деятельности 
педагога, умеющего разрабатывать и пре-
подавать специальные адаптационные дис-
циплины, направленные на развитие само-
образования обучающихся с инвалидностью 
и ОВЗ, служит эффективным средством са-
мостоятельного планомерного осуществле-
ния индивидуальной учебной деятельности 
и эффективности учебного процесса. Это 
создает предпосылки к непрерывному само-
образованию и самосовершенствованию в 
течение будущей жизни, а в целом способ-
ствует формированию самостоятельной, 
активной личности, способной к принятию и 
реализации осознанных профессиональных 
и жизненных решений.
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The article considers methods of pedagogical assistance in forming the capacity 
for self-education of persons with disabilities, which is an essential component of 
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with the need to take into account the difficulties associated with individual edu-
cational needs and the limited health possibilities of students. The basis of this 
activity in the presented concept is the training on adapted educational programs 
of higher education and the inclusion in their content of special adaptation mod-
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models of probable individual educational trajectories, developing sustainable 
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of assistive appointment and distance educational technologies. With the help 
of the presented technology of pedagogical assistance, trainees with disabilities 
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В статье представлен опыт создания и реализации модели формирования 
профессиональной траектории студентов с инвалидностью в вузе. Услови-
ями разработки данной модели являются содержательные идеи о концеп-
туальной основе профессиональной траектории и формировании мотива-
ции. Структура профессиональной траектории определена как система 
компонентов, которая позволяет организовать деятельность по принятию 
решения личностью о своей профессиональной траектории. Описаны 
механизмы сопровождения процесса формирования профессиональной 
мотивации у студентов с инвалидностью по своему профессиональному 
самоопределению. Представлены условия реализации деятельности по 
внедрению модели в практику вуза.

Ключевые слова: профессиональная траектория, студенты с инвалидно-
стью, формирование профессиональной мотивации, профессиональное 
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Включение людей с инвалидностью в 
различные области общественной жизни на 
сегодняшний день является одной из при-
оритетных задач социальной политики в Рос-
сийской Федерации. Одним из направлений 
по ее реализации является инклюзия в сфере 
труда. Несмотря на это, безработица среди 
людей с инвалидностью достигает 77% [6]. 
Решение этой проблемы должно осущест-

вляться комплексно, в том числе в системе 
образования.

Получение профессии человеком с ин-
валидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья рассматривается не только 
как способ экономически обеспечить свое 
существование, но и как условие повышения 
своего социального статуса. При этом про-
фессиональное самоопределение человека, 
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имеющего стойкие нарушения здоровья, свя-
зано с риском разрыва между физическими 
возможностями, личностной мотивацией к 
выбранному виду деятельности и востребо-
ванностью рынка труда [1].

Проведенные в 2017 г. исследования 
образовательных потребностей лиц с инва-
лидностью специалистами ресурсного учеб-
но-методического центра Вятского государ-
ственного университета на территории семи 
субъектов Российской Федерации показали, 
что ведущими в предпочтении профессиями 
среди лиц с инвалидностью стали: програм-
мист (19%), врач (17%), инженер (15%), учи-
тель (10%). Общее распределение професси-

ональных предпочтений лиц с инвалидностью 
представлено на рис. 1.

Соответствие профессиональных предпо-
чтений лиц с инвалидностью региональному 
рынку труда оценивалось по данным монито-
ринга квотированных рабочих мест для вы-
пускников вузов. На основе анализа данных 
информационного портала Федеральной 
службы по труду и занятости «Работа в Рос-
сии» было выявлено, что наибольшее коли-
чество вакансий работодатели предлагают 
в сфере образования и науки, информацион-
ных технологий, а также в сфере финансов, 
кредита, страхования и пенсионного обеспе-
чения (рис. 2).

Рис. 1. Распределение профессиональных предпочтений лиц с инвалидностью

Рис. 2. Распределение вакансий по сферам профессиональной деятельности, ед.
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 По результатам представленных данных 
можно говорить о недостаточном уровне ос-
ведомленности инвалидов о возможностях 
будущего трудоустройства. При этом 87% 
опрошенных выбирают профессию, требую-
щую получения высшего образования.

Оценка профессионального выбора сту-
дентами с инвалидностью показала, что 
только 34% респондентов уверены в вы-
боре профессии; 24% — определились с 
профессией, но некоторые сомнения у них 
еще имеются; 20% — видят свое професси-
ональное будущее лишь в общих чертах и 
22% респондентов не имеют представлений 
о своем профессиональном будущем. Эти 
данные свидетельствуют о несформирован-
ности профессиональных предпочтений у 
лиц с инвалидностью. Сегодня, в условиях 
инклюзивного высшего образования, каждый 
вуз должен обеспечить не только условия об-
учения, но и построение профессиональной 
траектории студента с инвалидностью с це-
лью его дальнейшей профессионализации.

Понятие индивидуальная траектория 
профессионального развития студента по-
нимается нами как процесс преобразования 
и самообразования личности, построение 
конструкта профессионального «Я» [2]. Про-
фессиональная траектория определяет го-
товность к профессиональной деятельности. 
Формирование профессиональной траекто-
рии дает возможность студенту с инвалид-
ностью стать субъектом образовательной и 
профессиональной деятельности [7].

Концептуальное поле современных ис-
следований определяет макросистему по-
строения профессиональных траекторий 
инвалидов как неравномерную готовность 
социальных подсистем к предоставлению 
возможностей социальной реализации. Эти 
внешние регуляторы потенциальных возмож-
ностей неодинаково используются людьми, 
имеющими разные физические возможности. 
Неравномерность в развитии общественных 
подсистем, с одной стороны, и социальная 
дифференциация общественного поведения 
лиц с инвалидностью в ходе освоения образо-
вательных и профессиональных ресурсов — 
с другой, вызывают рассогласованность про-
цессов самореализации молодых людей и, 
как следствие, — высокую вероятность воз-
никновения дисбалансов при формировании 
профессиональных траекторий [6; 8].

Снятие противоречия между неравномер-
ностью развития социальных подсистем и 
зрелостью ресурсов личности состоит в соз-
дании механизма управления ими. Человек с 
инвалидностью должен научиться принимать 
решения в ситуации неопределенности и из-
влекать ресурс для профессиональной траек-
тории, формируя и поддерживая собственную 
профессиональную мотивацию. Специально 
организованная деятельность с учетом спец-
ифики нарушений здоровья человека делает 
данный процесс управляемым [3].

Модель построения профессиональной 
траектории представлена на рис. 3. Она ос-
нована на сочетании двух составляющих: 
условия (возможности — угрозы) и ресурсы 
(сильные — слабые).

«Условия» предполагают определение сво-
его места на шкале от возможностей до угроз. 
Высокий уровень возможностей определяет 
успешность выбора. Высокий уровень угроз 
предполагает предельную зону реализации, 
когда происходит инверсия цели: средства, вы-
бранные для ее достижения, могут привести к 
противоположному результату. Низкий уровень 
возможностей и угроз — это пространство их 
«неразличимости». В такой ситуации имеется 
трудность принятия решений.

«Ресурсы» предполагают полюса сильных 
и слабых собственных сущностных сил «хочу, 
могу и надо». Сильные ресурсы предполагают 
интеграцию сущностных сил в достижении це-
ли и, наоборот, слабые ресурсы — их дезинте-
грацию и асинхронное развитие. Варианты ин-
теграции или дезинтеграции сущностных сил 
являются способом организации ресурсов для 
использования возможностей, созданными 
условиями. Осознание особенностей интегра-
ции сущностных сил является основой проек-
тирования профессиональной траектории [10].

Модель формирования профессиональ-
ной траектории студентов с инвалидностью 
выстраивается в виде матрицы принятия 
решений, которая выполняет роль инстру-
ментария в работе тьютора-консультанта и 
самого студента с инвалидностью при мо-
делировании сценариев профессиональных 
траекторий.

Структурными компонентами матрицы 
выступают следующие элементы: условия 
(возможности и угрозы), ресурсы (слабые и 
сильные), позиция профессиональной тра-
ектории, шаги между позициями (механизмы 
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профессиональной траектории), маршрут ре-
ализации профессионального развития (тра-
ектория как план действия).

Позиция профессиональной траектории 
может быть выражена двумя равноценными 
критериями ее достижения: с одной стороны, 
сочетанием профессиональной востребован-
ности и профессиональной идентичности, с 
другой стороны, решением о шаге в реализа-
ции профессиональной траектории. Сочета-
ние высоких показателей профессиональной 
востребованности и профессиональной иден-
тичности характеризует достижение профес-
сионального успеха. Выделяются следующие 
позиции профессиональной траектории:

1. «Реализация» — умение использовать 
свои ресурсы в конкретной ситуации, по-
нимать или тонко различать возможности и 
угрозы и вовремя принимать решение;

2. «Изменения» — стабилизация про-
фессионального развития (парадокс инве-

стиций), когда сильные ресурсы больше не 
приносят высоких результатов;

3. «Шанс» — управление по тенденциям, 
а не по явлениям (сила маленького ростка);

4. «Кризис» — неверие в собственные 
силы или объективное отсутствие возмож-
ностей;

5. «Переходная» — выжидание подходя-
щих условий или тенденций для профессио-
нального развития;

6. «Готовность к переменам» — готов-
ность действовать, когда человек чувствует, 
что у него есть запас прочности или жизнен-
ных сил на повторение успешного или не-
успешного опыта.

Профессиональная траектория является 
управляемой системой и требует устойчивой 
мотивации профессиональной деятельно-
сти. Иерархия профессиональных мотивов 
студентов с инвалидностью распределяется 
следующим образом:

Рис. 3. Модель построения профессиональной траектории студентов с инвалидностью
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• наиболее значимой в структуре про-
фессиональных мотивов студентов с инва-
лидностью является мотивация условиями 
работы (высокая заработная плата, комфорт-
ные условия работы);

• следующая по значимости позиция — 
социальные потребности (социальные кон-
такты, стабильные взаимоотношения с узким 
кругом коллег;

• меньшую значимость имеют престиж-
ные потребности (завоевание признания, ка-
рьерный рост).

Мотивация в своем развитии проходит 
ряд уровней развития.

Автоматический уровень характеризуется 
отсутствием эмоциональной включенности 
в деятельность. Несформированность моти-
вационного состояния студентов приводит 
к быстрой утомляемости и эмоциональному 
выгоранию в процессе обучения. У студента 
нет профессиональной идентичности, уве-
ренности в своей востребованности, индиви-
дуальных планов профессионализации. Фор-
мирование профессиональной мотивации 
у студентов, характеризующихся автомати-
ческим уровнем, требует развития дополни-
тельных профессиональных компетенций, ко-
торые обеспечиваются освоением дисциплин 
вариативной части учебного плана.

Согласованная мотивация — это устойчи-
вая мотивация достижений. Студента интере-
суют практические стороны профессиональ-
ной востребованности. Для перехода на дан-
ный уровень необходимо специальное обра-
зовательное сопровождение в виде учебных 
дисциплин вариативной части — обучение 
коммуникациям, навыкам социальной адапта-
ции и профессионального самоопределения.

Уровень интегрированной мотивации — 
установка на личностную самореализацию в 
профессии, устойчивую внутреннюю мотива-
цию и сформированную профессиональную 
идентичность. Студент проявляет высокую 
увлеченность как содержанием, так и ком-
муникативной стороной профессиональной 
деятельности [5].

Проектирование профессиональной траек-
тории — это конструирование внутреннего ми-
ра личности. Помощь, коучинг профессиональ-
ной траектории студентов с инвалидностью 
реализуется в виде сессий по проектированию 
вариантов профессиональной траектории: со-
отнесение условий; определение соотноше-

ния сущностных сил, ресурсов личности и их 
готовности к реализации в профессиональной 
деятельности; определение субъективного 
представления о своей позиции в матрице при-
нятия решений и описание ее характеристик; 
определение позиции желаемого состояния в 
профессиональной реализации; определение 
программы деятельности по реализации про-
фессиональной траектории; обучение студен-
та с инвалидностью конструктивным шагам в 
структуре решений.

Содержание деятельности по построению 
профессиональной траектории студентов с 
инвалидностью связано с формированием 
гармоничной личности специалиста, кото-
рая постоянно развивается; обеспечени-
ем профессиональной и общекультурной 
подготовки специалиста; формированием 
общественно-важных и профессионально 
значимых качеств личности, необходимых 
для продуктивной профессиональной дея-
тельности; развитием индивидуальных осо-
бенностей специалиста. Для студентов с ин-
валидностью предлагаются индивидуальные 
образовательные маршруты с вариативными 
дисциплинами по выбору. Дисциплины ори-
ентированы на формирование механизмов 
профессионального самоопределения в про-
странстве условий и ресурсов. Вариативная 
часть дисциплин в учебном плане может со-
ставлять и самостоятельные модули. Каждый 
из модулей может иметь базовый и продвину-
тый уровень развития компетенций. Базовый 
уровень освоения модуля формирует первич-
ные навыки и умения. Продвинутый уровень 
обеспечивает мета-компетенции.

Так, в модуль «Профессиональная ка-
рьера» включается дисциплина «Основы 
интеллектуального труда». В соответствии 
с моделью построения профессиональной 
траектории и формирования профессиональ-
ной мотивации студентов младших курсов 
данная дисциплина актуальна для студентов, 
находящихся в позициях профессиональной 
траектории «Реализация», «Шанс». В модуль 
«Психология успеха» включаются дисципли-
ны «Психология личности», «Основы профес-
сионального самоопределения». Дисципли-
ны актуальны для студентов, находящихся 
в позициях профессиональной траектории 
«Изменения», «Реализация». В модуль «Ди-
зайн-мышление специалиста» включаются 
дисциплины «Адаптивные информационные 
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и коммуникационные технологии», «Основы 
интеллектуального труда». Дисциплины ак-
туальны для студентов с профессиональной 
траекторией «Шанс». В модуль «Профессио-
нальная адаптация» включаются дисциплины 
«Психология личности и основы профессио-
нального самоопределения», «Коммуника-
тивный практикум», «Социальная адаптация 
и основы социально-правовых знаний». Дис-
циплины актуальны для студентов с про-
фессиональной траекторией «Кризис» на 
старших курсах. Каждый модуль является ин-
дивидуальным образовательным маршрутом 
для студентов с инвалидностью.

Формирование дополнительных компе-
тенций у студентов с инвалидностью реализу-
ется не только при изучении учебных дисци-
плин, но и при применении специальных ин-
струментов по реконструкции деятельности 
профессионала. Конкретная деятельность 
в вузе представлена коучингом тьютора, 
консультацией психолога, фокусированной 
беседой преподавателя. Для проведения 
сессий коучинга со студентами с инвалидно-
стью по формированию профессиональной 
траектории в вузе создаются базы кейсов 
для рефлексивного анализа и реконструкции 
деятельности специалистов по различным 
областям образования и различным нозоло-
гическим группам.

Необходимым условием построения про-
фессиональной траектории инвалидов в вузе 
становится информационное сопровождение, 
которое осуществляется поэтапно и проходит 
несколько стадий:

первая стадия — формирование потреб-
ности в информации по построению профес-
сиональной траектории;

вторая стадия — поиск путей удовлетво-
рения потребности в информации по постро-
ению профессиональной траектории;

третья стадия — определение направле-
ний поиска информации по построению про-
фессиональной траектории;

четвертая стадия — реализация поиска 
информации по построению профессиональ-
ной траектории;

пятая стадия — анализ полученного ре-
зультата поиска информации по построению 
профессиональной траектории;

шестая стадия — устранение потребности 
поиска информации по построению профес-
сиональной траектории [9].

Этот результат подразумевает переход 
деятельности по формированию професси-
ональной траектории студентам с инвалид-
ностью на новый уровень — моделирования. 
На этом уровне предлагается использовать 
различный инструментарий. Традиционно 
проводится игра «Карьера — старт». В игре 
принимают участие крупнейшие работодате-
ли региона из различных сфер деятельности. 
В ходе игры студент с инвалидностью имеет 
возможность освоить различные стратегии 
трудоустройства: студент приобретает на-
вык поиска работы и опыт собеседований с 
реальным работодателем, представление о 
«карьерном лифте» в компании, возможность 
трудоустройства. По итогам игры участники 
получают обратную связь о трудностях ка-
рьерной или профессиональной реализации 
и рекомендации по изменению стратегии по-
ведения.

Для студентов с инвалидностью предлага-
ются различные виды работ по формирова-
нию профессиональной траектории:

• составление индивидуальных марш-
рутных листов по организационно-методиче-
скому сопровождению и по формированию 
профессиональной мотивации студентов 
(индивидуальные консультации и диагности-
ка лиц с инвалидностью по вопросам персо-
нальных возможностей профессионального 
самоопределения);

• участие в выставках «Образование и 
карьера» (равные возможности);

• проведение информационно-просве-
тительских мастер-классов по тематике: со-
временный рынок труда, специфика работы 
людей с нарушением зрения, развитие ком-
муникативных навыков, составление резю-
ме, успешное прохождение собеседования 
самопрезентации, составление резюме с 
использованием видеотехники с субтитрами, 
интерфейса с укрупненным шрифтом (очная, 
дистанционная форма обучения);

• проведение интернет-конференций, 
интернет-занятий по тематике профессио-
нального самоопределения студентов (лек-
ции, семинары на дистанционном обучении) 
(очная, дистанционная форма обучения);

• проведение профориентационных 
мероприятий по формированию профессио-
нальной мотивации студентов на занятиях по 
дисциплине «Основы психологии самоопре-
деления»;
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• организация ярмарок вакансий в со-
трудничестве с Центрами занятости, Центром 
трудоустройства (на базе вуза) и Центрами 
социальной помощи для выпускников с инва-
лидностью и потенциальных работодателей 
(очная, дистанционная форма обучения);

• создание на общем сайте вуза в ме-
ню вкладки для студентов с инвалидностью, 
содержащей информацию об условиях 
работы по профессиям, на которых специ-
ализируется вуз, нормативно-правовые 
документы, касающиеся трудоустройства 
инвалидов.

Организация деятельности по форми-
рованию профессиональной траектории 
студентов с инвалидностью в вузе опреде-
ляется с учетом его стратегической позиции 
и образовательной среды. Информационная 
поддержка формирования профессиональ-

ной траектории студентов с инвалидностью 
в вузе ведется по нескольким направлениям: 
формирование списка организаций, готовых 
принять на практику или стажировку сту-
дентов с инвалидностью в целях получения 
ими практического опыта на производстве; 
создание собственной базы работодателей, 
заинтересованных в формировании профес-
сиональной мотивации студентов.

Таким образом, стратегическая позиция 
вуза и качество его образовательной среды 
создают условия для эффективного построе-
ния профессиональной траектории студентов 
с инвалидностью. Образовательная среда 
сильного масштабного вуза привлекает сту-
дентов с инвалидностью, которые принимают 
решение о своем профессиональном разви-
тии и карьерном росте в федеральных и ре-
гиональных компаниях.
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Современные традиции развития россий-
ского образования ориентированы на обе-
спечение доступного и качественного обра-
зования для всех категорий населения, в том 

числе для лиц с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ). Транс-
ляция эффективного опыта регионов россий-
скими (Л.В. Горюнова, Л.А. Гутерман, В.А. Ки-
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рик, Е.С. Ромашевская [2], Ю.В. Мельник, 
С.В. Панюкова, Г.Г. Саитгалиева, О.А. Сере-
брянникова [4], Л.О. Рокотянская, Т.А. Ярая 
[5], В.В. Рубцов, Л.Г. Васина, Л.С. Куравский, 
В.В. Соколов [6], Е.П. Тен [7]) и зарубежны-
ми (П. Эскобедо (P. Escobedo), А. Салес 
(A. Sales), Дж. Травер (J. Traver) [9], А. Мори-
на (A. Moriña), К.-В. Долорес (C.-V. Dolores), 
В. Молина (V. Molina) [10], Дж. Спратт 
(J. Spratt), Л. Флориан (L. Florian) [11], М. Сук-
хай (M. Sukhai), Ч. Молер (Ch. Mohler) [12]) 
учеными по созданию инклюзивной образо-
вательной среды и взаимообмен технологи-
ями, методиками обучения и сопровождения 
позволяет каждому обучающемуся, с учетом 
его нозологии, реализовать право на получе-
ние доступного образования.

В Крымском федеральном университете 
им. В.И. Вернадского в течение последних 
16 лет активно развивается инклюзивная об-
разовательная среда для студентов с инва-
лидностью. Накопление многолетнего опыта 
преподавателей и научных сотрудников в 
сфере сопровождения и обучения студентов 
с ОВЗ прошло определенные этапы станов-
ления высшего инклюзивного образования в 
Крымском регионе.

Развитие системы обучения и сопровожде-
ния студентов с инвалидностью в Крыму полу-
чило свое начало в стенах Крымского государ-
ственного гуманитарного института (г. Ялта), в 
дальнейшем ставшего Крымским гуманитар-
ным университетом. В данный момент универ-
ситет входит в состав Крымского федераль-
ного университета им. В.И. Вернадского как 
Гуманитарно-педагогическая академия.

В настоящее время в пяти образователь-
ных учреждениях высшего образования на 
территории Крыма обучается около 360 сту-
дентов с инвалидностью, имеющих различ-
ные функциональные ограничения.

Существенный практический опыт рабо-
ты с детьми и молодежью с инвалидностью 
позволил выделить пять этапов развития ин-
клюзивного образования в вузах Крымского 
региона: мониторинговый, организационный, 
деятельностный, координационный и ренова-
ционный [1].

Главной задачей мониторингового этапа 
(2001—2002 гг.) была оценка текущего со-
стояния системы высшего образования для 
студентов с нарушениями зрения, слуха и 
опорно-двигательного аппарата.

Содержание мероприятий первого этапа 
включало:

1) обзор и анализ законодательного обе-
спечения права лиц с инвалидностью в сфере 
высшего образования в европейских госу-
дарствах и странах СНГ;

2) оценка доступности и безбарьерности 
образовательных учреждений высшего об-
разования для обучающихся различных но-
зологий;

3) определение трудностей и барьеров в 
процессе получения высшего образования 
молодежью с инвалидностью.

Началом развития инклюзивного выс-
шего образования в крымском регионе 
стал 2001 г. На основе изучения зарубежного 
и отечественного опыта обучения студентов-
инвалидов группой ялтинских ученых-педаго-
гов Крымского государственного гуманитар-
ного института была сформулирована идея 
создания инновационного учебно-образова-
тельного и реабилитационного структурного 
подразделения. Впоследствии институтом за 
счет собственных внебюджетных средств и 
при финансовой поддержке Международного 
благотворительного детского фонда инва-
лидов и сирот «Мила» (г. Киев), медико-ре-
абилитационном сопровождении Крымским 
республиканским научно-исследовательским 
институтом физических методов лечения и 
медицинской климатологии им. И.М. Сечено-
ва (г. Ялта) была разработана и обоснована 
рабочая Концепция и модель деятельности 
Специализированного факультета для сту-
дентов с инвалидностью.

Основной целью второго, организацион-
ного, этапа (2003—2007 гг.) являлось созда-
ние Специализированного факультета для 
обучающихся с инвалидностью как струк-
турного подразделения Крымского государ-
ственного гуманитарного института.

Мероприятия второго этапа были направ-
лены на решение следующих задач:

1) определение теоретико-методологи-
ческого и практического базиса системы 
сопровождения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивной об-
разовательной среде;

2) создание и функционирование Специа-
лизированного факультета и специализирован-
ных групп для обучающихся с инвалидностью;

3) организацию совместных мероприя-
тий с благотворительными организациями, 
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санаторно-курортными и медицинскими уч-
реждениями по обеспечению реабилитации и 
социализации лиц с инвалидностью.

На этом этапе была научно обоснована и 
существенно дополнена Концепция структур-
ного учебно-реабилитационного подразделе-
ния для студентов-инвалидов, разработаны 
учебные планы и программы, учебно-мето-
дическое сопровождение образовательной, 
психологической, социальной, медицинской 
реабилитации студентов.

Кроме того, в 2003 г. постановлением 
Совета министров Автономной Республики 
Крым было рекомендовано осуществить ме-
роприятия по открытию Специализирован-
ного факультета для детей-инвалидов. При-
казом Министерства образования и науки 
Автономной Республики Крым было рекомен-
довано с 1 декабря 2003 г. провести прием 
студентов на первый курс Специализиро-
ванного факультета в рамках лицензионного 
объема.

Так, 1 декабря 2003 г. в Крымском госу-
дарственном гуманитарном институте был 
открыт первый в системе высшего образова-
ния Украины Специализированный факультет 
для студентов с инвалидностью. Факультет 
для обучения студентов I—III групп инвалид-
ности, имеющих нарушения слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата и психосома-
тические заболевания, функционировал на 
базе Научно-исследовательского института 
им. И.М. Сеченова.

Важно отметить, что в связи с необходи-
мостью организации диагностики, контроля 
и поддержания физического и психического 
здоровья молодежи с инвалидностью было 
организовано медико-реабилитационное со-
провождение студентов. Учебные занятия 
и самостоятельная работа, а также прове-
дение контроля успешности студентов со-
вмещались с медицинской реабилитацией, 
которая проводилась в виде санаторно-ку-
рортного лечения, связанного с профилем 
заболевания. Такая комплексная программа 
образовательной и медицинской реабилита-
ции позволяла улучшать не только здоровье 
студентов, но и качество их обучения. Вместе 
с тем предложенная технология обучения, ле-
чения и социализации требовала повышения 
качества организации учебно-воспитатель-
ного процесса, модернизации и адаптации 
рабочих учебных программ в соответствии с 

нозологиями, потребностями и возможностя-
ми студентов с инвалидностью, учебно-мето-
дического обеспечения дисциплин.

Прием первых 22 абитуриентов осуще-
ствила учебно-реабилитационная комис-
сия. В данную группу входили студенты с 
различными нозологиями: слабовидящие, 
слабослышащие молодые люди, студенты с 
ампутированными конечностями и ДЦП, сту-
денты—инвалиды по общему заболеванию.

Молодежь с ограниченными возможностя-
ми здоровья имела возможность поступления 
на одну из пяти специальностей: «Социаль-
ная педагогика. Практическая психология», 
«История. Правоведение», «Английский язык 
и зарубежная литература», «Изобразительное 
искусство» и «Украинский язык и литерату-
ра». Наиболее востребованной среди студен-
тов с инвалидностью являлась специальность 
«Социальная педагогика. Практическая пси-
хология». Связан такой выбор прежде всего с 
тем, что молодежь с особыми потребностями 
лучше понимает специфику работы данных 
специалистов в различных учреждениях ока-
зания помощи социально незащищенным 
категориям населения, так как сами являются 
их представителями. Во-вторых, многие сту-
денты, стесняясь своих внешних признаков 
инвалидности, считали, что в должности соци-
ального педагога им будет комфортнее, чем в 
роли учителя-предметника.

Отметим, что среди преподавателей и 
сотрудников университета, работающих со 
студентами, большинство не знало психофи-
зиологических особенностей обучающихся 
с инвалидностью, специфики организацион-
ных форм и методов работы с ними. Все это 
обуславливало необходимость повышения 
профессионализма преподавательского и 
обслуживающего персонала, направленного 
на оптимизацию планирования, организации 
и осуществления сопровождения молодежи 
с инвалидностью. Повышение инклюзивной 
компетентности проходило в ходе организа-
ции встреч, круглых столов, семинаров. Так, 
за анализируемый период в таких меропри-
ятиях принимали участие представители 
университета им. Яна Длугоша в Ченстохове 
(Польша), Барановичского государственного 
университета (Беларусь), Балтийской между-
народной академии (г. Рига, Латвия), Высшей 
школы психологии (г. Рига, Латвия), Линк 
Кампус Университета Мальты (г. Рим, Ита-
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лия), Поморской педагогической академии 
(г. Слупск, Польша). Среди отечественных 
делегаций наиболее активными были коор-
динаторы Всеукраинского эксперимента по 
организации интегрированного обучения мо-
лодежи с ОВЗ, работники Крымских центров 
социальных служб по делам детей, семьи и 
молодежи, сотрудники Национального пара-
лимпийского центра (г. Евпатория), предста-
вители Министерств образования и науки, 
молодежи и спорта и социальной политики 
Автономной Республики Крым. В рамках та-
кого взаимодействия совершенствовалась 
научно-методическая подготовка профессор-
ско-преподавательского состава, адаптиро-
вались методики и технологии сопровожде-
ния студентов с инвалидностью.

В 2005 г. университет получил премию 
Автономной Республики Крым в номинации 
«Образование» за создание единственного 
в Украине Специализированного факультета 
для студентов с инвалидностью.

Содержанием деятельностного этапа 
(2008—2010 гг.) стала разработка и внедре-
ние инновационных технологий сопровожде-
ния обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в инклюзивной образова-
тельной среде, включающих:

1) создание для организации сопрово-
ждения обучающихся с инвалидностью учеб-
но-реабилитационного структурного подраз-
деления;

2) внедрение информационных и асси-
стивных технологий обучения и сопровожде-
ния;

3) введение факультативов и адаптивных 
модулей для студентов с инвалидностью по 
развитию навыков общения, самостоятель-
ности и социальной активности.

В 2008 г. сопровождающим учебно-реаби-
литационным структурным подразделением 
стал Региональный центр высшего образо-
вания инвалидов. Были определены следую-
щие основные задачи деятельности центра:

— создание региональной базы данных 
инвалидов Автономной Республики Крым с 
учетом возрастных характеристик и нозоло-
гии заболеваний, уровня нарушений психиче-
ских и физических показателей их здоровья;

— разработка и внедрение методологии 
эффективной социально-педагогической 
поддержки студентов-инвалидов в период их 
обучения в вузе;

— изучение показателей индивидуальной 
характеристики состояния и уровня физи-
ческого и психического здоровья студентов, 
составление социально-психологической и 
медико-реабилитационной карт с учетом со-
мато-физиологических и психологических 
способностей и возможностей организма;

— организация квалифицированного 
охранно-защитного, материально-техни-
ческого, индивидуального (тьюторского), 
архитектурно-средового, организационно-
педагогического, социально-культурного, 
медико-реабилитационного, информацион-
но-просветительского, физкультурно-спор-
тивного, психокоррекционного, андрагогиче-
ского сопровождения инвалидов всех форм 
обучения;

— подготовка научно-педагогических и 
других работников вуза к работе с лицами 
с инвалидностью разных нозологий путем 
повышения их квалификации, проведение 
семинаров и ознакомительных лекций, кон-
сультаций кафедр вуза по подготовке учеб-
ной информации;

— оказание консультативной помощи 
представителям вузов и организаций, работ-
никам социальных учреждений, родителям 
детей-инвалидов Автономной Республики 
Крым по вопросам интегрированного обуче-
ния инвалидов [5].

В штат сотрудников центра на тот период 
входили: руководитель, заместитель руково-
дителя, практический психолог, социальный 
педагог, врач-терапевт, врач-реабилитолог, 
медсестра, секретарь [1]. В настоящее время 
штат несколько изменен: выведен из штата 
медицинский персонал, введены научные со-
трудники.

В ходе изучения опыта зарубежных кол-
лег (Бельгии, Испании, Италии, Латвии, США, 
Польши, Чехии) происходило осмысление 
перспективных направлений в сфере обуче-
ния студентов с функциональными наруше-
ниями, а именно: разработка положения об 
институте тьюторства, внесение изменений в 
методики и технологии социализации обуча-
ющихся с инвалидностью.

Наличие собственного практического 
опыта показало необходимость трансляции 
его на все уровни образования в целях соз-
дания системы непрерывного инклюзивного 
образования, что и стало основным содержа-
нием четвертого этапа.
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Точкой роста на данном, координацион-
ном этапе (2011—2013 гг.) было создание ре-
гиональной модели системы сопровождения 
детей и молодежи с инвалидностью в инклю-
зивной образовательной среде на террито-
рии Крыма.

Реализация мероприятий координацион-
ного этапа решала следующие задачи:

1) разработку и моделирование регио-
нальной системы непрерывного инклюзив-
ного образования в Крыму с учетом доступ-
ности образовательной и социальной среды;

2) развитие социального партнерства с 
образовательными, социальными, реабили-
тационными учреждениями и предприятиями 
санаторно-курортной зоны;

3) развитие социальной активности и от-
ветственности студентов с инвалидностью.

Так, тесное сотрудничество Крымского гу-
манитарного университета с органами мест-
ного самоуправления, а также лоббирование 
интересов лиц с инвалидностью позволили 
совместными усилиями с городскими властя-
ми разработать Концепцию единой системы 
инклюзивного образования на территории 
Большой Ялты.

В 2011 г. в рамках реализации проекта 
«Инклюзивное образование для детей с осо-
быми потребностями в Украине», финанси-
руемого Канадским агентством по междуна-
родному развитию, в крымских школах был 
апробирован «Индекс инклюзии».

Система непрерывного инклюзивного об-
разования требовала наличия структур под-
держки и сопровождения. Так, был создан 
Инклюзивный ресурсный центр (2013 г.) на 
базе Крымского республиканского учрежде-
ния «Методический центр психолого-медико-
педагогического сопровождения». В рамках 
выполнения городской «Программы развития 
инклюзивного образования на 2011—2015 го-
ды», а также организации психолого-педаго-
гического и медико-реабилитационного со-
провождения детей и молодежи с ОВЗ были 
открыты Центр инклюзивного образования 
для детей дошкольного возраста и ГБУ Ре-
спублики Крым «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями».

Необходимо отметить, что в ходе реализа-
ции социального партнерства университета с 
местными органами исполнительной власти, 
территориальной громадой и общественно-

стью проводились встречи с представителя-
ми администраций, руководителями управле-
ний и отделов образования, семьи и молоде-
жи, социальной защиты населения, пенсион-
ного фонда, руководителями общественных 
фондов и организаций. Наиболее значимая 
работа проводилась преподавателями и со-
трудниками университета с различными 
общественными организациями и центрами, 
в частности, сотрудничество с Международ-
ным благотворительным детским фондом 
инвалидов и сирот «Мила», общественной 
организацией молодых инвалидов «Вместе», 
благотворительным фондом социальной реа-
билитации детей-инвалидов «Единство» и др.

Немаловажным в данный период для раз-
вития социальной активности обучающихся с 
инвалидностью было участие в международ-
ных мобильностях, проектах и программах. 
Например, в 2012 г. в Норвежском летнем 
культурно-спортивном лагере для молодежи 
с инвалидностью побывали четыре студентки 
специализированных групп Крымского гу-
манитарного университета. Это было очень 
важным в развитии социальных связей, в том 
числе международных, а также интеграции 
студентов в социальную и образовательную 
среду зарубежного государства.

В 2014 г., с момента вхождения Республи-
ки Крым в состав Российской Федерации, а 
также создания Крымского федерального 
университета путем объединения семи веду-
щих высших учебных заведений полуостро-
ва, начался новый этап — реновационный.

Реновационный этап ориентирован на 
трансформацию и модернизацию крымской 
региональной системы сопровождения и об-
учения студентов с инвалидностью с учетом 
российской нормативно-правовой базы [1].

В ходе данного этапа решается ряд задач:
1) утверждение внутриуниверситетских 

нормативных документов с учетом требова-
ний федеральных нормативных актов по ин-
клюзивному образованию [3; 8];

2) проведение научных исследований в 
сфере инклюзивного образования, специаль-
ной педагогики, реабилитологии;

3) повышение уровня инклюзивной ком-
петентности преподавателей и сотрудников, 
работающих с обучающимися, имеющими 
инвалидность.

Реновационный этап включает трансфор-
мацию и адаптацию инновационных методик 
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и технологий обучения и сопровождения 
студентов с инвалидностью, разработанных 
и апробированных в украинском образова-
тельном пространстве, в условиях вхождения 
Крыма в российское законодательное поле.

В процессе реновации с 2014 г. в универ-
ситете реализованы проекты по Программе 
развития Крымского федерального универ-
ситета: «Институт инклюзивного образова-
ния», «Создание доступной, современной 
социально-образовательной среды для об-
учения инвалидов».

Особо значимым для развития высшего 
инклюзивного образования не только в Крыму, 
но и в других регионах Российской Федерации 
является создание шестнадцати Ресурсных 
учебно-методических центров по обучению 
инвалидов и лиц с ОВЗ (РУМЦ). Так, в 2017 г. 
на базе Крымского федерального универси-
тета им. В.И. Вернадского был создан РУМЦ, 
осуществляющий свою деятельность в Астра-
ханской и Волгоградской областях, Республи-
ках Крым и Адыгея, г. Севастополе.

В задачи РУМЦ входят:
— консалтинг образовательных организа-

ций по вопросам обучения лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ;

— разработка инновационных технологий 
развития инклюзивного образования;

— создание условий доступности высше-
го образования для молодежи с инвалидно-
стью и ОВЗ;

— обеспечение повышения квалифи-
кации научно-педагогических работников, 
административно-управленческого и вспо-
могательного персонала образовательных 
организаций высшего образования;

— популяризация инклюзивного высшего 
образования среди молодежи с инвалидно-
стью и ОВЗ в регионах;

— повышение заинтересованности ву-
зов-партнеров в создании безбарьерной и 
доступной среды для обучения студентов с 
инвалидностью и ОВЗ.

Специалистами РУМЦ Крымского феде-
рального университета им. В.И. Вернадского 
получен результат, который можно тиражи-
ровать на систему высшего образования: за-
ключены соглашения с 13 образовательными 
организациями высшего образования на 
закрепленной территории; активизирована 
профориентационная работа с абитуриента-
ми с инвалидностью и ОВЗ по направлениям 
подготовки с учетом нозологий; повышен 
уровень информированности выпускников с 
инвалидностью о возможностях трудоустрой-
ства с учетом региональных особенностей; ор-
ганизовано консультирование специалистами 
Call-центра; улучшена доступность высшего 
образования для лиц с инвалидностью по-
средством функционирования Центра коллек-
тивного пользования специальными техниче-
скими средствами и разработки адаптирован-
ных учебно-методических материалов.

Перспективными направлениями в сфе-
ре развития высшего инклюзивного об-
разования в Республике Крым являются: 
создание целостной системы непрерывного 
образования детей и молодежи с инвалид-
ностью в образовательных учреждениях; 
проведение мероприятий по развитию соци-
альной активности студентов с инвалидно-
стью; развитие академической мобильности 
обучающихся с нарушениями зрения, слуха 
и опорно-двигательного аппарата из разных 
регионов Российской Федерации с учетом 
рекреационного потенциала Крыма; прове-
дение обучающих семинаров по русскому 
жестовому языку для преподавателей крым-
ских вузов и г. Севастополя, организация 
постдипломного сопровождения выпускни-
ков с инвалидностью.

Многолетний опыт ведущих крымских 
ученых и специалистов, научные и методиче-
ские разработки являются эффективным мо-
дельным образцом и могут быть транслиро-
ваны не только в других регионах Российской 
Федерации, но и в зарубежных вузах.
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Обоснование актуальности проекта

Получение высшего образования лицами 
с инвалидностью является важным ресурсом 
их реабилитации и социализации. Как по-
казывают результаты многочисленных зару-
бежных исследований [1], шансы на успешное 
трудоустройство лиц с инвалидностью, завер-
шивших высшее образование, оказываются 
значительно выше, чем у лиц, завершивших 
только программу общего образования.

В целом ряде вузов Российской Федерации 
накоплен успешный опыт профессионального 
образования студентов с инвалидностью, су-
ществуют и реализуются программы высшего 
образования по гуманитарным, техническим и 
социальным направлениям подготовки, в этих 
вузах созданы специальные условия для обу-
чения студентов с нарушениями зрения, слу-
ха, опорно-двигательного аппарата. В некото-
рых вузах разработаны и успешно внедрены 
программы профориентации для отдельных 
категорий абитуриентов с инвалидностью, 
программы трудоустройства выпускников.

Однако, несмотря на наличие целого ряда 
примеров успешной практики, в большинстве 
вузов РФ еще не созданы специальные обра-
зовательные условия, обеспечивающие по-
требности молодых людей с инвалидностью 
в получении высшего образования. Вузы, 
располагающие эффективными технология-
ми обучения таких студентов и сотрудниками 
с соответствующими профессиональными 
компетенциями, сконцентрированы менее 
чем в 10 субъектах РФ. Направлений подго-
товки, доступных для лиц с инвалидностью 
(в которых созданы специальные условия 
для их обучения), намного меньше, чем для 
их здоровых сверстников, а поступление в 
вуз происходит во многих случаях не на те 
программы, которые им интересны, а на те, 
которые адаптированы под особенности их 
инвалидности. Это ставит обучающихся с ин-
валидностью в неравные условия и наруша-
ет, по сути, их право на получение высшего 
образования в соответствии с индивидуаль-
ными интересами и склонностями. Анализ 
структуры направлений подготовки показы-

вает, что программы, доступные для обуча-
ющихся с инвалидностью, во многих случаях 
не соответствуют перспективным направле-
ниям подготовки с учетом прогноза социаль-
но-экономического развития региона, в кото-
ром проживают инвалиды, а лишь сохраняют 
противоречия между профессиональным 
образованием и рынком труда. Существен-
ным фактором, сдерживающим развитие 
высшего образования лиц с инвалидностью, 
является их низкая информированность о 
возможности получения такого образования 
и созданных для освоения образовательных 
программ специальных условиях. Такое со-
стояние проблемы выражается и в том, что, 
по данным социологических исследований, 
для более 40% лиц с инвалидностью и их 
родителей вопрос о целесообразности полу-
чения высшего профессионального образо-
вания остается не решенным.

Актуальность реализации комплексного 
проекта, направленного на повышение до-
ступности и качества высшего образования 
для лиц с инвалидностью и ОВЗ (далее Про-
екта), связана с тем, что в соответствии с ФЗ

«Об образовании в РФ» и ФГОС 3+ во 
всех без исключениях программах высшего 
образования должны быть созданы специ-
альные условия для обучения студентов с 
инвалидностью, учитывающие особенности 
их здоровья. Решение этой задачи возможно 
на основе разработки и внедрения эффек-
тивной модели трансляции передового опыта 
ряда вузов, успешно обучающих студентов 
с инвалидностью, на всю систему высшего 
образования, расширения перечня направ-
лений подготовки, адаптированных для обу-
чения лиц с инвалидностью, обеспечения до-
ступности получения высшего образования 
для студентов с инвалидностью в регионе их 
проживания.

Цель и задачи проекта, 
его методологические основания

Цель проекта: повышение доступности 
и качества высшего образования для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ.

штабного проекта за счет создания сети ресурсных учебно-методических 
центров в регионах.

Ключевые слова: студенты с инвалидностью, высшее образование, до-
ступность среды, специальные условия, адаптированные образователь-
ные программы, ресурсные учебно-методические центры.
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Задачи проекта:
— разработка и реализация программ 

профессиональной ориентации для лиц с 
инвалидностью, формирование установки к 
получению профессионального образования;

— создание специальных условий обуче-
ния и сопровождения лиц с инвалидностью, 
содействие успешному завершению освое-
ния программ высшего образования;

— разработка и реализация программ со-
действия трудоустройству выпускников с инва-
лидностью и постдипломного сопровождения.

Как показывает анализ передового за-
рубежного опыта [2], доступность и качество 
профессионального образования для лиц с 
инвалидностью можно достигнуть только при 
обеспечении непрерывности инклюзивного 
образования и трудоустройства с включени-
ем в эту систему специальных механизмов 
перехода от общего образования к профес-
сиональному, от профессионального обра-
зования к трудоустройству и последующей 
профессиональной деятельности.

Анализ лучшего российского и зарубеж-
ного опыта [3] показывает также, что эффек-
тивность высшего образования студентов с 
инвалидностью и их успешного трудоустрой-
ства напрямую зависит от реализации образо-
вательной организацией комплекса программ 
профессиональной ориентации, адаптирован-
ных образовательных программ, программ 
социально-психологического сопровождения 
студентов, программ содействия трудоустрой-
ству и постдипломного сопровождения; от 
наличия условий физической (архитектур-
ной), информационной, учебно-методической 
доступности услуг для студентов различных 
нозологических групп; наличия у персонала 
образовательной организации специальных 
компетенций по работе с лицами с инвалидно-
стью различных нозологических групп.

Указанный выше комплекс программ и 
условий составляет содержание стандарта 
качества оказания студентам с инвалидно-
стью услуг в получении высшего образования 
и является эффективной формой реализации 
специальных образовательных условий, не-
обходимых для обучения и сопровождения 
студентов с инвалидностью.

Разработка и внедрение в вузах РФ стан-
дарта качества оказания студентам с инва-
лидностью образовательных услуг позволит 
в ходе реализации проекта увеличить коли-

чество абитуриентов с инвалидностью, коли-
чество студентов с инвалидностью, успешно 
завершивших обучение по программам выс-
шего образования, а также количество вы-
пускников с инвалидностью, успешно трудо-
устроившихся по окончании обучения в вузе.

Направления реализации проекта

На федеральном уровне в ходе реализа-
ции проекта будут разработаны:

1. Программные продукты.
1.1. Программа профессиональной ори-

ентации лиц с инвалидностью, включающая 
описание содержания (технологий) и условий 
организации процесса профессионального 
мотивирования и профессиональной ори-
ентации, методические рекомендации по ее 
реализации; примеры программ и перечень 
эффективных форм взаимодействия с аби-
туриентами и их родителями; механизмы 
взаимодействия со школами, организациями 
среднего профессионального образования; 
систему информирования и консультирова-
ния, в том числе с использованием дистанци-
онных технологий.

1.2 Адаптированные программы обуче-
ния, предполагающие:

— разработку макета примерных адапти-
рованных образовательных программ с уче-
том особенностей инвалидности конкретных 
нозологических групп;

— разработку примеров адаптированных 
образовательных программ по перспектив-
ным, с точки зрения потенциального тру-
доустройства, направлениям подготовки, с 
целью расширения возможности удовлетво-
рения образовательных потребностей лиц с 
инвалидностью;

— создание модельных образцов специ-
альных условий получения образования для 
лиц с инвалидностью с учетом нозологии.

Механизмы адаптации образовательных 
программ:

— формирование единых требований в 
адаптации образовательного процесса для 
лиц с инвалидностью, разработка макета 
примерных адаптированных образователь-
ных программ с учетом особенности нозо-
логии, которые и становятся основой для 
разработки конкретных программ по направ-
лениям, что в свою очередь приведет к фор-
мированию единых подходов и требований к 
организации обучения лиц с инвалидностью;
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— определение перечня направлений 
подготовки в вузах-участниках проекта, на 
которых обучаются студенты с инвалидно-
стью, но которые требуют повышения каче-
ства образования до уровня разработанного 
стандарта;

— по выбранным направлениям раз-
работка адаптированных образовательных 
программ с учетом конкретной нозологии; 
разработанные программы размещаются в 
федеральной библиотеке адаптированных 
образовательных программ;

— на основе анализа перечня перспек-
тивных профессий и в соответствии с требо-
ваниями профессиональных стандартов фор-
мирование перечня направлений подготовки, 
требующих разработку адаптированных об-
разовательных программ;

— распределение разработки этих про-
грамм между вузами, имеющими аккредита-
цию по данным направлениям с учетом реги-
ональной специфики рынка труда;

— размещение разработанных программ 
в федеральной библиотеке адаптированных 
образовательных программ;

— далее определение перечня направле-
ний, по которым предполагается разработка 
адаптированных образовательных программ, 
не только под расширение образовательных 
возможностей на данный момент, но и с уче-
том их востребованности региональным рын-
ком труда через 3—5 лет.

1.3. Программа социально-психологиче-
ского сопровождения студентов с инвалидно-
стью, включающая:

— описание содержания (технологий) и 
условий организации сопровождения студен-
тов с инвалидностью в процессе получения 
образования, рекомендации и методики по 
организации социально-психологической по-
мощи, внеучебной деятельности, медико-со-
циальной реабилитации;

— внедрение ассистивных технологий в 
образовательный процесс.

1.4. Программа содействия трудоустрой-
ству и постдипломного сопровождения, вклю-
чающая:

— описание содержания (технологий) и 
условий организации процесса содействия 
трудоустройству и постдипломного сопро-
вождения, в том числе: методы вовлечения 
потенциальных работодателей в процесс 
обучения, в организацию стажировок студен-

тов, мероприятий, направленных на форми-
рование устойчивых партнерских отношений 
между организациями высшего образования 
и работодателями.

1.5. Адаптированные учебно-методиче-
ские материалы, предполагающие:

создание федеральной библиотеки учеб-
но-методических материалов, адаптирован-
ных для лиц с инвалидностью различных 
нозологий.

2. Нормативно-правовое обеспечение 
организации обучения лиц с инвалидно-
стью.

Разработка нормативных правовых доку-
ментов, регламентирующих:

— организацию и реализацию процесса 
профессиональной ориентации инвалидов;

— разработку и реализацию адаптиро-
ванных программ обучения лиц с инвалидно-
стью;

— создание специализированных подраз-
делений в образовательных организациях по 
работе с лицами с инвалидностью;

— разработку и реализацию социально-
психологического сопровождения студентов 
с инвалидностью;

— разработку и реализацию программ со-
действия трудоустройству и постдипломного 
сопровождения лиц с инвалидностью;

— разработку программы экспертизы соз-
данных специальных условий в рамках проце-
дуры аккредитации Рособрнадзора, включая 
подготовку экспертов Рособрнадзора.

3. Мониторинг качества и доступности 
образовательных услуг для лиц с инвалид-
ностью:

— сбор статистической информации о ко-
личестве лиц с инвалидностью, обучающихся 
по программам высшего образования, и ус-
ловиях их обучения;

— разработка системы показателей оцен-
ки условий доступности и качества образова-
ния для лиц с инвалидностью;

— проведение мониторинга доступности 
и качества предоставления образовательных 
услуг для лиц с инвалидностью, показатели 
которого трансформируются в показатели 
эффективности деятельности вуза (разра-
батывается дополнительный показатель в 
рамках мониторинга эффективности вузов, 
ежегодно проводимого МОН РФ).

4. Информационное сопровождение 
проекта, предполагающее создание инфор-
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мационно-аналитического портала, доступ-
ного в сети Интернет, максимально адапти-
рованного для использования лицами с ин-
валидностью при работе с ПК и различными 
мобильными устройствами.

Портал ориентирован на предоставление 
следующей информации:

для обучающихся (абитуриентов, студен-
тов, выпускников):

— создание единой системы информиро-
вания абитуриентов с инвалидностью о воз-
можности получения профессионального об-
разования по адаптированным программам;

— предоставление возможности прохож-
дения online профтестирования, получение 
абитуриентами профориентационной инфор-
мации;

— предоставление информации о воз-
можности трудоустройства для студентов и 
выпускников с инвалидностью;

— доступ к библиотеке учебно-методиче-
ских материалов и открытых курсов, адапти-
рованных с учетом нозологий;

для образовательных организаций:
— размещение базы методических ресур-

сов по организации профориентации, обуче-
ния, сопровождения и трудоустройства лиц с 
инвалидностью.

На региональном уровне будут созданы 
условия для эффективного повышения ква-
лификации сотрудников вузов РФ, освоения 
и внедрения ими стандарта качества оказа-
ния лицам с инвалидностью услуг по полу-
чению высшего образования на основе раз-
работанных на федеральном уровне пакетов 
программ. Проведено обновление перечня 
направлений подготовки, доступных для обу-
чения студентов с инвалидностью (в том чис-
ле с учетом перспективных направлений, со-
ответствующих прогнозу социально-экономи-
ческого развития регионов РФ); обеспечены 
условия для увеличения количества успешно 
завершивших обучение и трудоустроенных 
выпускников с инвалидностью.

Механизмы реализации проекта

Для реализации проекта на федеральном 
уровне предполагается создание распре-
деленного федерального ресурсного учеб-
но-методического центра (ФРУМЦ) на базе 
ведущих университетов в области инклюзив-
ного высшего образования, выступающего в 
качестве оператора проекта.

Функции ФРУМЦ:
— разработка стандарта качества и до-

ступности образовательных услуг для лиц с 
инвалидностью, описание его компонентов, 
разработка рекомендаций по его реализации 
в организациях образования;

— внедрение нормативных документов, 
регламентирующих реализацию стандарта 
качества и доступности образовательных ус-
луг для лиц с инвалидностью;

— разработка системы методического 
сопровождения деятельности вузов по обуче-
нию лиц с инвалидностью;

— выстраивание межведомственного 
взаимодействия с целью повышения доступ-
ности и качества образования для лиц с ин-
валидностью;

— проведение конкурсного отбора обра-
зовательных организаций на статус РУМЦ в 
регионах;

— повышение квалификации руководите-
лей вузов и сотрудников РУМЦ;

— координация деятельности и развития 
сети РУМЦ;

— мониторинг эффективности деятель-
ности вузов и РУМЦ по обучению инвалидов;

— информационное сопровождение реа-
лизации проекта в отношении как лиц с инва-
лидностью, так и вузов.

Для реализации проекта на региональ-
ном уровне предполагается создание сети 
ресурсных учебно-методических центров в 
регионах (РУМЦ).

Отбор организаций, на базе которых мо-
гут быть созданы РУМЦ, предполагается осу-
ществить на основе:

— анализа деятельности базовых обра-
зовательных учреждений высшего профес-
сионального образования, обеспечивающих 
условия для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
определенных приказом Минобрнауки РФ от 
30.12.2010 № 2211, и организаций, выявлен-
ных по результатам мониторингов как успешно 
реализующих обучение лиц с инвалидностью;

— проведения мониторинговых визитов 
экспертов ФРУМЦ с целью уточнения потен-
циала вузов по транслированию технологий 
обучения лиц с инвалидностью;

— проведения проектной сессии команд 
организаций высшего образования из числа 
отобранных по результатам проведенного 
анализа;
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— определения списка организаций, на 
базе которых в 2017—2018 гг. будут созданы 
РУМЦ.

Функции РУМЦ:
— координация и сопровождение разра-

ботки и внедрения адаптированных образо-
вательных программ;

— поддержка единого информационного 
портала по учебно-методическому сопрово-
ждению инклюзивного высшего образования 
(размещение и апробация образовательных 
программ со специальными условиями);

— повышение квалификации профес-
сорско-преподавательского состава, учеб-
но-вспомогательного персонала и коорди-
наторов в образовательных организациях 
высшего образования по вопросам работы со 
студентами с инвалидностью;

— консультирование и консалтинг орга-
низаций высшего образования по вопросам 
обучения лиц с инвалидностью;

— выстраивание межведомственного 
взаимодействия на межрегиональном и ре-
гиональном уровнях с целью повышения до-
ступности высшего образования для лиц с 
инвалидностью.

Ожидаемые результаты 
и эффекты проекта

Реализация проекта обеспечит:
— создание системы информирования 

абитуриентов с инвалидностью о возможно-
сти получения высшего образования по адап-
тированным образовательным программам;

— расширение списка направлений под-
готовки, доступных для лиц с инвалидностью;

— создание Федеральной библиотеки 
адаптированных образовательных программ 
по направлениям подготовки, доступным для 
использования организациями высшего об-
разования;

— создание системы университетских 
центров сопровождения и содействия трудоу-
стройству студентов с инвалидностью;

— подготовку персонала организаций 
высшего образования для работы с лицами с 
инвалидностью;

— создание специальных структурных 
подразделений в организациях высшего об-
разования по работе со студентами с инва-
лидностью;

— создание системы мониторинга до-
ступности и оценки качества образователь-

ных услуг, предоставляемых организациями 
высшего образования для лиц с инвалидно-
стью в РФ;

— модернизацию материально-техни-
ческого обеспечения организаций высшего 
образования, включая обеспечение доступ-
ности образовательных объектов и услуг;

— создание информационного портала с 
целью обеспечения доступа к ресурсам сети 
ресурсных учебно-методических центров, 
обмена информацией и формирования ста-
тистических данных по учету обучающихся 
с инвалидностью. Реализация проекта даст 
следующие эффекты.

1. Повышение количества лиц с инвалид-
ностью, ориентированных на получение выс-
шего образования.

2. Удовлетворение образовательных по-
требностей лиц с инвалидностью за счет рас-
ширения спектра адаптированных образова-
тельных программ.

3. Увеличение количества студентов 
с инвалидностью, успешно завершивших 
обучение по программам высшего образо-
вания.

4. Повышение уровня социализации сту-
дентов с инвалидностью за счет подготовки 
к самостоятельной профессиональной дея-
тельности и успешного трудоустройства.

5. Повышение количества трудоустроен-
ных выпускников с инвалидностью.

6. Создание в РФ единого информацион-
ного пространства инклюзивного образова-
ния, обеспечивающего доступность и каче-
ство получения образовательных услуг.

Развитие проекта

С целью обеспечения устойчивости реа-
лизации проекта в долгосрочной перспективе 
и мотивации образовательных организаций 
высшего образования к взаимодействию с 
РУМЦ и развитию системы высшего инклю-
зивного профессионального образования 
формируется ряд стимулов:

— для вузов, осуществивших весь ком-
плекс создания специальных условий обуче-
ния студентов с инвалидностью в соответ-
ствии с разработанным стандартом качества 
оказания образовательных услуг, — созда-
ние системы независимой добровольной сер-
тификации с привлечением общественных 
организаций инвалидов, которая позволит им 
приобрести статус РУМЦ;
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— возможность получения повышающих 
коэффициентов финансирования обучения 
лиц с инвалидностью с учетом нозологии с 
целью развития потенциала вуза;

— возможность совместного использова-
ния ресурсов, разработанных участниками 
проекта;

— сформированные компетентности со-
трудников позволяют самостоятельно разра-

батывать адаптированные образовательные 
программы и их успешно реализовывать.

Одновременно с этим ежегодно прово-
дится мониторинг доступности услуг высшего 
образования для лиц с инвалидностью, инте-
гральные результаты которого по каждому 
вузу могут стать дополнительным показате-
лем эффективности вуза в рамках монито-
ринга эффективности вузов РФ.
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Введение

В последние годы одной из ключевых за-
дач образования в России стало развитие те-
ории и практики образовательной инклюзии. 
Обсуждение вопросов обеспечения равных 
прав и возможностей для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
инвалидностью, создание условий для сопро-
вождения профориентации, образования и 
трудоустройства инвалидов, концептуальные 
аспекты проблемы создания системы и мас-
штабирования успешных практик инклюзив-
ного образования вошли в число важнейших 
исследовательских инициатив [2; 4; 5; 7; 8].

Одним из самых масштабных проектов, 
обеспечивающих равные права на образова-
ние, социокультурную интеграцию и социали-
зацию инвалидов и лиц с ОВЗ, их включение 
в трудовые и общественные отношения, стал 
реализуемый Министерством образования 
и науки РФ проект по созданию в России се-
ти Ресурсных учебно-методических центров 
(РУМЦ) по вопросам обучения лиц с инвалид-
ностью на базе образовательных организаций 
высшего образования (ОО ВО). Принимая во 
внимание разницу географических, социаль-
но-экономических, социокультурных условий 
функционирования созданных на территории 
РФ РУМЦ, в настоящее время важно опре-
делить общие контексты и специфику функ-
ционирования РУМЦ с учетом регионально-
го своеобразия, проблемы и перспективы 
масштабирования практики инклюзивного 
высшего образования на закрепленной за 
каждым РУМЦ территории. С этой целью в 
рамках настоящей статьи проведены обобще-
ние и систематизация опыта функционирова-
ния РУМЦ, созданного на базе Череповецкого 
государственного университета, определена 
специфика осуществления работ по повы-
шению доступности и качества обучения сту-
дентов с инвалидностью в образовательных 
организациях высшего образования на за-
крепленной за ЧГУ территории Северо-За-
падного федерального округа (Архангельская, 
Вологодская, Калининградская, Мурманская, 

Новгородская, Псковская области, Республи-
ка Карелия и Республика Коми), выполнено 
сопоставление достигнутых результатов со 
стратегическими задачами развития региона, 
с существующими в Северо-Западном феде-
ральном округе рисками и ограничениями.

Исходная ситуация в регионе присутствия 
РУМЦ Череповецкого государственного 

университета на территории 
Северо-Западного федерального округа

Согласно данным аналитики и статисти-
ки1, СЗФО занимает 9,5 % территории России, 
примерно та же доля приходится на прожива-
ющее в округе население. По данным офици-
ального отчета, в регионе проживает более 
13 млн человек, доля экономически активного 
населения составляет 71,3 % от общей чис-
ленности населения округа, на лиц с инва-
лидностью приходится около 12 % от общего 
числа населения региона, из них примерно 
треть — инвалиды трудоспособного возраста, 
около 5 % от общего числа инвалидов —моло-
дые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Экономически СЗФО имеет свои преиму-
щества и ограничения. Так, согласно приведен-
ным в стратегии развития СЗФО сведениям2, 
к числу выгод могут быть отнесены геополити-
ческое положение и ресурсно-сырьевая база 
региона. С точки зрения геополитического по-
ложения, СЗФО имеет выгодные преимуще-
ства, гранича с Финляндией, Норвегией, Поль-
шей, Эстонией, Латвией, Литвой, Беларусью, 
имея выход в Балтийское, Белое, Баренцево, 
Карское моря. Регион имеет самый высокий 
показатель урбанизации среди федеральных 
округов РФ. Плотность населения в среднем по 
региону составляет 8,7 чел./кв. км, колеблясь 
от 2,1 чел./кв. км в Архангельской области до 
62,1 чел./кв. км в Калининградской области. 
В СЗФО сосредоточена половина лесных и 
водных ресурсов Европейской части России, 
округ является крупным индустриальным реги-
оном, промышленности принадлежит ведущее 
место в хозяйственном комплексе округа, в ней 
занято четверть занятых в экономике и почти 

1 Отчет о ходе реализации в 2015 году Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного феде-
рального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 
2011 года № 2074-р.
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года N 2074-р «Об утверждении Стра-
тегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года (с из-
менениями на 26 декабря 2014 года).
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40% работающих в производстве граждан. Учи-
тывая самое высокое среди федеральных окру-
гов РФ сокращение населения, произошедшее 
в СЗФО с 1990 г., вопрос об обеспечении эко-
номики региона квалифицированными кадра-
ми стоит достаточно остро. К серьезным про-
блемам социально-экономического развития 
СЗФО относится неравномерность развития 
муниципальных образований и субъектов. На 
момент разработки и принятия стратегии соци-
ально-экономического развития СЗФО имелся 
ярко выраженный дисбаланс между сложив-
шейся структурой подготовки кадров и спросом 
на трудовые кадры; между социально-профес-
сиональными и ценностными ориентациями 
населения и структурой спроса на квалифици-
рованные рабочие места; между возможностью 
производства инновационных продуктов и низ-
кой заинтересованностью хозяйствующих субъ-
ектов в нововведениях; между высокими тре-
бованиями населения к занятости и условиям 
жизни и имеющимися возможностям развития 
малых и средних городов.

Выделенные экономические и геополити-
ческие характеристики региона напрямую со-
относятся с проблемами и ресурсами профес-
сионального обучения инвалидов, вопросами 
их профориентации и трудоустройства, так как 
перечень обозначенных условий определяет 
спектр востребованных в регионе профессий 
и саму возможность трудовой занятости моло-
дых инвалидов. Существенные трудности име-
ются и в решении проблемы трудоустройства 
инвалидов, что нередко связано с повышен-
ными требованиями к здоровью работников, 
задействованных на промышленном произ-
водстве предприятий региона, с вредными и 
опасными условиями труда на вакантных для 
трудоустройства рабочих местах. Не следует 
забывать и об ограничениях, связанных с полу-
чением соотнесенных со спецификой региона 
рекомендаций медико-социальной экспертизы 
(МСЭ), отражаемых в Индивидуальной про-
грамме реабилитации (абилитации) инвалида 
(Е.Ш. Курбангалеева, Д.Н. Веретенников [7]).

В то же время, согласно стратегическим 
для региона документам, компактность тер-
ритории, общность инфраструктуры, конфи-
гурация и традиции коммуникаций, взаимодо-
полняющий характер экономических структур 
и природных условий субъектов СЗФО опре-
деляют значительные возможности развития 
сотрудничества внутри субъектов и между 

субъектами Российской Федерации, входя-
щими в состав округа, в решении экономи-
ческих и социальных вопросов, в реализации 
совместных программ и проектов. В регионе 
существуют ассоциации и объединения, при-
званные консолидировать усилия входящих в 
состав округа субъектов (Координационный 
совет отделений Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей в Северо-За-
падном федеральном округе, Стратегическое 
партнерство «Северо-Запад», Фонд «Центр 
стратегических разработок “Северо-Запад”», 
Совет ректоров вузов Северо-Западного фе-
дерального округа, Ассоциация экономическо-
го взаимодействия территорий северо-запада 
Российской Федерации и др.).

Ресурсы РУМЦ Череповецкого 
государственного университета

С октября 2017 г. приказом Минобрнауки 
России на базе Череповецкого государствен-
ного университета создан Ресурсный учебно-
методический центр по обучению инвалидов на 
закрепленной территории Северо-Западного 
федерального округа (Архангельская, Вологод-
ская, Калининградская, Мурманская, Новгород-
ская, Псковская области, Республика Карелия, 
Республика Коми). Череповецкий государ-
ственный университет находится на территории 
г. Череповца — крупнейшего по численности 
населения и промышленному развитию города 
Вологодской области. Отметим, что г. Черепо-
вец в 2017 г. получил статус территории опере-
жающего социально-экономического развития, 
имеет удобное и выгодное расположение по 
отношению к другим субъектам РФ. В 2013 г. в 
структуре ЧГУ создан на постоянной основе Ре-
сурсный центр поддержки обучающихся с ОВЗ 
и работающих с этой категорией лиц (РЦ) [6]. 
В 2017 г. ЧГУ получил статус опорного универ-
ситета, статус центра инновационного, техно-
логического и социального развития регионов, 
стал центром формирования компетенций по 
инклюзивному образованию в регионе. Ректор 
университета Д.В. Афанасьев вошел в состав 
управленческого резерва Президента РФ, яв-
ляется членом межведомственной рабочей 
группы совета при Президенте РФ по науке и 
образованию по направлению подготовки ква-
лифицированных специалистов для социально-
экономического развития регионов.

Ресурсный учебно-методический центр 
Северо-Западного федерального округа по 
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обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Череповецком 
государственном университете (РУМЦ СЗФО 
ЧГУ) ориентирован на содействие оптими-
зации деятельности вузов на территории 
СЗФО по обеспечению доступности и каче-
ства высшего образования для инвалидов; он 
обеспечивает организационное, учебно-мето-
дическое, консалтинговое и мониторинговое 
сопровождение, а также сопровождение про-
фориентации, обучения и трудоустройства 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями на базе образовательных организаций 
высшего образования на территории СЗФО. 
Задачами, решаемыми РУМЦ СЗФО ЧГУ с ву-
зами-партнерами, являются: оказание консал-
тинговой помощи по вопросам профориента-
ции, обучения и трудоустройства инвалидов; 
содействие адекватному профессиональному 
выбору и трудоустройству инвалидов; прове-
дение мониторинговых мероприятий по вопро-
сам профориентации, обучения и трудоустрой-
ства инвалидов; повышение квалификации 
сотрудников; пропаганда идей и ценностей 
ИВО через различные форматы деятельно-
сти; разработка адаптированных учебно-ме-
тодических материалов с учетом направлений 
подготовки. За период существования РУМЦ 
СЗФО ЧГУ заключены соглашения, подписа-
ны и реализованы «дорожные карты» взаимо-
действия с одиннадцатью образовательными 
организациями высшего образования из всех 
субъектов РФ закрепленной территории, в их 
числе два федеральных университета, пять 
вузов со статусом «опорный вуз», два круп-
нейших в РФ технических университета и все 
головные вузы Вологодской области.

Специфика функционирования РУМЦ 
Череповецкого государственного 

университета на территории 
Северо-Западного федерального округа

Обобщение реализованных в 2017 г. 
работ и выполненных мониторинговых ис-
следований позволяет выделить специфику 
функционирования РУМЦ СЗФО ЧГУ на тер-
ритории округа и описать ключевые условия, 
в которых осуществляется деятельность по 
повышению доступности и качества высшего 
образования для инвалидов.

1. В вузах-партнерах обучается относи-
тельно немного студентов с инвалидностью 
(чуть более 400 человек), доля инвалидов в ву-

зах СЗФО невелика и составляет около 1% от 
обучающихся в университетах, что соотносит-
ся с общестатистическими данными (Е.В. Ар-
жаных [3]). Однако именно эти обучающиеся 
способны составить ключевой трудовой ре-
зерв региона для трудоустройства инвалидов.

2. Для основной части вузов закрепленной 
за РУМЦ СЗФО ЧГУ территории характерны 
многопрофильность и широкий спектр на-
правлений подготовки. Соответственно, ши-
рок спектр специальностей и направлений 
подготовки (более 100 наименований), на 
которых обучаются инвалиды. Как правило, 
число студентов с инвалидностью на одном 
направлении подготовки не превышает трех 
человек. С учетом того что по данным ста-
тистики [3] в 2016 г. инвалиды обучались по 
172 направлениям подготовки, становится 
понятна ситуация по выраженности вариа-
тивности спектра получаемых профессий об-
учающимися с инвалидностью в вузах СЗФО. 
Существенно вариативны и ограничения по 
здоровью студентов с инвалидностью (даже 
внутри одной нозологической группы). Наи-
более востребованной и удобной формой об-
учения является очное обучение со студента-
ми без ограничений по здоровью (71%), 75% 
респондентов при этом указывают на необ-
ходимость изменения и адаптации программ 
обучения с учетом состояния здоровья. При 
этом наибольшее число участников опроса 
определили потребность в социально-психо-
логическом сопровождении (45%), разработке 
индивидуальной образовательной программы 
(18%) и помощи ассистента-помощника (18%). 
Любопытно, что абитуриенты, указавшие на 
потребность в помощи ассистента и необхо-
димость разработки индивидуальной образо-
вательной программы, имеют инвалидность 
по соматическому заболеванию (как правило, 
диабет). В 79% случаев абитуриенты говорят 
о том, что никакое специальное оборудование 
им не понадобится.

Основной процент обучающихся с инва-
лидностью на закрепленной за РУМЦ терри-
тории выбирают вуз, максимально прибли-
женный к месту проживания. Основаниями 
для выбора направления подготовки и спе-
циальности для молодых инвалидов в доми-
нирующем большинстве случаев выступают 
мнение родителей и учителей, интересы и 
хобби обучающихся, сведения, представлен-
ные на сайтах вузов. Иногда ребята обраща-



76

ются за профориентационной помощью, но 
она не является определяющей при выборе 
профессии. Практически никто из опрошен-
ных абитуриентов с инвалидностью не опре-
делил состояние здоровья и рекомендации 
МСЭ как основание для выбора будущей 
профессии. Редко звучит мнение о том, что в 
момент выбора специальности учитывается 
региональный рынок труда и наличие вакан-
сий для трудоустройства. Мониторинг об-
разовательных потребностей абитуриентов 
с инвалидностью показал, что только поло-
вина инвалидов, обучающихся в выпускных 
классах (53%) имеют четкое представление 
о профессии, которую они хотят получить. 
Треть опрошенных абитуриентов (32%), име-
ют сомнения в вопросе выбора будущей про-
фессии. При этом 46% опрошенных говорят, 
что не нуждаются в помощи специалиста по 
профессиональной ориентации. Любопытно, 
что 29% абитуриентов, положительно отве-
тив относительно определения выбора про-
фессии, затруднились в назывании будущей 
профессии; 54% абитуриентов не могут на-

звать учреждение, в которое они планируют 
поступать. По сути, речь идет о том, что в 
11 классе школьники с инвалидностью име-
ют смутное представление о своем будущем 
профессиональном образовании, деклари-
руя понимание профессионального выбора, 
но при этом демонстрируя инфантильность 
относительно называния профессии и места 
ее получения. В целом полученные данные 
отражают существующую в регионе тенден-
цию к дисбалансу между социально-профес-
сиональными и ценностными ориентациями 
населения и структурой спроса на квалифи-
цированные рабочие места.

3. Во всех вузах, подписавших соглаше-
ние о сотрудничестве с РУМЦ СЗФО ЧГУ, ре-
ализуется работа по повышению доступности 
и качества высшего образования для инвали-
дов, по созданию специальных условий для 
обучения инвалидов. Однако оценка наличия 
специальных условий для обучения инвали-
дов показала, что условия в вузах созданы не 
полностью, о чем свидетельствуют данные, 
приведенные в таблице.

Таблица
Показатели* доступности и качества высшего образования для инвалидов 

в вузах-партнерах на закрепленной за РУМЦ СЗФО ЧГУ территории
(по результатам мониторинга 2017 г.)

Вуз
Показатели доступности и качества

1 2 3 4 5 6

Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова

2 2 2 3 2 2,2

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта 2 2 2 2 2 2

Вологодский государственный университет 2 2 2 3 2 2,2

Мурманский арктический государственный университет 3 2 3 1 2 2,2

Мурманский государственный технический университет 2 2 2 1 1 1,6

Новгородский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого

3 2 2 3 2 2,4

Петрозаводский государственный университет 2 2 2 3 2 2,2

Псковский государственный университет 2 2 2 2 2 2

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 
Сорокина

2 2 2 3 2 2,2

Ухтинский государственный технический университет 2 2 2 1 1 1,6

Вологодская государственная молочнохозяйственная акаде-
мия им. Н.В. Верещагина

2 2 2 2 2 2

* Показатель доступности и качества: 1 — наличие АОП ОПОП и локальных актов, обеспечивающих 
инклюзивное образование; 2 — наличие специалистов, обеспечивающих сопровождение инклюзивного 
образования; 3 — доля профессорско-преподавательского состава и специалистов в вузе, прошедших 
повышение квалификации по вопросам инклюзивного образования; 4 — наличие аудиторий, оснащенных 
для обучения инвалидов; 5 — наличие специализированного оборудования для обучения инвалидов; 6 — 
средний балл доступности и качества инклюзивного образования; 1 балл — показатель в вузе не представ-
лен; 2 балла — показатель представлен частично; 3 балла — показатель представлен в полном объеме.
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4. Проведенный мониторинг показал, что 
численность профессорско-преподаватель-
ского состава и специалистов, прошедших 
повышение квалификации в вопросах обе-
спечения доступности и качества высшего 
образования инвалидов, во всех вузах раз-
нится и колеблется от 5% до 76% и в среднем 
составляет 17,2%. Анализ проведенных кон-
сультаций показал, что в вузах нередко от-
сутствует понимание о ресурсах и средствах 
универсальной доступности. В целом же вузы 
осознают значимость работ по повышению 
доступности и качества образования для ин-
валидов, 73% вузов-партнеров имеют специ-
альное структурное подразделение, в 45% 
случаев в вузах закреплено ответственное 
лицо за работу с лицами с инвалидностью и 
ОВЗ; в 82% есть волонтерские проекты, на-
правленные на организацию сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.

5. Результаты реализованного РУМЦ 
СЗФО ЧГУ мониторинга трудоустройства вы-
пускников с инвалидностью показал, что 49% 
выпускников 2017 г. успешно трудоустроены, 
18% продолжают обучение, 33% не трудо-
устроены. Отвечая на вопрос о причинах, 
затрудняющих трудоустройство, 23% выпуск-
ников говорят, что факторов, мешающих их 
трудоустройству, нет, 5% причину трудовой 
незанятости объясняют иными видами заня-
тий (параспорт, общественная деятельность). 
В остальных случаях трудности трудоустрой-
ства выпускники связывают с недостатком 
квалификации (17%), отсутствием подхо-
дящих вакансий (15%), низкой заработной 
платой (9%) и ограничениями здоровья (9%). 
В единичных случаях указывается на трудно-
сти собеседования, завышенные требования 
работодателя, сложности передвижения до 
места работы и потребность в специальном 
оборудовании рабочего места. Определяя 
виды помощи в вопросах трудоустройства, 
выпускники в 42% случаев отказываются от 
поддержки, в 31% — желают получить по-
мощь в подборе вакансии, 12% выпускников 
хотят получать информацию о проводимых 
ярмарках вакансий для инвалидов. В единич-
ных случаях указывается на потребность в 
помощи при составлении резюме, подготовке 
к собеседованию с работодателем, получе-
нии госуслуг службы занятости и оформле-
нии справки МСЭ. Определяя виды помощи 
от органов службы занятости в вопросах тру-

доустройства, выпускники с инвалидностью 
в 32% случаев отказываются от поддержки, 
в 38% — желают получить помощь в поиске 
подходящей работы, 9% выпускников хотят 
получать пособие по безработице. В отдель-
ных случаях обозначены потребность участия 
в ярмарках вакансий для инвалидов, ожида-
ние помощи в получении навыков поиска ра-
боты, дополнительного профессионального 
обучения, в поиске временной занятости, при 
открытии собственного дела. Сопоставление 
полученных сведений с данными реализован-
ного РУМЦ СЗФО ЧГУ мониторинга регио-
нального рынка труда показало, что даже при 
наличии вакансий и квотировании рабочих 
мест трудоустройство инвалидов затрудне-
но, так как предоставляемые рабочие места 
не учитывают индивидуальные особенности 
ограничений жизнедеятельности. Если для 
части инвалидов, преимущественно лиц с ин-
валидностью по соматическому заболеванию 
и инвалидностью 3-й группы, практически нет 
необходимости в создании дополнительных 
преференций при трудоустройстве, и они с 
успехом конкурируют на инклюзивном рынке 
труда, то для других категорий инвалидов не-
обходима реализация специальных мер под-
держки для выхода на инклюзивный рынок 
труда. Любопытно, что согласно сведениям, 
представленным департаментом труда и за-
нятости Вологодской и Псковской областей, о 
потребности в трудоустройстве заявляют око-
ло 40% инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет, 
однако приступить к работе готова только по-
ловина из них. Половина опрошенных моло-
дых инвалидов вообще не изъявили желания 
работать. В целом имеющиеся данные под-
тверждают влияние субъективных характери-
стик (доминирование иждивенческих настро-
ений, пассивное жизнепроявление, потреби-
тельское отношение, нежелание трудиться 
[1]) на объективные показатели успешности 
трудоустройства молодых инвалидов и их 
мотивацию к получению профессионального 
образования.

6. Опыт функционирования РУМЦ пока-
зал, что наряду с тем, что вуз обеспечивает 
реализацию образовательных професси-
ональных программ, что с точки зрения 
социальной защиты инвалидов является 
значимым элементом их профессиональ-
ной реабилитации через профессиональное 
образование [11], а сам вуз является орга-
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низацией, участвующей в предоставлении 
государственных услуг инвалидам, вузы не 
имеют доступ к сведениям Федерального ре-
естра инвалидов, что существенно затрудня-
ет осуществление адресной профориентации 
инвалидов и их постдипломного сопровожде-
ния. Объективно существует потребность в 
выстраивании единой системы согласован-
ных действий образовательных организаций, 
учреждений социальной защиты и органов 
занятости населения в сфере профориента-
ции, образования, трудоустройства инвали-
дов и их адаптации на рабочем месте.

Региональные инициативы в решении 
проблемы трудоустройства молодых 

инвалидов в Северо-Западном 
федеральном округе

Для оценки инициатив региональных вла-
стей в части решения проблемы трудоустрой-
ства выпускников с инвалидностью были про-
анализированы сведения, представленные 
на сайтах департаментов труда и занятости 
субъектов СЗФО, и решения Правительств 
субъектов в части содействия трудоустрой-
ству молодых инвалидов. Анализ показал, 
что власти субъектов, входящих в состав 
округа, принимают меры, нацеленные на 
повышение уровня занятости инвалидов мо-
лодого возраста. Разработка программных 
документов ведется с учетом утвержденной в 
августе 2017 г. Типовой программы по сопро-
вождению инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве в рамках мероприятий по со-
действию занятости населения. Так, в Псков-
ской области и республике Коми утвержде-
ны региональные программы «О сопрово-
ждении инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве в рамках мероприятий по 
содействию занятости населения на 2018—
2020 годы», в Калининградской области ут-
вержден порядок сопровождения инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве, в 
Новгородской, Вологодской, Архангельской 
областях внесены изменения в областные 
государственные программы содействия 
занятости населения на 2014—2020 годы, 
в Мурманской области — изменения в госу-
дарственную программу Мурманской обла-
сти «Управление развитием регионального 
рынка труда» в виде подпрограммы «Сопро-
вождение инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве», в республике Карелия рас-

ширена программа мероприятий по содей-
ствию занятости населения. В утвержденных 
субъектами СЗФО программных документах 
определяются целевые индикаторы (с нарас-
тающим итогом) и мероприятия, направлен-
ные на повышение уровня занятости инвали-
дов молодого возраста до 2020 г. Перечень 
мероприятий и их масштаб разнятся в разных 
субъектах СЗФО, но в целом аналогичны со-
держанию программ во всех субъектах РФ 
и ориентированы на исполнение поручения 
Президента Российской Федерации от 28 мая 
2015 г. № Пр-1067 о реализации программ 
сопровождения инвалидов молодого возрас-
та при получении ими профессионального 
образования и содействия в последующем 
трудоустройстве, а также распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 16 ию-
ля 2016 года № 1507-р.

Выводы и предложения

Полученные в ходе исследования данные 
позволяют говорить о необходимости консо-
лидации усилий РУМЦ и вузов-партнеров на 
уровне муниципалитетов и субъектов СЗФО 
с органами исполнительной и законодатель-
ной власти региона, общественными органи-
зациями, региональными и городскими уч-
реждениями здравоохранения, образования, 
труда и социальной защиты населения, про-
фильными советами и объединениями для 
поддержки и сопровождения профориента-
ции, образования, трудоустройства молодых 
инвалидов. В качестве модельного образца 
взаимодействия в виде схемы представлен 
опыт взаимодействия РУМЦ СЗФО ЧГУ с 
региональными субъектами инклюзивного 
образования (рис.).

Реализация взаимодействия позволит:
— повысить информированность абиту-

риентов с инвалидностью о возможности по-
лучения высшего образования;

— позиционировать РУМЦы как регио-
нальные межведомственные центры сопро-
вождения и содействия профориентации, 
сопровождения образования и содействия 
трудоустройству молодых инвалидов;

— создать условия для подготовки специ-
алистов разных служб и ведомств к работе в 
едином инклюзивном пространстве региона;

— проводить эффективные мониторинги 
доступности и качества услуг для обучаю-
щихся с ОВЗ и инвалидностью;



79

Р
ис

. С
хе

м
а 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
я 

Р
У

М
Ц

 С
З

Ф
О

 Ч
Г

У
 с

 с
уб

ъе
кт

ам
и 

ин
кл

ю
зи

вн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я



80

— осуществлять обмен информацией и 
успешными практиками в сфере социальной 
и образовательной инклюзии.

Заключение

В настоящее время объективно существу-
ет необходимость консолидации усилий раз-
личных учреждений, организаций и ведомств 
в решении проблемы профориентации, со-
провождения образования и трудоустройства 
молодых инвалидов. Достижимость такой 
цели видится в объединении усилий РУМЦ и 
региональных вузов-партнеров со всеми сту-
пенями образования инвалидов, а также с де-
партаментами и органами занятости населе-
ния, общественными организациями и объе-
динениями, иными службами и ведомствами, 

предоставляющими услуги и оказывающими 
помощь в образовании, профориентации, 
трудоустройстве и социализации инвалидов.

Наделение РУМЦ функциями координа-
ционного центра по профориентации, сопро-
вождению образования и трудоустройства 
инвалидов позволит объединить усилия меж-
ведомственной команды специалистов, вос-
полнить существующий ресурсный дефицит 
[10] и определит возможность адресной ра-
боты с молодыми инвалидами по выстраива-
нию их вариативных жизненных траекторий. 
Очевидна необходимость взаимовыгодного 
сотрудничества субъектов инклюзивного об-
разования в решении проблемы повышения 
доступности и качества высшего образова-
ния для инвалидов.
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В статье рассматриваются проблемы проектирования инклюзивной обра-
зовательной среды в целях содействия развитию доступности профессио-
нального высшего образования для лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. Авторами осуществляется анализ теоретико-ме-
тодологических подходов к построению инклюзивной образовательной сре-
ды в образовательных организациях высшего образования. Актуализируют-
ся проблемы инклюзивного высшего образования. В статье определяется 
эвристический потенциал сетевого подхода для проектирования инклю-
зивной образовательной среды в образовательных организациях высшего 
образования, приводятся примеры прямых и обратных сетевых эффектов, 
возникающих при использовании сетевого подхода в процессе проектиро-
вания инклюзивной образовательной среды. Авторы указывают на то, что 
ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов опираются 
на сетевые принципы в своей практической деятельности, расширяя пар-
тнерскую сеть и обеспечивая востребованный контент ее акторам.

Ключевые слова: инклюзивная образовательная среда, сетевой поход, 
сетевой эффект.

* Дегтярёва Валерия Викторовна, кандидат философских наук, начальник отдела специальных тех-
нологий обучения и реабилитации Института социальных технологий и реабилитации, Новосибир-
ский государственный технический университет (ФГБОУ ВО НГТУ), г. Новосибирск, Россия. Е-mail: 
v.degtyareva@corp.nstu.ru
** Жданова Инна Валерьевна, кандидат философских наук, заместитель заведующего кафедрой 
социальной работы и социальной антропологии Института социальных технологий и реабилитации, 
Новосибирский государственный технический университет (ФГБОУ ВО НГТУ), г. Новосибирск, Рос-
сия. Е-mail: i.zhdanova@corp.nstu.ru

В современной России активно продвига-
ется концепт инклюзии, который сопровожда-
ется особой, несколько ограниченной смыс-
ловой нагрузкой, раскрывающейся посред-
ством понятий «свобода», «доступность», 
«справедливость» в отношении разнообраз-
ных социокультурных практик, в которые 
активно вовлекаются люди с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью. 
Смена образовательных парадигм актуа-
лизирует проблему поиска валидной обра-
зовательной модели, отвечающей вызовам 
современности.

Репертуар теоретико-методологических 
оснований исследования инклюзии, форм ее 

репрезентации в настоящем определен гра-
ницами социально-гуманитарного знания и 
эксплицируется в традициях дискурса «соци-
альной справедливости». Полагаем, что в на-
стоящем появилась необходимость перехода 
от дискурса «социальной справедливости» 
к дискурсу «расширения возможностей». 
В.М. Розин наглядно приводит аргументы в 
пользу такой необходимости: «Идеи «всеох-
ватывающего консенсуса» и общества как 
«честной кооперации», члены которой обла-
дают публичной демократической культурой, 
должны обеспечить нахождение согласован-
ных и приемлемых социальных решений. 
Понятно, что для реализации перечисленных 
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принципов необходимо выполнить много раз-
ных условий, относящихся к обществу, госу-
дарству и личности. Поскольку сделать это 
трудно или в современных условиях просто 
невозможно, указанное решение представ-
ляет собой классическую утопию» [14, с. 52]. 
В свете изложенного тезиса, обеспечение со-
циальной справедливости все же возможно, 
но в условиях, когда государство, общество, 
граждане требуют ее формального закре-
пления. Другое дело, когда для реализации 
справедливости у государства, общества, 
граждан нет возможностей и/или они весьма 
ограничены, и сама идея не находит своего 
практического выражения. Все это создает 
социальную напряженность в обществе.

С другой стороны, очевидно, что часть 
социальных функций государство делегиру-
ет различным некоммерческим структурам, 
бизнесу, самоорганизующимся сообще-
ствам, что вполне может означать, что такие 
социальные субъекты начинают разделять 
инклюзию как социальную ценность, социаль-
ную идею, концепт. Вместе с тем ни бизнесу, 
ни государству, ни гражданам не интересно 
перераспределять ресурсы в пользу традици-
онно слабо защищенных граждан, к которым 
до сих пор относят граждан с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью. 
В сущности, дискурс социальной справедли-
вости опирается на идею перераспределения 
ресурсов в пользу «нуждающихся», и такие 
ресурсы слабо воспроизводимы.

Несколько иным видится дискурс «расши-
рения возможностей» в контексте исследо-
вания инклюзии как современного концепта. 
Речь идет о дискурсе расширения прав и воз-
можностей людей с инвалидностью, выходя-
щего за рамки заботы об участии такой кате-
гории граждан в различных социокультурных 
практиках — образовании, трудоустройстве, 
досуге и пр. В фокусе находится потенциал 
граждан — образовательный, экономиче-
ский, духовный, культурный и пр. Именно 
развитие потенциала личности становится 
ведущей социальной идеей, определяющей 
возможности социальной интеграции тех со-
циальных субъектов, чьи возможности и ре-
сурсы носят ограниченный характер в силу 
объективных причин. В этой связи инклюзив-
ная практика должна рассматриваться как 
практика, создающая условия для реализа-
ции существующего потенциала личности с 

инвалидностью. Известно, что понятие «воз-
можность» выражает объективно существую-
щую тенденцию изменения предмета, возни-
кающую на основе определенной закономер-
ности его развития [2]. Возможность облада-
ет статусом потенциальности с вариативной 
перспективой. Иначе говоря, при выполнении 
определенных условий возможность стано-
вится действительностью. Таким образом, су-
ществуют формальные версии развития того 
или иного свойства человека. Об этом писал 
Г. Гегель, говоря о «формальной возможно-
сти того, что турецкий султан станет папой 
Римским». Кроме того, можно определить ре-
альные возможности, которые сохраняют по-
тенциал актуализации при их сопоставлении 
с другими возможностями. Таким образом, 
возможность — это такое состояние (или 
такая ситуация), когда имеется одна часть 
детерминирующих факторов, но отсутствует 
другая их часть, или когда детерминирующие 
факторы недостаточно зрелы, чтобы возник-
ло новое явление. Полагаем, что именно в 
этом русле необходимо развивать идею ин-
клюзии. Вектор теоретико-методологическо-
го поиска построения и функционирования 
инклюзивной среды должен быть направлен 
в сторону развития дискурса «расширения 
возможностей» в любых сферах социальной 
жизнедеятельности. Образовательная прак-
тика не исключение.

Полагаем, что в качестве теоретико-мето-
дологического основания выбора подходов к 
практической реализации инклюзивного выс-
шего образования может стать подход струк-
туралистского конструктивизма П. Бурдье, 
теория структурации Э. Гидденса. В свете те-
ории П. Бурдье, образ мыслей и действия, по-
ведения находятся в единой взаимосвязи, об-
разуя так называемый «габитус» как систему 
диспозиций, структур, принципов. П. Бурдье 
замечает, что «теория практики <…> напо-
минает, что, с одной стороны, в противовес 
позитивистскому материализму, предметы 
познания должны быть сконструированы, а 
не просто пассивным образом зарегистри-
рованы, а с другой — что, в отличие от ин-
теллектуалистского идеализма, принципом 
такого построения является система структу-
рированных и структурирующих диспозиций, 
формирующихся в практике и постоянно на-
правленных на практические функции <…> 
Для этого достаточно поместить себя в «ре-
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альную деятельность как таковую», то есть 
в практическое отношение с миром, — в это 
«занимательное» и вместе с тем деятельное 
присутствие в мире…» [5, с. 100—101]. Вме-
сте с тем социальные практики невозможно 
изучать вне социального и временного кон-
текста, того, что создает условия структура-
ции социальных систем, как условий, контро-
лирующих целостность или изменение струк-
тур, а следовательно, управляющие вос-
производством социальных систем [7, с. 69]. 
Регулярные социальные практики способны 
воспроизводить взаимоотношения субъектов 
деятельности, которая всегда аксиологически 
нагружена. Получается, что любые действия 
(в том числе и новация) при многократном 
повторении становятся обыденными, опри-
выченными (хабитуализация), а нормы, выра-
батываемые во взаимодействиях, становятся 
частью повседневной практики. Эти идеи, в 
сущности, не новы, еще П. Бергер и Т. Лук-
ман в своей работе «Социальное конструи-
рование реальности: трактат по социологии 
знания» сформулировали их в рамках теории 
социального действия, согласно которой 
«важная часть хабитуализации человеческой 
деятельности сопряжена с процессом инсти-
туционализации. И тогда встает вопрос, как 
же возникают институты. Институционализа-
ция имеет место везде, где осуществляется 
взаимная типизация опривыченных действий 
деятелями разного рода. Иначе говоря, лю-
бая такая типизация есть институт. Что здесь 
следует подчеркнуть, так это взаимность ин-
ституциональных типизации и типичность не 
только действий, но и деятелей в институтах. 
Типизации опривыченных действий, состав-
ляющих институты, всегда разделяются; они 
доступны для понимания всех членов опре-
деленной социальной группы, и сам институт 
типизирует как индивидуальных деятелей, 
так и индивидуальные действия» [3]. Таким 
образом, в социально-гуманитарном знании 
сложились теоретико-методологические ос-
нования конструирования моделей, систем 
различных социальных практик. Важно осоз-
нать, что в контексте изучения подходов к 
формированию образовательной инклюзив-
ной среды необходимо опираться на следую-
щие методологические замечания:

1. В проектировании инклюзивной обра-
зовательной среды мы действуем в логике 
дискурса расширения возможностей.

2. Создание инклюзивной образователь-
ной среды возможно посредством тиражиро-
вания инклюзивных образовательных прак-
тик с потенциалом их расширения.

3. Тиражирование образовательных прак-
тик возможно через вовлеченность в инклю-
зивный образовательный процесс различных 
социальных субъектов.

Поясним, что вовлеченность в инклю-
зивный образовательный процесс операци-
онализируется нами как процесс по эксте-
риоризации идей инклюзии, когда субъекты 
образовательного процессе разделяют цен-
ности инклюзии, через интеллектуальную 
вовлеченность, когда происходит трансляция 
знаний об инклюзии, ее специфике и особен-
ностях организации, а также посредством 
«опытной вовлеченности», демонстрирую-
щей готовность участников образовательного 
процесса действовать в условиях инклюзии. 
Остается обратиться к существующим прак-
тикам реализации инклюзии в образовании 
и наметить перспективность теоретических 
подходов применительно к предмету нашего 
исследовательского интереса.

Современная инклюзивная образова-
тельная практика реализуется с опорой на 
ресурсный подход, поскольку дефицит ре-
сурсов — финансовых, организационных, 
интеллектуальных — становится ключевым 
барьером на пути реализации инклюзивной 
образовательной политики. Речь идет о выс-
шем образовании, однако данные тезисы 
отражают ситуацию относительно всех уров-
ней образовательной системы Российской 
Федерации. Реализация «третьей миссии» 
университетов предполагает развитие соци-
ально-реабилитационных сервисов в образо-
вательной организации [13]. Выбор надежных 
механизмов реализации этой миссии в силу 
выбранной стратегии поиска внутренних и/
или внешних ресурсов есть ответственность 
вуза, которую он разделяет совместно со все-
ми участниками образовательного процесса.

В качестве ресурсов выступают струк-
туры, институты, человеческие ресурсы. 
Ограниченные ресурсы распределяются, 
обеспечивая не только функцию контроля, но 
и, что важнее, функцию профессиональной 
поддержки. Такие структуры консолидируют 
свои возможности, возможности заинтере-
сованных субъектов в обеспечении главной 
цели высшего образования — сформиро-
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ванности профессиональных компетенций, 
позволяющих обеспечить право человека с 
инвалидностью на независимую жизнь и са-
мореализацию. В сущности, они работают на 
то, чтобы создать условия доступности выс-
шего образования, формируя сообщество 
разделяющих ценности инклюзии.

В условиях актуализации проектирования 
инклюзивного образовательного простран-
ства высшей школы перспективным пред-
ставляется обращение к эвристическому по-
тенциалу сетевой методологии, получившее 
развитие в современном социально-гумани-
тарном знании. В настоящее время, в усло-
виях информационного общества домини-
рующие общественные функции и процессы 
все больше оказываются организованными 
по принципу сетей. Сетевой подход задает 
принципы исследования социокультурных 
явлений и процессов как не системно ор-
ганизованных целостностей [12]. Сетевое 
взаимодействие основано на многообразии 
горизонтальных неиерархических связей 
между акторами. За счет связей между акто-
рами сети происходит обмен ресурсами, ин-
формацией, каждый участник сети получает 
доступ ко всем ее объединенным ресурсам 
и тем самым усиливает собственные воз-
можности [18]. Исходя из типологии сетей, 
основанной на параметрах, обозначенных в 
работах Д. Ноука и Дж. Куклинского, Д. Мар-
ша и Р. Родза, к типу сетей, которые могут 
быть использованы при создании инклюзив-
ного образовательного пространства высшей 
школы, можно отнести «профессиональные 
сети» (professional/ branch network), выража-
ющие интересы группы индивидов, объеди-
нившихся по профессиональному признаку.

В случае сети образовательной инклю-
зии — это группы профессионалов, работа-
ющих по проблемам лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья. 
Также в данную типологию можно отнести 
«проблемные сети» (issue networks), которые 
возникают вокруг интересующей всех участ-
ников сети отдельной проблемы или потреб-
ности, например, с целью продвижения идей 
инклюзивного высшего образования [16].

Инклюзивная образовательная сеть пред-
ставляет собой множество взаимосвязанных 
агентов: образовательные организации, об-
щественные организации инвалидов, органи-
зации и предприятия. Применение сетевого 

подхода при проектировании инклюзивного 
образовательного пространства позволяет 
реализовать ряд преимуществ.

1. Использование сетевого взаимодействия 
позволяет преодолеть ограниченность контак-
тов, основанных на личных связях, и приводит 
к появлению новых форм взаимодействия, соз-
данию проектных групп и центра сети.

2. Совместное проектирование на ос-
нове сетевого взаимодействия расширяет 
масштаб инновационной деятельности и по-
зволяет получить приращение технологий, 
продуктов, услуг.

3. Создание сети образовательных орга-
низаций, реализующих и пропагандирующих 
образовательную инклюзию, позволяет соз-
дать информационную систему эффективно-
го обмена и управления информационными 
потоками. Постоянные контакты между ак-
торами позволяют участникам сетей обмени-
ваться полезной информацией, осуществлять 
взаимоконтроль и оперативно разрешать 
конфликтные ситуации.

4. Фактически сетевой эффект проявля-
ется в формировании социального капитала 
в виде доверия, репутации, связей.

5. Внутри сети поддерживается конку-
рентное напряжение и одновременно оказы-
вается взаимная поддержка, нацеленная на 
общую стабилизацию и устойчивость образо-
вательной сети.

6. Сети позволяют также сформировать 
структуры представительства коллективных 
интересов, быть агентами лоббизма.

Сетевой подход в проектировании ин-
клюзивной образовательной среды высшей 
школы предполагает формирование меха-
низмов сетеобразования — создания сети 
базовых, опорных организаций высшего об-
разования — узлов сети, а также оформление 
и институционализацию сетевых структур, в 
качестве которых могут выступать ресурсные 
учебно-методические центры по обучению лиц 
с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья (РУМЦ), создаваемые на 
базе образовательных организаций высшего 
образования [4]. Проект по созданию сети 
РУМЦ был запущен приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
№ 1021 от 20 октября 2017 года «О внесе-
нии изменений в перечень образовательных 
организаций высшего образования, на базе 
которых создаются ресурсные учебно-мето-
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дические центры по обучению инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 5 сентября 2016 г. № 1135». В 12 регионах 
Российской Федерации появились такие пло-
щадки — центры создания партнерской сети 
вузов на «закрепленной территории».

Очевидно, что РУМЦ становятся опор-
ными площадками, структурами, узлами 
пересечения различных акторов (вузы, обще-
ственные организации инвалидов, учрежде-
ния органов власти и пр.). Пользуясь ресур-
сами сети, акторы вынуждены поддерживать 
активность для обеспечения членства в сети. 
Для этого необходимо не только воспроизво-
дить ресурсы сети, но и производить их, а это 
требует от них постоянной активности, по-
буждает инвестировать в «отношения», свя-
зи, поддерживать и сохранять партнерство.

Таким образом, ключевыми функциями 
РУМЦ являются:

1. Интеграция ресурсов (вовлечение ву-
зов региона в партнерскую сеть).

2. Мобилизация ресурсов (аккумулирова-
ние ресурсов вузов-партнеров).

3. Тиражирование лучших инклюзивных 
образовательных практик.

4. Обмен ресурсами (технологии, асси-
стивное оборудование и пр.).

5. Продвижение инноваций (генерация 
идей, апробация).

Однако прежде чем сетевые отношения 
станут устойчивыми, надежными, необхо-
димо учитывать следующие условия: много-
кратную вопроизводимость действий участ-
ников сети, системность и инновационность 
деятельности РУМЦ. На практике это означа-
ет, что, с одной стороны, деятельность РУМЦ 
должна тиражироваться, быть узнаваемой, 
чтобы обеспечить надежность репутации, а с 
другой, — обладать характером инновацион-
ности, производя новый и востребованный 
продукт. Региональные практики, описыва-
ющие модели реализации образовательной 
инклюзии в высшей школе, имплицированы в 
логике сетевого подхода [1; 6; 9; 11; 15].

Проектирование инклюзивной среды с 
опорой на учебно-методическую деятель-
ность РУМЦ осуществляется по направлени-
ям взаимодействия с ключевыми партнера-
ми — образовательными организациями выс-
шего образования, общеобразовательными 

организациями, потенциальными работода-
телями, представителями общественности, 
обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью в ракурсе 
трансляции подходов, технологий, механиз-
мов организации и осуществления профори-
ентационной деятельности, деятельности по 
сопровождению, содействию в трудоустрой-
стве [10]. Вместе с тем сами РУМЦ образу-
ют партнерскую сеть, обладая, безусловно, 
различными ресурсами и возможностями в 
области обеспечения условий доступности 
и качества образования для лиц с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями 
здоровья. Так появляется многоуровневая 
сетевая структура, производящая и воспро-
изводящая ресурсы для развития инклюзив-
ного образования. Многоуровневые сетевые 
структуры — отражение смены дискурсов 
образовательной политики в современном 
социально-гуманитарном знании в целом [8; 
11; 19]. В основе сетевого взаимодействия 
РУМЦ — вуз лежат следующие принципы: 
добровольности участия в партнерской сети, 
открытости сетевых практик, целостности, 
поддержки, развития. Данные принципы, в 
сущности, обеспечивают сетевые эффекты, 
позволяющие рационализировать усилия 
государственных и негосударственных ин-
ститутов в области развития и укрепления 
инклюзивного высшего образования. В свете 
поиска максимально валидных механизмов 
управления федеральными проектами, а 
РУМЦ можно таковым считать, сетевые ме-
ханизмы становятся перспективными для 
практического применения.

В заключение отметим, что сетевой под-
ход в проектировании образовательной ин-
клюзии предполагает актуализацию понятия 
«со-управление» как разделяемой субъек-
тами образовательного процесса управлен-
ческой функции. Выгодность совместных 
сетевых практик заключается в «синергети-
ческом эффекте», получаемом в результате 
таких взаимодействий, по сравнению с ре-
зультатами действий, полученных акторами 
самостоятельно. Сетевая форма организа-
ции обеспечивает эффекты как всем членам 
сети, так и каждому отдельному участнику, 
повышая гибкость и способность оперативно 
адаптироваться к изменениям, а также воз-
можность эффективно выполнять задачи оп-
тимальным способом.
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