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Дорогие авторы и читатели!

Прежде всего хотелось бы поздравить всех с новым учебным 
годом и пожелать Вам творческих успехов, новых открытий, и пусть 
Ваша жизнь будет яркой и интересной!

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 
являясь федеральной инновационной площадкой по подготовке специ-
алистов для работы в сфере предоставления услуг инвалидам и лицам 
с ограниченными возможностями здоровья, накопил достаточно 
серьезный опыт в этом направлении, которым мы хотели бы поделить-
ся, а также обобщить опыт других. Поэтому данный номер журнала 
посвящен проблемам инклюзивного образования. Здесь представлены 
научные статьи, в которых исследуются нормативно-правовые, со-
циально-экономические, психолого-педагогические, этико-деонтоло-
гические проблемы, стоящие сегодня перед образовательными учреж-
дениями всех уровней в области инклюзивного образования. 

Искренне надеюсь, что путем распространения инновационно-
го опыта видных ученых, аспирантов, магистрантов, а также молодых 
научных исследователей мы вместе продолжим плодотворное сотруд-
ничество в области инклюзивного образования инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья.
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пРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОпРОСОВ ИНКЛЮЗИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ пРОСТРАНСТВЕ

Статья посвящена вопросам нормативного правового регулирования инклюзивного образовательного 
пространства в Российской Федерации. Актуальность темы обусловлена процессами роста инвалидизации 
населения планеты. Указанные процессы вызваны различными социально-экономическими и политически-
ми негативными факторами, в том числе непрекращающимися войнами, ухудшением экологического фона 
планеты и др. 

Вопросы интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в широкий социум возмож-
но решить, в том числе организуя адаптивную образовательную среду. При этом важно соблюдать принци-
пы дифференцированного подхода, которые учитывают специфику возможностей и потребностей лиц с ОВЗ. 
Необходимо совершенствовать технико-технологическую основу инклюзии. Разрешение многоаспектных 
вопросов инклюзивного образовательного пространства требует обеспечить их качественное нормативное 
правовое сопровождение.

Авторы, проведя анализ существующих нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию 
образовательных программ инклюзии для лиц с особыми потребностями, приходят к выводам, что следу-
ет совершенствовать это направление деятельности. Важно нормативное правовое оформление архитек-
туры социального партнерства, в рамках которого обучающиеся инклюзанты могли бы закреплять свои 
производственно-профессиональные знания, умения, навыки.

Ключевые слова: инклюзивное образование, Саламанкская декларация, правовое регулирование, инклю-
зивное образовательное пространство, Декларация социального прогресса и развития, Декларация о пра-
вах умственно отсталых лиц, Всемирная программа действий в отношении инвалидов, Стандартные прави-
ла обеспечения равных возможностей для инвалидов, Конвенция о правах инвалидов, Гамбургская деклара-
ция об обучении взрослых, Конституция Российской Федерации, Федеральный закон РФ «Об образовании».

LEgAL REgULATION OF THE ISSUES OF INCLUSION 
IN THE EDUCATIONAL SPACE

Article is devoted to legal regulation of inclusive educational environment in Russian Federation. Relevance 
of the topic is due to the processes of growth of the world population of disabled people. These processes are caused 
by different socio-economic and political negative factors, including the continuing war, the deterioration of the 
ecological background of the planet and others. Integration of people with disabilities in a society can be solved 
by organizing an adaptive learning environment. It is important to observe the principles of differentiated approach, 
which takes into account the specifics of the opportunities and needs of persons with HIA. It is necessary to improve 

Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования
Regulatory support inclusive education



8 Вестник УГУЭС. Наука, образование, экономика. Серия экономика. № 3 (13), 2015 9Вulletin USUES. Science, еducation, еconomy. Series еconomy. № 3 (13), 2015

правовое регулирование вопросов инклюзии 
в образовательном пространстве 

С каждым годом социальная среда становится 
все более доступной для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Государственные программы 
Российской Федерации, несмотря на сложные эконо-
мические условия, продолжают реализовываться, что 
позволяет людям с ограниченными возможностями 
здоровья активнее интегрироваться в широкий соци-
ум. Они получают профессиональное образование, 
возможность трудиться, путешествовать и т. д. 

Проблема социализации человека интересова-
ла мыслителей во все времена истории. Содержа-
ние, цели и задачи социализации в каждое историче-
ское время обязательно включали две составляющие: 
первая – это предельные ее основания, которые в фи-
лософии называют сущностью, то есть глубинные, 
устойчивые, повторяющиеся требования, принципы; 
вторая – те новые требования, которые предъявляла 
к человеку конкретно-историческая эпоха, интересу-
ющая исследователя, данный ее отрезок или совре-
менность. 

Особенностью современной социализации явля-
ется необходимость формирования адаптивной соци-
альной среды для лиц, имеющих отклонения в сос-
тоянии здоровья, что стало сегодня серьезной про-
блемой для всего мирового сообщества. Увеличение 
доли лиц с ОВЗ обусловлено различными фактора-
ми. Здесь и загрязнение природной среды, неотъем-
лемой и органической частью которой является че-
ловек. В своих статьях мы неоднократно упомина-
ли в качестве факторов инвалидизации технические 
и техногенные катастрофы, а также бесконечные вой- 
ны. Ни один из указанных факторов не исчез на се-
годняшний день. Эти проблемы стали предметом 
рефлексии со стороны различных социальных инсти-
тутов, в том числе и науки. Социальная философия 
исследует вопросы формирования доступной среды 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на основе методологического принципа системности 
и детерминированности, заставляя искать глубинную 
обусловленность явления и системный подход к раз-
решению указанной проблемы. Однако предметом 
исследования в данной работе является не инклю-
зия, а правовое регулирование вопросов, возникаю-
щих в ходе ее реализации. Поэтому мы отмечаем, что 
для успешной социализации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе для успешно-
го их обучения, необходимо наличие разработанной 
нормативно-правовой базы.

Исследуя вопрос состояния нормативной право-
вой базы инклюзивного образования, следует оттал-
киваться от основополагающих международных до-
кументов, которые обусловили активную позицию 
мирового сообщества по созданию благоприятной 
социальной среды лицам с особыми потребностями. 

В декларации социального прогресса и разви-
тия, принятой резолюцией 2542 (XXIV) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 11 декабря 1969 года, в статье XIX, 
пункте d указывается на необходимость принятия не-
обходимых мер «по восстановлению трудоспособно-
сти лиц с умственными или физическими недостатка-
ми, особенно детей и молодежи, с тем, чтобы помочь 
им в возможно полной мере стать полезными членами 
общества». Меры должны включать «предоставление 
лечения и технических приспособлений, возможно-
стей образования, профессиональной и социальной 
ориентации, обучения и льгот при трудоустройстве, 
а также предоставление других видов необходимой 
помощи, создание социальных условий, в которых не-
трудоспособные лица не подвергались бы дискрими-
нации из-за своих недостатков» [1].

декларация о правах умственно отсталых лиц 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1971 года, 
в частности, провозглашает право умственно отста-
лых лиц на образование, обучение, восстановление 

трудоспособности и покровительство, которые по-
зволят ему развивать свои способности и максималь-
ные возможности [2].

Во Всемирной программе действий в отноше-
нии инвалидов 1982 года было отмечено, что свы-
ше 500 миллионов человек в мире являются инвали-
дами в результате умственных, физических или сен-
сорных расстройств. Эта Программа также содержит 
замечание о том, что эти люди из-за существующих 
в обществе барьеров различного характера зачастую 
не могут успешно адаптироваться в социуме и вести 
полноценный образ жизни, что нарушает естествен-
ное право. Именно в этом документе подчеркнуто, 
что инвалиды не представляют собой однородную 
группу: «психически больные или умственно отста-
лые люди, инвалиды с дефектами зрения, слуха или 
речи, инвалиды с ограниченной подвижностью или с 
так называемой нетрудоспособностью по состоянию 
здоровья сталкиваются с барьерами различного ха-
рактера, которые требуют различных путей для их пре- 
одоления» [3]. Учет указанного фактора диктует раз-
нообразие форм и методов построения инклюзив-
ного образовательного пространства. Скажем, лица  
с серьезными нарушениями опорно-двигательного ап-
парата могут обучаться дистанционно, а для инвали-
дов с нейросенсорной тугоухостью важным является 
технико-технологическое оснащение учебных ауди-
торий. Слепых и слепоглухонемых логичнее обучать 
в специальных школах, образовательное простран-
ство которых подстроено под нужды обучающихся. 
В качестве дополнения к рассматриваемому нами до-
кументу следует назвать Стандартные правила обес-
печения равных возможностей для инвалидов, 
принятые резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи  
от 20 декабря 1993 года. В указанном документе Пра-
вило 6 «Образование» подробно рассматривает во-
просы, касающиеся образования инвалидов, раз-
работки учебных программ и организации учебно-
го процесса. В документе указывается, что обуче-
ние инвалидов должно быть в рамках национальной 
системы образования. Лица с ОВЗ имеют право обу-
чаться в массовых школах и, как устанавливают Пра-
вила, иметь при необходимости помощников (пере-
водчиков). Одновременно в Правилах подтверждает-
ся мысль, которую мы высказали ранее, что для опре-
деленной категории лиц может быть организовано 
специальное обучение. Приведем соответствующую 
цитату: «Ввиду особых коммуникативных потребно-
стей глухих и слепоглухонемых, возможно, целесо- 
образнее организовывать их обучение в специальных 
школах или специальных классах для таких лиц или 
в специальных группах в обычных школах» [4].

В 1994 году была принята Саламанкская декла-
рация о принципах, политике и практической дея-
тельности в сфере образования лиц с особыми по-

требностями, где было заявлено о лицах с особы-
ми образовательными потребностями. Это обраще-
ние к главам государств лиц с ОВЗ дало мощный тол-
чок к разработке и реализации по всему миру обра-
зовательных программ, приспособленных к нуждам 
инвалидов.

В 2006 году был сделан еще шаг по интеграции 
(инклюзии) лиц с особенностями здоровья в широ-
кий социум. Конвенция о правах инвалидов нацели-
ла общественность на обеспечение полного участия 
инвалидов в гражданской, политической, экономиче-
ской, социальной и культурной жизни общества (со-
циальную интеграцию), ликвидацию дискриминации 
по признаку инвалидности, защиту инвалидов и осу-
ществление ими всех прав человека и основных сво-
бод, а также на создание эффективных правовых ме-
ханизмов обеспечения этих прав. В 2008 году Конвен-
цию подписала Российская Федерация, а в 2012 году 
она была ратифицирована Федеральным законом 
Российской Федерации от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ.

Гамбургская декларация об обучении взрослых, 
принятая Пятой Международной конференцией по 
образованию взрослых, в частности, поясняет, что 
обучение на протяжении всей жизни подразуме-
вает переосмысление содержания образования с це-
лью учета таких факторов, как возраст, равнопра-
вие мужчин и женщин, физические и умственные 
недостатки, язык, культура и экономическое нера-
венство. Пункт 22 прямо адресуется к лицам с осо-
быми потребностями: «В соответствии с Деклараци-
ей, принятой в Саламанке, следует оказывать содей-
ствие интеграции и доступу к образованию людям 
с умственными и физическими недостатками. Инва-
лиды имеют право использовать возможности в обла-
сти обучения, справедливо отражающие и учитыва-
ющие их образовательные потребности и устремле-
ния, с учетом которых соответствующие технологии 
обучения согласуются с их особыми потребностями 
в области образования» [5].

Документы международного права подкреплены 
нормативной правовой базой Российской Федерации.

• Конституция Российской Федерации. Статья 
43 закрепляет право каждого на образование; гаран-
тирует общедоступность и бесплатность дошколь-
ного, основного общего и среднего и высшего про-
фессионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях, закрепляет государственную поддерж-
ку различных форм образования и самообразования.

• В Федеральном законе «Об образовании РФ», 
принятом в 2013 году, в статье 2 введены следующие 
понятия: пункт 27 – инклюзивное образование – обеспе-
чение равного доступа к образованию для всех обучаю-
щихся с учетом разнообразия особых образовательных  
потребностей и индивидуальных возможностей;

the technical and technologi-cal basis of inclusion. Resolution of multidimensional issues of inclusive educational 
space require to ensure their qualified normative legal support.

Integration of disabled people in a society can be solved by organizing an adaptive learning environment. 
It is important to observe the principles of differentiated approach, which take into account the specifics of the op-
portunities and needs of persons with HIA. It is necessary to improve the technical and technological basis of inclu-
sion. Resolution of multidimensional issues of inclusive educational space required to ensure their quality norma-
tive legal support.The authors conducted an analysis of existing normative legal acts regulating the implementation 
of educational programs for the inclusion of people with special needs, comes to the conclusion that it is necessary 
to improve this activity. Important normative legal registration architecture of social partnership in which disabled 
students could consolidate its production and professional knowledge and skills.

Key words: Inclusive Education, Salamanca Statement, Legal regulation, Adaptive social environment, People 
with limited health poss, Declaration on Social Progress and Development, Declaration on the Rights of Mentally 
Retarded Persons, The World Programme of Action concerning Disabled Persons, Standard Rules on the Equalization 
of Opportunities for Persons with Disabilities, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Hamburg 
Declaration, The Constitution of the Russian Federation, Federal education law, Federal law on social protection 
of disabled people of the Russian Federation.
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пункт 28 – адаптированная образовательная про-
грамма – образовательная программа, адаптированная 
для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизическо-
го развития, индивидуальных возможностей и при не-
обходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Статья 5, пункт 5.1 Закона прямо указывает, что: 
«В целях реализации права каждого человека на обра-
зование федеральными государственными органами, 
органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправления:
1) создаются необходимые условия для получения 
без дискриминации качественного образования ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья, для 
коррекции нарушений развития и социальной адап-
тации, оказания ранней коррекционной помощи на 
основе специальных педагогических подходов и наи-
более подходящих для этих лиц языков, методов 
и способов общения и условия, в максимальной сте-
пени способствующие получению образования опре-
деленного уровня и определенной направленности, 
а также социальному развитию этих лиц, в том числе 
посредством организации инклюзивного образова-
ния лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Статья 28, пункт 6 Федерального закона «Об обра-
зовании» обязывает образовательную организацию 
обеспечивать реализацию в полном объеме образо-
вательных программ, соответствие качества под-
готовки обучающихся установленным требовани-
ям, соответствие применяемых форм, средств, мето-
дов обучения и воспитания возрастным, психофизи-
ческим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся.

• Федеральный закон от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», статья 18 «Воспитание 
и обучение детей-инвалидов» и статья 19 «Обра-
зование инвалидов» также предполагают профессио-
нальную подготовку и профессиональное образова-
ние инвалидов в специальных профессиональных об-
разовательных учреждениях для инвалидов осущест-
влять в соответствии с государственными образова-
тельными стандартами на основе образовательных 
программ, адаптированных для обучения инвалидов. 

• Рекомендации по созданию условий для получе-
ния образования детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детьми-инвалидами в субъек-
те Российской Федерации. Письмо Минобрнауки 
№ АФ-150/06 от 18 апреля 2008 года предусматри-
вает использование различных моделей инклюзии 
в рамках сложившейся в Российской Федерации сис-
темы образования. В том числе: 

– дифференцированную сеть специализирован-
ных образовательных учреждений, непосредственно 

предназначенных для организации обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья (коррек-
ционные образовательные учреждения). Она включа-
ет в себя, прежде всего, дошкольные образователь-
ные учреждения компенсирующего вида, специаль-
ные (коррекционные) образовательные учреждения 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья;

– интеграцию детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общеобразовательную среду 
вместе с нормально развивающимися сверстника-
ми. Действующее законодательство в настоящее вре-
мя позволяет организовывать обучение и воспита-
ние детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в обычных дошкольных образовательных учреж-
дениях, общеобразовательных учреждениях, учреж-
дениях начального профессионального образования, 
других образовательных учреждениях, не являющих-
ся коррекционными (образовательные учреждения 
общего типа).

В 2013 году Министерство труда и социальной 
защиты населения приняло профессиональный стан-
дарт, предусматривающий подготовку специали-
стов по реабилитационной работе в социальной сфе-
ре. Следует подчеркнуть, что понятие лица с особы-
ми потребностями согласно этому закону расширено. 
Объектом работы реабилитолога согласно стандарту 
являются такие категории лиц, как: 

– дети с ограниченными возможностями здоровья 
и (или) с инвалидностью, психическими расстрой-
ствами, пострадавшие вследствие участия в военных 
конфликтах, террористических актах, после различ-
ных типов аварий и катастроф, ставшие жертвами до-
машнего, сексуального и физического насилия;

– дети и подростки-сироты; 
– дети и подростки, не имеющие постоянного 

места жительства, с различными видами тяжелой за-
висимости (алкоголизм, наркомания и другие зави-
симости); несовершеннолетние, находящиеся в кон-
фликте с законом, условно осужденные или находя-
щиеся в пенитенциарной системе;

– трудоспособное население – граждане с инва-
лидностью, психическими расстройствами, постра-
давшие вследствие участия в военных конфликтах, 
при террористических актах, после различных ти-
пов аварий и катастроф, ставшие жертвами домаш-
него, сексуального и физического насилия; не име-
ющие постоянного места жительства, с различными 
видами тяжелой зависимости (алкоголизм, наркома-
ния и другие зависимости);

– пожилые люди с тяжелыми хроническими за-
болеваниями [6].

Указанный нами профессиональный стандарт 
является доказательством того, что инклюзия в Рос-
сийской Федерации получает дальнейшее развитие.

Важным документом, доказывающим поворот 
российского общества к инклюзии, является также но-
вый Федеральный стандарт начального общего обра-
зования обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, который вступает в силу с 1 сентя-
бря 2016 года. Документ является первым такого рода 
в истории образования России, который предусма-
тривает возможность обучения младших школьни-
ков с ограничениями в здоровье в различных формах: 
обычная школа, семейное образование, на дому, в ме-
дицинских организациях. Стандарт учитывает специ- 
фику потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и потому выделяет следую-
щие категории: глухие, слабослышащие, позднооглох-
шие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями 
речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
с задержкой психического развития, с расстройствами 
аутистического спектра, со сложными дефектами [7]. 

Особо подчеркнем принципы организации обра-
зовательного пространства, указанные в Стандарте, 
которые действительно обеспечивают детям с ОВЗ 
и их родителям успешную интеграцию в социум. Вот 
эти принципы:

– признание обучения и воспитания как еди-
ного процесса организации познавательной, рече-
вой и предметно-практической деятельности обу-
чающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими 
содержанием образования (системой знаний, опы-
том разнообразной деятельности и эмоционально-
личностного отношения к окружающему социально-
му и природному миру), в качестве основного сред-
ства достижения цели образования;

– признание того, что развитие личности обуча-
ющихся с ОВЗ зависит от характера организации до-
ступной им учебной деятельности;

– развитие личности обучающихся с ОВЗ в со-
ответствии с требованиями современного общества, 
обеспечивающими возможность их успешной социа-
лизации и социальной адаптации;

– разработка содержания и технологий НОО (на-
чального общего образования. – Авт.) обучающихся 
с ОВЗ, определяющих пути и способы достижения 
ими социально желаемого уровня личностного и по-
знавательного развития с учетом их особых образо-
вательных потребностей;

– ориентация на результаты образования как систе-
мообразующий компонент Стандарта, где общекуль-
турное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ со-
ставляет цель и основной результат получения НОО;

– реализация права на свободный выбор мнений 
и убеждений, обеспечивающего развитие способно-
стей каждого обучающегося, формирование и разви-
тие его личности в соответствии с принятыми в семье 
и обществе духовно-нравственными и социокультур-
ными ценностями;

– разнообразие организационных форм образо-
вательного процесса и индивидуального развития 
каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в познавательной деятельности [7].

В дополнение к Стандарту принято Постанов-
ление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям и организации обучения и вос-
питания в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья» [8].

Весьма актуальным и важным в современных 
условиях России стало содержание Письма Ми-
нистерства образования РФ от 10 февраля 2015 г. 
№ ВК-268/07, в котором четко сказано, что не сле-
дует закрывать Центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, что, к сожале-
нию, происходит сейчас в регионах страны. Более 
того, деятельность этих Центров следует совершен-
ствовать с тем, чтобы предоставлялась психолого-
педагогическая, медицинская и социальная помощь 
обучающимся, «испытывающим трудности в освое-
нии основных общеобразовательных программ, сво-
ем развитии и социальной адаптации» [9]. Среди за-
дач Центров психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи, согласно Письму, явля-
ется «увеличение охвата различных категорий детей 
(детей с ОВЗ и детей-инвалидов, детей с повышенны-
ми познавательными потребностями, одаренных де-
тей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из приемных, опекунских семей, из 
семей в социально опасном положении, детей, склон-
ных к поведенческим рискам, и других» [9].

Подводя итог, следует констатировать, что раз-
витие инклюзивного образовательного пространства 
в Российской Федерации основано на постоянно об-
новляющейся и актуальной нормативной правовой 
основе. Правовые акты различного характера позво-
ляют реализовать программу инклюзии лиц с ОВЗ 
в социальное пространство. 

Вместе с тем следует отметить в качестве пер-
спективного направление правотворчества в аспек-
те инклюзии – это необходимость более четкого пра-
вового оформления дифференцированного и дея-
тельностного подходов в организации инклюзивно-
го образовательного пространства. Следует, на наш 
взгляд, проработать образовательные программы 
в аспекте дифференциации обучения в соответствии 
с особенностями обучающихся. 

Важно также оформить архитектуру социально-
го партнерства, в том числе в нормативно-правовом 

Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования
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варианте, в рамках которой обучающиеся инклю-
занты могли бы закреплять свои производственно-
профессиональные знания, умения, навыки. 

Реализация инклюзивных образовательных про-
грамм невозможна без крепкой материальной и тех-
нологической основы. А значит, следует законода-
тельно разработать и закрепить формы финансового 
обеспечения образовательных учреждений, реализу-
ющих инклюзивные проекты.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК пЕРСпЕКТИВA 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В статье обосновывается право на образование как одно из основных и неотъемлемых конституцион-
ных прав граждан России, исследуются проблемы инклюзивного образования. Впервые предпринята попыт-
ка условно выделить периоды в истории организации образовательного процесса детей с особыми образова-
тельными потребностями в системе образования в соответствии с отношением к этому явлению общества. 
Еще в начале XVI века в странах Западной Европы издаются первые пособия по обучению детей-инвалидов 
и практически с середины XVII века открываются специальные школы. Далее фактически до середины 
XX века дети с психофизическими нарушениями обучались в специальных коррекционных общеобразова-
тельных учреждениях, то есть они были изолированы от нормальных детей. За этот период авторы выде-
ляют три модели образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): с сере-
дины XVII века по 60-е годы XX века работала сегрегационная модель; с середины 60-х по 80-е – инте-
грационная модель как начало организации процесса обучения здоровых детей совместно с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья; c 80-х годов по настоящее время – действие инклюзивной модели.  
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В статье анализируются различные образовательные программы и методы обучения в эти периоды, дается за-
рубежный опыт организации обучения инвалидов и проблемы, возникшие в этой области в настоящее время.

Необходимо отметить, что государство предоставляет инвалидам право на получение образования, од-
нако на практике большинство из них сталкивается с различного рода трудностями. В статье сделан вывод 
о том, что доступность и повышение уровня профессионального образования инвалида станет фактором 
успешного трудоустройства, социального включения, материальной самостоятельности и психологическо-
го комфорта.

Ключевые слова: инклюзивное образование, образовательные услуги для детей с особыми нуждами, 
интеграция, государственная политика, права ребенка, система образования, потребности, государство, об-
разовательные учреждения, трудоустройство, работодатель, общество.

INCLUSIVE EDUCATION AS PROSPECTS  
OF SOCIAL DEVELOPmENT OF SOCIETy

The article explains the right to education as a fundamental and inalienable constitutional rights of citizens 
of Russia, examines the challenges of inclusive education. First attempt be divided into periods in the history of the 
organization of the educational process of children with special educational needs in the education system in line 
with the attitude to this phenomenon of society. In the early 16th century in Western Europe published the first Hand-
book on teaching children with disabilities and almost since the mid 17th century opened special schools. Further 
in fact, until the mid-20th century children with mental and physical disabilities enrolled in mainstream educational 
institutions, i. e. they were isolated from the normal children. During this period, the authors identify three models 
of education of disabled persons and persons with disabilities: from the mid-17th century to the 60s years of the 20th 
century worked segregation model; since the mid 60’s to the 80 integration model, as the beginning of a process of 
education of healthy children together with children with disabilities; in the 80-ies till the present time the action of 
the inclusive model. The article analyzes various educational programs and teaching methods during these periods, 
given the international experience of organization of education of persons with disabilities and the problems encoun-
tered in the field currently.

It should be noted that the state provides persons with disabilities the right to education, but in practice most of 
them facing various kinds of difficulties. The article concludes that the availability and increasing the level of profes-
sional education of the disabled will be a factor in successful employment, social inclusion, financial independence 
and psychological comfort.

Key words: inclusive education, educational services for children with special needs, integration, a state policy, 
the rights of the child, an education system, requirements, the state, educational institutions, employment, the em-
ployer, society.

Первое документированное свидетельство успеш-
ного индивидуального обучения глухих детей отно-
сится к 1578 году. Испанский монах Педро Понсе де 
Леон представлял родителям глухих учеников пись-
менный отчет о результатах специального обучения. 
С начала XVI века в странах Западной Европы появля-
ются первые пособия по обучению детей-инвалидов, 
и с середины XVII века начинают открываться специ-
альные школы. Фактически до середины XX века дети 
с психофизическими нарушениями обучались изоли-
рованно от нормально развивающихся детей в спе-
циальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждениях. В подавляющем большинстве стран Ев-
ропы и Америки государственные системы получения 
образования детьми с особыми образовательными по-
требностями могут быть представлены тремя моде-
лями: сегрегационная, интеграционная и инклюзив-
ная, и история их развития может быть условно разде-
лена на три периода: середина XVII века – 60-е годы 

XX века – сегрегационная («медицинская») модель; 
середина 60-х–80-е годы – интеграционная («модель 
нормализации»); 80-е годы по настоящее время – ин-
клюзивная («модель включения»). 

Создание сегрегационной, или медицинской, мо-
дели организации процесса обучения детей с психо-
физическими нарушениями развития было обуслов-
лено заботой о ребенке, которому для успешного об-
учения необходимы особые условия: специальные 
материально-технические средства (возможность обу-
чения по системе Брайля для незрячих детей; звукоуси-
ливающая аппаратура для детей с нарушениями слуха); 
наличие специальных педагогов (сурдопедагоги для 
глухих детей, тифлопедагоги для слепых детей и т. д.); 
специальные программы, учитывающие возможности 
ребенка; медицинское сопровождение; предпрофес-
сиональная и профессиональная подготовка. Эти усло-
вия, на определенном этапе развития государства, мож-
но было создать только в специальном учреждении. 

Все вышеперечисленное, несомненно, относит-
ся к плюсам сегрегационной модели обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Но есть 
и минусы. Прежде всего, эта система предусматри-
вала изоляцию ребенка от нормально развивающих-
ся сверстников и от семьи, так как часто специальные 
(коррекционные) учреждения находятся далеко от 
места проживания ребенка, общение с детьми одного 
уровня отнюдь не способствует полноценному разви-
тию речи и социализации ребенка в общество. 

За рубежом сегрегационная модель в полном 
объеме была представлена примерно до конца 60-х 
годов прошлого века. Необходимо отметить, что 
после окончания Второй мировой войны нараста-
ло стремление общества к гуманизации как движе-
ние за гражданские права любого человека, незави-
симо от его национальности, пола, возраста и состоя-
ния здоровья. Одним из средств формирования обще-
мировых тенденций развития государств было созда-
ние Организации Объединенных Наций (ООН) и раз-
работка и подписание ряда международных конвен-
ций и соглашений, в частности, Всеобщей деклара-
ции прав человека (1948 г.) и Декларации прав ребен-
ка (1959 г.). 

Концепция нормализации (интеграции) делала 
упор на воспитание ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья в духе культурных норм, при-
нятых в том обществе, в котором он живет. Это поня-
тие было принято в США и Канаде и стало катали-
затором формирования так называемых «паттернов 
культурно-нормативной жизни» тех, кто ранее был 
исключен из общества. Вначале речь шла о пациен-
тах психиатрических больниц и домов-интернатов, 
в том числе и детских домов системы социальной за-
щиты населения. Параллельно развивался процесс 
интеграции детей с особенностями развития в сре-
ду обычных сверстников. Само понятие «нормализа-
ции» (интеграции) появилось в Норвегии. Интегра-
ция в этом контексте обычно рассматривалась как 
процесс ассимиляции, требующий от человека при-
нять нормы, характерные для доминирующей куль-
туры, и следовать им в своем поведении. Для моде-
ли интеграции основополагающими являются следу-
ющие принципы: 

– ребенок с особенностями развития – человек 
развивающийся, способный осваивать различные 
виды деятельности; 

– общество должно обеспечивать ребенку усло-
вия жизни, максимально приближенные к нормаль-
ным (отсюда и название модели). 

Развитие модели «нормализации» приводит: 
– к изменению государственной политики в от-

ношении людей с инвалидностью через подписание 
международных конвенций и изменение законода-
тельных баз государств; 

– к изменению позиции самого человека с ОВЗ 
в части ответственности и права на самостоятельную 
жизнь. 

Постепенно эта концепция стала тоже представ-
ляться не вполне совершенной, так как она по су-
ществу предполагала, что ребенок должен быть го-
тов для принятия его школой и обществом. Однако 
меняться быстро общество не способно, и при та-
ких условиях можно говорить только о физической 
составляющей интеграции и отсутствии социальной 
составляющей. Кроме того, как подчеркивают неко-
торые исследователи, нормализация не предполагала 
учета широкого спектра индивидуальных отличий, 
существующих в обществе [1, с. 12]. К тому же не-
избежно возникает вопрос, что есть «норма» и кто, 
по каким критериям ее будет определять. 

Конец 80-х годов прошлого столетия ознаме-
новался принятием ряда международных докумен-
тов, способствующих изменению отношения к де-
тям с ограниченными возможностями здоровья. 
В 1989 году Генеральной Ассамблеей ООН была еди-
ногласно принята Конвенция о правах ребенка, кото-
рую, на сегодняшний день, подписали 193 страны, 
в том числе и Россия. Всемирная конференция «Об-
разование для всех», проходившая в марте 1990 года 
в Джомтьене (Тайланд), положила начало междуна-
родному движению по обеспечению базового образо-
вания для всех детей, молодежи и взрослых. К клю-
чевым аспектам и принципам Джомтьенской кон-
венции относят: всеобщий доступ к обучению; со-
действие обеспечению равенства; привлечение вни-
мания к учебным результатам; расширение средств 
и масштабов базового образования; улучшения усло-
вий для образования и укрепления партнерских свя-
зей. Впервые принципы инклюзивного образова-
ния на международном уровне были зафиксированы 
в Саламанкской декларации «О принципах, полити-
ке и практической деятельности в сфере образования 
лиц с особыми потребностями» в 1994 году, провоз-
гласившей, что каждый ребенок имеет основное пра-
во на образование и должен иметь возможность по-
лучать и поддерживать приемлемый уровень знаний; 
каждый ребенок имеет уникальные особенности, ин-
тересы, способности и учебные потребности; необ-
ходимо разрабатывать системы образования и вы-
полнять образовательные программы таким образом, 
чтобы принимать во внимание широкое разнообразие 
этих особенностей и потребностей; лица, имеющие 
особые потребности в области образования, должны 
иметь доступ к обучению в обычных школах, кото-
рые должны создать им условия на основе педагоги-
ческих методов, ориентированных в первую очередь 
на детей с целью удовлетворения этих потребностей; 
обычные школы с такой инклюзивной ориентацией 
являются наиболее эффективным средством борьбы  
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с дискриминационными воззрениями, создания бла-
гоприятной атмосферы в общинах, построения ин-
клюзивного общества и обеспечения образования 
для всех; более того, они обеспечивают реальное об-
разование для большинства детей и повышают эф-
фективность и, в конечном счете, рентабельность си-
стемы образования, и предложившей тактику по вли-
янию на политику и практику обучения, для того что-
бы принципы инклюзивного образования действи-
тельно соответствовали этим декларациям. 

13 декабря 2006 года Генеральная Ассамб-
лея ООН одобрила Конвенцию о правах инвалидов, 
и 24 сентября 2008 года Российская Федерация ее 
подписала. Каждая статья Конвенции направлена на 
защиту от дискриминации и на включение лиц с ин-
валидностью в общество. Статья 24 прямо соотносит 
право лиц с инвалидностью на образование с обе-
спечением этого права через инклюзивное образо-
вание на всех уровнях: «При реализации этого пра-
ва государства-участники обеспечивают, чтобы: ин-
валиды не исключались по причине инвалидности из 
системы общего образования, а дети-инвалиды – из 
системы бесплатного и обязательного начального об-
разования или среднего образования; инвалиды име-
ли наравне с другими доступ к инклюзивному, каче-
ственному и бесплатному начальному образованию 
и среднему образованию в местах своего прожива-
ния; обеспечивалось разумное приспособление, учи-
тывающее индивидуальные потребности…» 

Международное движение «Образование для всех» 
основано на идее, что каждый ребенок должен иметь 
доступ к основному качественному образованию. Это 
ведет к необходимости создания в школах и в системе 
основного образования такой среды, которая позволяет 
детям получать знания и способствует этому [2, с. 106]. 
Такая среда должна быть инклюзивной по отношению 
к детям, эффективной и дружественной, здоровой и без-
опасной. Создание такой дружественной для обучения 
детей среды является важной частью стремлений раз-
ных стран мира увеличить доступ и улучшить качество 
работы школ. Таким образом, в англоязычных странах 
термин «включение» стал заменять термин «интегра-
ция». Такая замена, по-видимому, кажется естествен-
ной жителям этих стран, если понимать этимологиче-
ский смысл слов integrate как объединять в единое це-
лое и include – как содержать, включать, охватывать, 
иметь в своем составе. Тогда слово inclusion представ-
ляется термином, в большей степени отражающим но-
вый взгляд не только на образование, но и на место че-
ловека в обществе. Современные исследователи отме-
чают, что на сегодняшний день среди стран с наиболее 
совершенными законодательствами можно выделить 
Канаду, Кипр, Данию, Исландию, Индию, Мальту, Ни-
дерланды, Норвегию, ЮАР, Испанию, Швецию, Уган-
ду, США и Великобританию. 

Проблемы соблюдения прав граждан с ограни-
ченными возможностями вызваны продолжающимся 
ростом их числа во всех странах мира. Права инва-
лидов уже в течение длительного времени являются 
предметом пристального внимания со стороны раз-
личных российских и международных организаций. 
Существует множество нормативно-правовых актов, 
в которых отражена государственная политика в об-
ласти защиты прав инвалидов, а именно устанавли-
вается право инвалидов на равные с другими гражда-
нами возможности и на обеспечение такого положе-
ния, при котором лица, являющиеся инвалидами, как 
члены общества имели бы те же права и обязанно-
сти, что и другие лица. Иными словами, государство 
взяло на себя серьезные моральные, политические 
и экономические обязательства в отношении обеспе-
чения равенства возможностей для граждан с ограни-
чениями по здоровью. 

Однако в действительности, инвалиды не могут 
вести полноценный образ жизни из-за объективно су-
ществующих в общественном устройстве социаль-
ных, физических, психологических и иных барьеров, 
препятствующих их полноправному участию в обще-
ственной жизни. Инвалиды также имеют свои «осо-
бые» потребности, без удовлетворения которых даже 
не имеет смысла говорить об их интеграции в социум. 
Поэтому государственная политика, проводимая в от-
ношении инвалидов, должна обеспечивать право инва-
лидов на полноценное участие в жизни общества через 
особые меры политического и социального характера.

Право на образование является одним из основ-
ных и неотъемлемых конституционных прав граж-
дан России. Конституция РФ, в соответствии с меж-
дународными нормами, признает в ст. 43, что «каж-
дый имеет право на образование» [3]. Согласно ст. 2 
Закона РФ «Об образовании» [4] одними из основ-
ных принципов государственной политики в области 
образования является обеспечение права каждого че-
ловека на образование, а также недопустимость дис-
криминации в сфере образования. Также право на об-
разование гарантировано ст. 19 ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»: «Государ-
ство гарантирует инвалидам необходимые условия 
для получения образования и профессиональной под-
готовки». Также в ст. 71 Закона РФ «Об образовании» 
указано, что «право на прием на обучение по про-
граммам бакалавриата и специалитета за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов в пределах установленной квоты имеют 
дети-инвалиды, которым согласно заключению феде-
рального учреждения медико-социальной эксперти-
зы не противопоказано обучение в соответствующих 
образовательных организациях». Порядок приема 
и обучения инвалидов конкретизирован в Письме  

Минобразования РФ от 25.03.1999 г. № 27/502-6 
«Об условиях приема и обучения инвалидов в учреж-
дениях высшего профессионального образования».

Таким образом, можно сделать вывод, что госу-
дарство предоставляет инвалидам право на получе-
ние образования, однако на практике большинство из 
них сталкивается с различного рода трудностями.

Актуальной является проблема обучения детей, 
не посещающих образовательные учреждения в свя-
зи с инвалидностью. Мы все понимаем, что инвали-
ды испытывают трудности с получением профессио-
нального образования. Основная проблема заключает-
ся в недостаточном финансирования обучения инва-
лидов. На организацию процесса обучения инвалидов 
требуется больше затрат: приобретение специальных 
технических средств для обучения инвалидов по зре-
нию или по слуху; подготовка и переподготовка педа-
гогических кадров для работы именно с инвалидами. 
С этими же вопросами, естественно, связан и вопрос 
качества обучения инвалидов. Инклюзивность в обра-
зовании означает, что система обучения подстраивает-
ся под ребенка, а не ребенок под систему.

Нельзя не отметить, что возможность получения 
образования способствует решению проблемы трудо-
устройства, что в свою очередь положительно влия-
ет на социальную адаптацию инвалидов в обществе. 
И совершенно очевидна связь проблемы образования 
инвалидов с проблемой их занятости.

Общепризнано, что инвалиды должны получать 
возможность осуществлять свои права в области заня-
тости. Однако многие инвалиды лишены возможности 
трудоустройства или принимаются на второстепен-
ную и низкооплачиваемую работу. В периоды безра-
ботицы, нестабильности и экономических спадов ин-
валиды, как правило, увольняются в первую очередь, 
а принимаются на работу – в последнюю. Дело обсто-
ит именно таким образом, хотя можно с полной уве-
ренностью сказать о том, что при надлежащей оцен-
ке, подготовке и трудоустройстве большинство инва-
лидов могут выполнять широкий круг задач в соответ-
ствии с существующими трудовыми нормами.

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ труд 
свободен и каждый имеет право свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию. Если проанализировать 
статьи 20–22 ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» [5], то можно выделить 
следующие предоставленные гарантии трудовой за-
нятости инвалидов в целях повышения их конкурен-
тоспособности на рынке труда:

– осуществление льготной финансово-кредитной 
политики в отношении специализированных пред-
приятий, применяющих труд инвалидов, предприя-
тий, учреждений, организаций общественных объе-
динений инвалидов;

– установление в организациях независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности 
квоты для приема на работу инвалидов и минимального 
количества специальных рабочих мест для инвалидов;

– резервирование рабочих мест по профессиям, 
наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов;

– стимулирование создания предприятиями до-
полнительных рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов;

– создание инвалидам условий труда в соответ-
ствии с индивидуальными программами реабилитации;

– создание условий для предпринимательской 
деятельности инвалидов;

– организация обучения инвалидов новым про-
фессиям.

Дополнительные гарантии занятости инвалидам 
предоставлены ФЗ «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» [6]. Согласно ст. 13 государство 
обеспечивает дополнительные гарантии гражданам, 
особо нуждающимся в социальной защите и испыты-
вающим трудности в поиске работы, путем разработ-
ки и реализации целевых программ содействия заня-
тости, создания дополнительных рабочих мест и спе-
циализированных организаций, установления кво-
ты для приема на работу инвалидов, предоставления 
услуг по профориентации и т. п.

Таким образом, здесь можно выделить следую-
щие основные проблемы:

– недостаточное квотирование мест для инвалидов;
– отсутствие механизма взимания платы в госу-

дарственный фонд занятости населения;
– недостаточно развита сфера надомного труда ин-

валидов с высокой степенью потери трудоспособности;
– государственные предприятия и коммерческие 

организации не принимают на работу инвалидов.
Нельзя упускать из виду нормативный фактор. 

Ранее в сфере содействия занятости лиц с ограни-
ченными возможностями существовал баланс «кну-
та и пряника». В роли первого выступало квотиро-
вание рабочих мест, в качестве второго – налоговые 
льготы. Работодатель, трудоустроивший работника-
инвалида, еще несколько лет назад получал возмож-
ность уменьшить облагаемую базу по налогу на при-
быль, мог также получить льготы по страховым взно-
сам на травматизм. Однако в настоящее время у ра-
ботодателя нет особой заинтересованности в трудо-
устройстве инвалидов, ведь при этом не уменьшает-
ся налоговое бремя, как это было ранее. Результаты 
такой политики налицо: в РФ работает не более 10 % 
инвалидов, тогда как в США – 30 %, в Великобрита-
нии – 40 %, в Китае – 80 %. Правительства развитых 
стран давно подсчитали, что выгоднее вложить сред-
ства в реабилитацию, адаптацию и трудоустройство 
льготников, нежели пожизненно содержать их за счет 
пособий. Между тем влияние на работодателей они 
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пРЕДпОСЫЛКИ И НОРМАТИВНО-пРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСпУБЛИКЕ КАЗАхСТАН

Инклюзивное образование – это государственная политика, нацеленная на активное вовлечение или ин-
тегрирование особых людей детского и юношеского возрастов в образовательный процесс. Особые – это зна-
чит ограниченные физические возможности. Инклюзивное образование стало необходимым для современно-
го образования не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. В первую очередь это свя-
зано с ростом числа детей с отклонениями в развитии во всех странах мира. Основное содержание политики 
инклюзивного образования заключается в признании положения о том, что абсолютно все дети могут полу-
чить образование; школа принимает всех без исключения детей, независимо от их различий, и создает необ-
ходимые условия для удовлетворения особых образовательных потребностей детей. К особым образователь-
ным потребностям относятся специальные образовательные программы и методы обучения, индивидуальные 
технические средства обучения, а также педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, без кото-
рых затруднено освоение общеобразовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
Система инклюзивного образования в Республике Казахстан включает в себя общеобразовательные и индиви-
дуальные задачи и их решение. Целью внедрения инклюзивного образования в Казахстане являются преодоле-
ние проблем с дискриминацией и отчуждения в обществе и достижение социальной реабилитации.

В статье рассматриваются причины и направления развития инклюзивного образования в Республике Казах-
стан. Обсуждаются необходимые условия для обеспечения эффективной помощи детям с проблемами в развитии.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дискриминация, статистика, дети с ограниченными воз-
можностями, образовательная система, учебный процесс, адаптация, образовательные потребности, инно-
вационные мероприятия, социальная реабилитация.

HISTORy OF FORmATION AND DEVELOPmENT OF INCLUSIVE 
EDUCATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Inclusive education – is the policy of state which is aimed at the active involvement of people and the integra-
tion of special children and youth into educational process. Special – it means disabilities. Inclusive education has 
become necessary for modern education not only in Kazakhstan but also in the entire post-Soviet space. This is 
primarily due to the increasing number of children with a disability throughout the world.

The main content of the policy of inclusive education is to admit provisions that absolutely all children may 
get an education. The school accepts all children without exception, regardless of their differences and provides the 
necessary conditions to meet the special educational needs of children. The special educational needs include special 
educational programs and teaching methods, individual teaching aids, as well as educational, medical, social and 
other services without which the development of educational programs for people with disabilities is difficult.

The system of inclusive education in the Republic of Kazakhstan includes: general educational and individual 
problems and their solution. The aim of implementation of inclusive education in Kazakhstan is to overcome the 
problems of discrimination and alienation in society and to achieve social rehabilitation.

The article considers the causes and directions of development of inclusive education in the Republic of Kazakh-
stan. We discuss the necessary conditions for ensuring the effectiveness of assistance to children with low functioning.

Key words: inclusive education, discrimination, statistics, children with disabilities, the educational system, the 
learning process, adaptation, educational needs, and innovative measures, social rehabilitation.

оказывают в основном за счет экономических мето-
дов. Квотирование рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов в большинстве государств не приме-
няется и считается пережитком.

При реализации политики доступности высше-
го образования для инвалидов необходимо считать 
основным приоритетом концепцию независимой жиз-
ни: разработать меры по более широкой вовлеченности 
инвалидов в получение высшего образования, вклю-
чить показатели их обучения в систему рейтинговых 
оценок вузов; усилить требования к выполнению кон-
трольных нормативов по созданию безбарьерной сре-
ды в вузах, развитию транспортных услуг студентам-
инвалидам; содействовать трудоустройству и анали-
зировать карьеру вузовских выпускников-инвалидов; 
предупреждать и устранять элементы дискриминаци-
онной институциональной политики в учреждениях; 
осуществлять распространение позитивных образов 
инвалидов на уровне вуза; привлекать средства массо-
вой информации по созданию положительного имид-
жа высшего образования для инвалидов. 

Важно развивать опыт интегрированного образо-
вания, добиваться обеспечения условий и программ 
обучения, учитывающих индивидуальные возможно-
сти лиц с нарушением здоровья, и принципа «норма-
лизации», то есть предоставление возможностей для 
обучения таких категорий лиц в обычных учебных 
заведениях. 

Государство и общество должны создавать такую 
структуру образования, такие условия жизни, чтобы 
инвалид не чувствовал ущербности и смог удовлет-
ворить свои потребности. Повышение уровня про-
фессионального образования инвалида станет факто-
ром успешного трудоустройства, социального вклю-
чения, материальной самостоятельности, психологи-
ческого комфорта.
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В системе образования в Казахстане в послед-
ние годы выделяется инклюзивное обучение или об-
разование как приоритетная государственная задача. 
В Казахстане инклюзивное образование делает толь-
ко первые шаги, хотя во многих странах мира оно 
стало органической частью молодежной политики.

В основу инклюзивного образования положена 
идеология, которая исключает любую дискримина-
цию детей, обеспечивает равное отношение ко всем 
детям, в то же время создает особые условия для де-
тей, имеющих особые образовательные потребности.

К причинам необходимости развития инклю-
зивного образования в Республике Казахстан от-
носятся:

– увеличение числа детей, нуждающихся в спе-
циальном обучении, – 27 026 детей с ограниченными 
возможностями (на июль 2015 г.);

– недостаточное количество специальных обра-
зовательных учреждений для детей с ограниченны-
ми возможностями (как правило, в маленьких горо-
дах и сельской местности); 

– отказ родителей от посещения их детьми спе-
циальных образовательных учреждений, связанный 
с их отдаленностью от места проживания семьи, 
трудностями транспортировки детей к ним, нежела-
нием воспитывать ребенка в условиях интерната;

– стремление родителей обучать детей среди 
нормально развивающихся сверстников;

– дети с ограниченными возможностями, обуча-
ющиеся в массовых организациях образования, ис-
пытывают значительные трудности в усвоении учеб-
ного материала и овладении социальными навыками; 

– педагоги общеобразовательных школ не име-
ют соответствующих знаний об особенностях взаи-
модействия и способах обучения детей с ограничен-
ными возможностями [1, c. 2].

На сегодняшний день развитие системы инклю-
зивного образования – одно из приоритетных направ-
лений Государственной программы развития образо-
вания Республики Казахстан на 2011–2020 годы.

К основным направлениям развития инклюзив-
ного образования в Казахстане относятся:

1. Нормативно-правовое и финансово-экономи-
ческое обеспечение инклюзивного образования. Оно 
включает в себя разработку нормативных докумен-
тов, определяющих статус и регламентирующих де-
ятельность инклюзивной общеобразовательной ор-
ганизации образования, порядок определения детей 
с особыми образовательными потребностями в об-
щеобразовательные организации, организацию без-
барьерной среды и условий обучения.

2. Формирование общественного мнения в под-
держку инклюзивного образования, а также толе-
рантного отношения общества к лицам с особыми 
образовательными потребностями.

С этой целью важно объединение усилий го-
сударственных, общественных организаций, СМИ 
и других в вопросах воспитания толерантности, ува-
жения прав и достоинства детей с особыми образова-
тельными потребностями.

3. Научное и учебно-методическое обеспечение 
инклюзивного образования предполагает проведение 
следующих мероприятий:

– разработку и экспериментальное внедрение ва-
риативных моделей включения детей с особыми об-
разовательными потребностями в общеобразователь-
ную среду; форм, а также новых подходов, методов 
и инновационных технологий в обучении этих детей;

– разработку критериев оценки знаний учащихся 
с особыми образовательными потребностями;

– составление методических рекомендаций, учеб- 
но-методических пособий по психолого-педагоги-
ческому сопровождению, социальной реабилитации 
детей с особыми образовательными потребностями 
в условиях общеобразовательных учреждений;

– разработку учебных планов, программ, учеб-
ников и пособий для детей с особыми образователь-
ными потребностями;

– обеспечение инклюзивных общеобразователь-
ных учреждений специальными учебниками, учебно-
методическими и наглядно-дидактическими матери-
алами.

4. Подготовка и переподготовка кадров системы 
общего инклюзивного образования должны вклю-
чать в себя:

– подготовку учителей и воспитателей в педагогиче-
ских вузах и колледжах к обучению детей с особыми обра-
зовательными потребностями (включение в учебные пла-
ны всех педагогических специальностей высшего и тех-
нического профессионального образования курса «Спе-
циальная педагогика» и «Специальная психология»);

– повышение квалификации руководящих работ-
ников, педагогов и специалистов (психологов, дефек-
тологов, социальных педагогов) в общеобразователь-
ных учреждениях для работы с детьми с особыми об-
разовательными потребностями;

– переподготовку педагогических работников для 
работы с детьми с особыми образовательными по-
требностями в общеобразовательных учреждениях.

5. Создание условий для включения лиц с особы-
ми образовательными потребностями в общеобразо-
вательный процесс:

– раннее выявление детей с особыми образова-
тельными потребностями и оказание им своевремен-
ной комплексной поддержки и помощи через разви-
тие сети психолого-медико-педагогических консуль-
таций, кабинетов психолого-педагогической коррек-
ции и инклюзивного образования, реабилитацион-
ных центров и других организаций образования, со-
циальной защиты и здравоохранения;

– создание безбарьерной среды, материально-
техническое оснащение инклюзивных организаций 
образования и обеспечение детей с особыми образо-
вательными потребностями вспомогательными тех-
ническими средствами обучения;

– обеспечение условий для ранней профориента-
ции, предпрофессиональной и профессиональной под-
готовки учащихся с особыми образовательными по-
требностями в системе общего образования [2, c. 152].

По статистике, на сегодняшний день в Республи-
ке Казахстан функционируют 39 специальных дет-
ских садов и 315 специальных групп, в которых по-
лучают воспитание и образование более 15 тысяч де-
тей дошкольного возраста, 106 специальных школ 
и 1 219 специальных классов при общеобразова-
тельных школах, где обучаются около 25 тысяч де-
тей. В соответствии с поручением Главы государства 
в 2004 году в целях научно-методического обеспечения 
системы социальной и медико-педагогической под-
держки детей с ограниченными возможностями поста-
новлением Правительства Республики Казахстан Ре-
спубликанский научно-практический центр социаль-
ной адаптации и профессиональной реабилитации был 
преобразован в Национальный научно-практический 
центр коррекционной педагогики, где ведется научно-
исследовательская работа по развитию специального 
образования и переходу к инклюзивному образованию, 
разработке специальных учебных программ, учебни-
ков и учебно-методических комплексов [3, c. 5].

В настоящее время коррекционно-педагогическую 
поддержку детям с ограниченными возможностями 
оказывают 17 реабилитационных центров, 133 каби-
нета психолого-педагогической коррекции, 558 лого-
педических пунктов при школах.

В республике насчитывается 138 513 детей 
с ограниченными возможностями в возрасте до 
18 лет, что составляет 2,8 % от общего числа детско-
го населения, в том числе детей школьного возрас-
та – 93 740, дошкольного – 44 773.

По специальным учебным программам обучается 
более 62 тысяч учащихся, по специальным дошколь-
ным программам – более 27 тысяч детей [4, c. 27].

В 27 общеобразовательных школах республи-
ки (26 – государственных школ, 1 – частная школа) 
в обычных классах наравне с детьми с нормой раз-
вития обучается 96 детей с нарушениями развития. 

Доступ к образованию детям с ограниченны-
ми возможностями обеспечивает и система элек-
тронного обучения, дистанционное образование. 
С 2011 года в рамках госпрограммы дети, обучаю-
щиеся на дому, получают необходимые программно-
технические средства. Для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата приобретаются ин-
дивидуальные средства передвижения, специальные 
клавиатуры и манипуляторы, для детей с нарушени-
ем слуха – слуховые аппараты, звукоусиливающая 
система с микрофоном [5, c. 18].

На данный момент почти половина специаль-
ных организаций образования в республике оснаще-
на мультимедийными образовательными система-
ми, стимулирующими познавательное развитие де-
тей с ограниченными возможностями. В 20 % спе-
циальных школ установлены интерактивные доски. 
Доступ к Интернету имеют около 95 % специаль-
ных школ. 41 % специальных организаций образова-
ния оснащены логопедическими тренажерами, 37 % 
– слухоречевыми тренажерами.

В заключение хотелось бы сказать, что обуче-
ние в инклюзивных школах позволяет детям приоб-
рести знания о правах человека, а это ведет к умень-
шению дискриминации, так как дети учатся общать-
ся друг с другом, учатся распознавать и принимать 
различия.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СфЕРЕ ДОСТУпНОГО ТУРИЗМА

Образование является одним из основных факторов поддержания социальной структуры общества, 
повышения социального и профессионального статуса личности. Важным показателем социальной адап-
тации лиц с ограниченными возможностями является их отношение к собственной жизни, поэтому необ-
ходимо помочь им самореализоваться и найти достойную работу, помочь процессу их самореализации. 
Необходимость самосовершенствования личности в профессиональном плане, потребность в карьерных 
достижениях, изменение своего материального положения повышает востребованность программ про-
фессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Содержание профес-
сионального образования для инвалидов ориентировано, в первую очередь, на молодежь и людей зрело-
го возраста с сохраненным интеллектом. Специальные программы высшего и среднего профессионально-
го образования позволят развивать и совершенствовать кадровые ресурсы для работы с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья в сфере доступного туризма. В связи с этим весьма своевременны и ак-
туальны программы дополнительного образования для повышения квалификации кадров, работающих 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья, разработанные на базе Уфимского государственно-
го университета экономики и сервиса.
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THE ESSENCE AND CONTENT INCLUSIVE EDUCATION 
IN ACCESSIBLE TOURISm

Education is one of the key factors in maintaining the social structure of society, improve their social and 
professional status of the person. An important indicator of social adaptation of persons with disabilities is their 
attitude to their own life, so you must help them to fulfill themselves and find a decent job. For persons with 
disabilities one of the main indicators of socio-psychological adaptation of their own lives, so society should 
help the process of self-realization. The need for self-perfection as a professional, the need for career achieve-
ments, change their financial situation increases the demand programs professional education for persons with 
disabilities. The content of professional education for people with disabilities focused primarily on young and 
middle-aged people with preserved intellect. Special programmes of higher and secondary nd vocational educa-
tion will help to develop excellence and build staff resources to work with persons with disabilities in the field 
of accessible tourism. Therefore, it is very timely and relevant programme of additional education for training 
staff working with persons with disabilities developed on the basis of the Ufa state University of Economics 
and service.

Key words: inclusive education, persons with disabilities, additional education, social adaptation, integration.

Образование является одним из основных фак-
торов поддержания социальной структуры общества, 
повышения социального и профессионального стату-
са личности. Достойное образование в значительной 
степени повышает для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) возможности продвижения 
по службе, а также является условием их реальной 
интеграции в жизнь обычных людей. 

Инклюзивное образование (фр. Inclusif – вклю-
чающий в себя, лат. include – заключаю, включаю) – 
процесс развития образования, который подразуме-
вает доступность образования для всех, в плане его 
приспособления к особым нуждам всех лиц с ОВЗ. 
Инклюзия – это процесс развития предельно доступ-
ного образования для лиц с ОВЗ в доступных шко-
лах и образовательных учреждениях, процесс ликви-
дации всех барьеров и раскрытия личностного потен-
циала каждого учащегося.

 В соответствии с Федеральным законом «Об об-
разовании», инвалиды 1-й и 2-й групп, а также ин-
валиды детства имеют право на внеконкурсное по-
ступление в государственные высшие учебные за-
ведения при сдаче вступительных экзаменов на по-
ложительные оценки. Возможность осуществления 
инклюзивного образования является реальным шан-
сом интеграции в социум для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при сохранении интеллек-
та. Но большинство молодежи с инвалидностью не 
имеют возможности реализовать свое законное пра-
во на получение образования и последующее трудо-
устройство, прежде всего, из-за отсутствия вспомо-
гательных технологий и условий для обучения инва-
лидов в вузах [1].

Для инвалидов одним из главных показателей 
социально-психологической адаптации является их 
отношение к собственной жизни, поэтому общество 
должно помочь процессу их самореализации. Необ-
ходимость самосовершенствования личности в про-
фессиональном плане, потребность в карьерных до-
стижениях, улучшение своего материального поло-
жения повышает актуальность и востребованность 
программ профессионального образования для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Хорошее 
образование для лиц с ограниченными возможностя-
ми предполагает, как правило, улучшение их пози-
ций на рынке труда, возможностей в приобретении 
достойной работы [2, 3]. 

Получение профессионального образования для 
человека с ограниченными возможностями здоровья 
повышает шансы к достойному трудоустройству, на-
чалу самостоятельной жизнедеятельности, появле-
нию новых жизненных целей, дополнительной воз-
можности общения с другими людьми. Таким обра-
зом, для инвалидов и лиц с ОВЗ получение образо-
вания и приобретение профессии – это эффективное 

средство социализации, социокультурной востребо-
ванности. Профессиональное образование для инва-
лидов ориентировано, в первую очередь, на работо-
способную молодежь и людей зрелого возраста с со-
храненным интеллектом [5]. 

Однако современное состояние образователь-
ной сферы, которое должно выравнивать шансы 
на трудоустройство, часто воспроизводит неглас-
ное предубеждение, существующее в обществе, 
устанавливает достаточно высокие требования для 
представителей различных социальных групп, ко-
торые не располагают достаточными финансовыми 
ресурсами и связями в административных структу-
рах. Идея общедоступного образования для всех со-
циальных групп общества давно обсуждается, одна-
ко редко эффективно воплощается в повседневной 
российской практике.

Тем не менее принцип доступности и адаптивно-
сти всех форм и уровней образования для взрослых 
инвалидов в ряде регионов РФ, в частности в Баш-
кортостане, имеет достаточную практическую реа-
лизацию. Структура профессионального образова-
ния для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) стандартна и состоит из институтов, цен-
тров дополнительного образования и повышения 
квалификации. Формы получения образования ин-
валидами могут быть различны: очное, заочное, сме-
шанное (очно-заочное). 

Однако для реального освоения инвалидами об-
разовательных программ необходимы новые фор-
мы образовательного процесса, приспособленные 
к их физическим возможностям. Исследование дан-
ного аспекта в некоторых вузах показывает, что дан-
ный процесс неуклонно совершенствуется, разраба-
тываются новые образовательные программы с уче-
том специфических потребностей лиц с отклонения-
ми в состоянии здоровья. Инклюзия в вузе – это во-
влечение в образование и в обычную жизнь всех уча-
щихся без исключения, обеспечение образования для 
лиц с ОВЗ за счет адаптирования для совместного об-
учения всего учебного процесса. 

Таким образом, инклюзивное образование сегод-
ня с полным правом может считаться одним из прио-
ритетов государственной образовательной политики 
России. Условия функционирования инклюзивного 
образования характеризуются специально подобран-
ной структурой мер, обеспечивающей возможность 
обучения для лиц с физическими особенностями. 

Необходимы решения по переоборудованию об-
разовательных учреждений, реализующих возмож-
ность совместного обучения учащихся с инвалидно-
стью и учащихся без ограничений по здоровью: обо-
рудование учебных мест, здания, территории и по-
мещений в рамках требований государственной про-
граммы «Доступная среда».
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На российском туристском рынке можно най-
ти различные предложения для рекреации и физи-
ческой реабилитации людей с ограниченными воз-
можностями в процессе занятий доступным туриз-
мом: «путешествия для инвалидов», «инвалидный 
туризм», «туризм для инвалидов», «туризм глухих», 
«туризм слепых», «реабилитационный туризм», 
«коррекционно-образовательный туризм». Потенци-
альными потребителями этого сегмента туристиче-
ского рынка являются не только инвалиды, но также 
их родственники и лица сопровождения, семьи с ма-
ленькими детьми. Для развития туризма, доступного 
для всех лиц с ограниченными возможностями, долж-
на быть доступной вся цепочка услуг. На сегодняш-
ний день в России принят национальный стандарт 
Российской Федерации ГОСТ Р 53998-2010 «Турист-
ские услуги. Услуги туризма для людей с ограничен-
ными физическими возможностями. Общие требова-
ния». Стандарт устанавливает специальные требова-
ния к оказанию туристских услуг для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, включая параме-
тры (характеристики) объектов туриндустрии и т. д. 
Сфера обслуживания для инвалидов в настоящее вре-
мя оставляет ожидать лучшего, крайне редко ставят-
ся вопросы, связанные с их специальным обслужи-
ванием во время отдыха и рекреации. Тем более это 
касается активного отдыха, который необходим для 
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
как метод двигательной реабилитации. 

Продвижение данного вида туризма должно осу-
ществляться при создании и функционировании объ-
ектов, приспособленных к приему лиц с ОВЗ и обе-
спечению их необходимыми рекреационными услу-
гами, разработке и внедрении в производство специ-
ального туристского снаряжения, решении многочис-
ленных проблем, связанных с одновременным меди-
цинским обеспечением. Предполагается, что все объ-
екты показа для доступного туризма должны быть 
оборудованы специальными приспособлениями для 
возможности посещения их лицами с ограниченны-
ми возможностями. Приобретает особое значение 
информационное обеспечение доступного туризма 
в плане предоставления образовательных, зрелищ-
ных и сервисных услуг принимающими рекреацион-
ными учреждениями. Стандарт регламентирует до-
ступность средств размещения, транспорта, инфор-
мации для всех категорий лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья, в том числе для слепых и слабови-
дящих пользователей [4]. 

Образовательные программы высшего и сред-
него профессионального образования по направле-
ниям «Туризм» и «Сервис» позволят развивать и со-
вершенствовать кадровые ресурсы для работы с ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья 
в сфере доступного туризма. Услуги по доступному 

туризму должны обеспечиваться кадрами соответ-
ствующей квалификации, поэтому весьма актуален 
вопрос об образовательной поддержке подготовки 
кадров для сферы доступного туризма. Так, напри-
мер, на базе Уфимского государственного универ-
ситета экономики и сервиса разработаны и адапти-
рованы программы дополнительного образования 
для повышения квалификации кадров, работающих 
с лицами с ограниченными возможностями здоро-
вья. Программы предполагают также совместное 
обучение для здоровых студентов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья с сохраненным 
интеллектом. 

 Стоит отметить, что выпускники данного курса 
будут не просто специалистами для работы с лица-
ми с ОВЗ, они будут экспертами в сфере доступного 
туризма, по предоставлению сервисных и оздорови-
тельных услуг для инвалидов любой категории. 

Основные задачи программы дополнительного 
образования по направлению «Доступный туризм»:

• обучить слушателей способам и методам ока-
зания сервисных, рекреационных и оздоровительных 
услуг людям с ограниченными возможностями здо-
ровья;

• обеспечить слушателей начальными практиче-
скими знаниями по организации условий для отдыха 
и туризма лицам с ОВЗ в соответствии с санитарны-
ми нормами и правилами.

Обучение проводится в рамках программы спе-
циальной профессиональной переподготовки здоро-
вых лиц и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, имеющих базовое среднее и высшее образова-
ние, позволяющее работать в туристическом бизнесе. 

Выпускник курсов повышения квалификации по-
лучает диплом установленного образца, подтвержда-
ющий высокий профессиональный уровень подготов-
ки, а также юридическое обоснование на разрешение 
заниматься деятельностью в сфере доступного туриз-
ма, касающейся обслуживания и сопровождения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Следует отметить, что преподавателей, облада-
ющих специальной квалификацией для работы с ли-
цами, имеющими отклонения в состоянии здоро-
вья, всего около 15 % от всех специалистов, работаю-
щих в образовательных учреждениях. Поэтому сей-
час очень востребованы кадры, владеющие методи-
ками инклюзивного (интегрированного) образования 
и сопровождения лиц с ОВЗ в общих учебных груп-
пах в системе высшего и среднего специального об-
разования. Профессионалы, владеющие технологи-
ями оказания сервисных и оздоровительных услуг 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
могут работать во всех учреждениях туристической 
сферы, обеспечивая доступность данных услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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ОСОБЕННОСТИ пОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх УСЛУГ 
В УСЛОВИЯх ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Образование является одним из основных факторов развития социальной структуры общества и ро-
ста социального и профессионального статуса личности. Одним из главных показателей социально-
психологической адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья является их 
отношение к собственной жизни, поэтому требуется дополнительная помощь в коррекции их самовос-
приятия и материального положения. Сегодня содержательные аспекты профессионального образо-
вания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ориентированы, в первую оче-
редь, на молодежь с сохраненным интеллектом. Оказание услуг по доступному туризму должно обе-
спечиваться кадрами соответствующей квалификации, поэтому весьма актуален вопрос об образова-
тельной поддержке подготовки специалистов для сферы услуг в области доступного туризма. Образо-
вательные программы высшего и среднего профессионального образования по направлению подготов-
ки «Туризм» с профилем «Доступный туризм» позволят развивать и совершенствовать кадровые ре-



26 Вестник УГУЭС. Наука, образование, экономика. Серия экономика. № 3 (13), 2015 27Вulletin USUES. Science, еducation, еconomy. Series еconomy. № 3 (13), 2015

Инклюзивное образование: содержание и практика
Inclusive education: content and practice

Инклюзивное образование: содержание и практика
Inclusive education: content and practice
сурсы для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в сфере доступ-
ного туризма.

Ключевые слова: инклюзивное обучение, инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья, 
дополнительное образование, социальная адаптация и интеграция, доступный туризм.

RECEIPT OF EDUCATIONAL SERVICES UNDER INCLUSIVE 
EDUCATION

Education is a major factor in the maintenance of social structure, as well as social and professional status of the 
person. One of the main indicators of socio-psychological adaptation of disabled persons and persons with dis-
abilities is their attitude to their own lives, so we need to help them improve their self-image and financial situation. 
Substantial aspects of vocational education for disabled Orient Rowan in the first place, young people and middle-
aged people with preserved intelligence. Providing services for Accessible Tourism should be provided appropriately 
qualified personnel, so very topical issue of educational support training for the service sector in the field of acces-
sible tourism. Educational programs of higher and secondary vocational education, about the direction «Tourism» 
will help to develop and improve human resources to work with persons with disabilities reside restriction-Health 
in the field of accessible tourism.

Key words: inclusive education, persons with disabilities, additional education, social adaptation of integration, 
available tourism.

В современном мире образование является од-
ним из основных факторов сохранения социальной 
структуры общества, а также социального и профес-
сионального статуса личности. Образование как фак-
тор мобильности в значительной степени повышает 
возможности восхождения по социальной лестнице, 
а в целом ряде случаев является его условием. Это 
относится как к обычным людям, так и к инвалидам 
и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Инклюзивное образование происходит от латин-
ского термина include и трактуется как «заключаю, 
включаю». Это процесс развития образования, под-
разумевающий его доступность для всех, в плане при-
способления к различным нуждам всех обучающих-
ся. Под специальными условиями понимаются усло-
вия обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, включающие в себя использо-
вание специальных образовательных программ и ме-
тодов обучения и воспитания, специальных учебни-
ков, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллек-
тивного и индивидуального пользования, предостав-
ление услуг ассистента (помощника), оказывающе-
го обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекци-
онных занятий, обеспечение доступа в здание образо-
вательного заведения и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образователь-
ных программ вышесказанной социальной группой.

Введение
В 2012 году Российская Федерация ратифициро-

вала Конвенцию ООН о правах инвалидов, принятую 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 де-

кабря 2006 года. Это значит, что наша страна взяла 
на себя обязательства выполнять положения Конвен-
ции, направленные на обеспечение полного участия 
людей с инвалидностью в гражданской, политиче-
ской, экономической, социально-культурной жизни 
общества, в том числе в обеспечении инклюзивного 
образования на всех уровнях. 

Права инвалидов в области образовательных 
услуг соблюдаются в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании 
РФ», принятым Государственной Думой 21 декабря 
2012 года и одобренным Советом Федерации 26 де-
кабря 2012 года. Согласно ему инвалиды I и II групп, 
а также инвалиды детства имеют право на внекон-
курсное поступление в государственные высшие 
учебные заведения при сдаче вступительных экза-
менов на положительные оценки. На нынешнем эта-
пе разработаны и частично утверждены Федераль-
ные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС ВО 4). В них четко прописаны основные тре-
бования к освоению основных образовательных про-
грамм (ООП) инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Но большая часть молодых 
людей с инвалидностью не имеет возможности реа-
лизовать свое законное право на получение образова-
ния и последующее трудоустройство, прежде всего, 
из-за отсутствия должного финансирования, прора-
ботанной методологии, вспомогательных технологий 
и условий для обучения инвалидов в вузах. Имеют-
ся также методические рекомендации Министерства 
образования и науки Российской Федерации по фор-
мированию доступной среды и организации образо-
вательного процесса для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в образо- 

вательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса 
(от  08.04.2014 г. № АК-44/05вн) [1].

Методы исследования
При написании научной статьи использовались 

методологические подходы с применением биоэко-
логической теории У. Бронфенбреннера, когда по-
зиция и взгляды инвалида и лица с ограниченны-
ми возможностями рассматриваются на микроуров-
не и проецируются на макроуровень, то есть на со-
циальную политику государства. Принцип сравнения 
позволил изучить типы образовательных программ 
для описания эффектов инклюзии. Также были ши-
роко задействованы методы анализа, синтеза и де-
дукции. Изучение законодательной базы Российской 
Федерации в области инклюзивного обучения позво-
лило авторам показать проблемы в этой сфере. Кроме 
того, был применен метод междисциплинарной инте-
грации различных наук: медицины, педагогики, пси-
хологии, истории, политики.

Обсуждение
Одним из главных показателей социально-

психологической адаптации инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья является по-
казатель отношения к собственной жизни, поэто-
му им требуется помощь в коррекции самовоспри-
ятия и стабильности в материальном благополучии. 
Для инвалидов и людей с ограниченными возможно-
стями здоровья получение образования и приобрете-
ние профессии – это эффективное средство социали-
зации, социокультурной и экономической мобильно-
сти. Статистические данные управления специально-
го образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации доказывают тот факт, что ин-
валиды, освоившие программы высшего и среднего 
профессионального образования, имеют занятость, 
превышающую 60 % (по данным на 01.01.2009). Со-
держательные аспекты профессионального образо-
вания для инвалидов ориентированы, в первую оче-
редь, на молодежь и людей зрелого возраста с сохра-
ненным интеллектом.

В современной системе образования, призван-
ной способствовать устранению барьеров и декла-
рирующей включенное обучение инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, зача-
стую косвенно воспроизводится неравенство, уста-
навливаются достаточно жесткие барьеры для пред-
ставителей этих социальных групп. На практике ока-
зывается далеко не так, как записано во множестве 
нормативных документов. Это касается доступности 
зданий образовательных организаций и безопасного 
в них нахождения, что не предполагает финансиро-
вания. Кроме того, для того, чтобы обучающимся ин-

валидам добраться до учебного заведения, требует-
ся вся городская инфраструктура, начиная от подъ-
езда дома до транспорта. Сейчас этими проблемами 
занимаются сами образовательные организации: про-
думывают путь следования обучающегося до места 
учебы, создание безбарьерной среды как внешнего, 
так и внутреннего пространства, технического осна-
щения учебного процесса. Это касается не столько 
финансирования образовательных программ, при-
званных давать качественные образовательные услу-
ги с учетом обучения инвалидов, сколько отсутствия 
механизмов государственно-общественного партнер-
ства. Общественные организации не владеют необ-
ходимыми финансовыми ресурсами, а привлечение 
дополнительных инвестиций весьма проблематич-
но для образовательных организаций. Дополнитель-
ные источники финансирования если и существуют, 
то носят одноразовый характер [2]. 

Обратившись к требованиям материально-тех-
нического и учебно-методического обеспечения про-
грамм бакалавриата и магистратуры, обучающая-
ся категория должна быть обеспечена технически-
ми средствами обучения, печатными и электронны-
ми образовательными ресурсами в формах, адап-
тированных к их ограничениям здоровья. Возника-
ют вопросы, за счет каких ресурсов образовательная 
организация должна формировать доступную среду 
и воспроизводить адаптированные и индивидуаль-
ные программы для инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Кроме того, образова-
тельная организация, оказавшись перед нормативами 
ФГОС ВО четвертого поколения, обязана обеспечить 
вышеуказанные требования уже сегодня. Хотя про-
цесс формирования образовательной инклюзивной 
среды требует большого отрезка времени.

Тем не менее принцип доступности и адаптивно-
сти всех форм и уровней образования для инвалидов 
в ряде регионов Российской Федерации, в частности, 
в Башкортостане, имеет достаточную практическую 
реализацию. Есть богатый опыт ФГБОУ ВО «Уфим-
ский государственный университет экономики и сер-
виса» (УГУЭС), который является федеральной об-
разовательной площадкой по обучению инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
Приволжскому федеральному округу (ПФО) (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 30.12.2010 г. № 2211). Имея столь высо-
кий статус, университет не получает дополнительно-
го бюджетного финансирования своей деятельности 
по разработке методологических основ инклюзии 
и интеграции и соответственно внедрению их в об-
разовательный процесс. В основном это средства, по-
лученные от приносящей доход деятельности, до-
полнительные источники либо полученные гранты 
от благотворительных организаций. 
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УГУЭС на протяжении шести лет создает специ-
альные условия для получения высшего образования 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья. В университете создано специальное струк-
турное подразделение – Социально-психологическая 
служба (Служба), оказывающая содействие обуче-
нию инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Основная ее цель – координация между 
подразделениями университета для создания усло-
вий по обеспечению инклюзивного обучения инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья по всем программам образования и всем формам 
обучения. Основной деятельностью Службы являет-
ся психологическое сопровождение студентов, в том 
числе студентов-инвалидов и студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья в процессе обучения 
в университете, а также социально-психологическое 
обеспечение индивидуализации и гуманизации педа-
гогического процесса. В Службе работает штатный 
психолог, по необходимости приглашаются необхо-
димые специалисты: коррекционные педагоги, лого-
педы, сурдологи.

В УГУЭС функционирует Научно-исследова-
тельская лаборатория методологии и технологии 
инклюзивного образования (НИЛ МТИО) при ка-
федре истории, психологии и педагогики. Основ-
ные направления деятельности лаборатории: дову-
зовская подготовка и профориентационная работа 
с абитуриентами-инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья, сопровождение ин-
клюзивного обучения студентов-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, решение 
вопросов развития и обслуживания информационно-
технологической базы инклюзивного обучения, про-
грамм дистанционного обучения инвалидов, социо-
культурной реабилитации, содействия трудоустрой-
ству выпускников-инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, выработка рекоменда-
ций по созданию безбарьерной архитектурной среды, 
организация досугово-просветительской деятель-
ности студентов-инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в системе профессио- 
нального образования, организация волонтерского 
движения в системе профессионального инклюзив-
ного образования. 

Содействием в трудоустройстве инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в универ-
ситете занимается Отдел довузовского образования, 
профориентации и развития карьеры.

Для эффективного освоения инвалидами и ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья 
образовательных программ в методическом пла-
не необходимы новые специализированные реше-
ния, например, основанные на новых информаци-
онных технологиях, дистанционном и электрон-

ном обучении, специально разработанном под кон-
кретные целевые группы, учебные курсы. Исследо-
вание данного аспекта в некоторых университетах, 
в частности, в ГБОУ «Московский государственный 
психолого-педагогический университет» (МГППУ), 
показывает, что данный процесс неуклонно совер-
шенствуется, разрабатываются новые образователь-
ные программы с учетом специфических потребно-
стей лиц с отклонениями в состоянии здоровья [3]. 
Инновацией в этой сфере явился тот факт, что вуза-
ми России (в частности, речь идет пока о МГППУ 
и УГУЭС. – Авт.) подписано соглашение о сотруд-
ничестве от 18.06.2015 г. в области создания единого 
информационно-образовательного и методического 
фонда материалов по различным аспектам обучения 
детей и молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья с различными нозологиями на всех уров-
нях образования, обмена учебно-методическими 
разработками для профессорско-преподавательского 
и научно-педагогического состава. 

Кроме того, УГУЭС, являясь социально ориен-
тированным вузом, стремится развивать качество 
образования, направленного на разработку и апро-
бацию механизмов оценки качества образования. 
В 2013 году подали заявку в Институт проблем обра-
зовательной политики «Эврика» на получение стату-
са федеральной инновационной площадки, не пред-
полагая финансирования из федерального бюджета. 
После экспертизы заявки УГУЭС присужден статус 
федеральной инновационной площадки Министерства 
образования и науки Российской Федерации – «Раз-
работка модели деятельности инновационного цен-
тра по обучению специалистов в сфере туризма 
и сервиса для инвалидов на базе учреждений про-
фильного высшего и среднего профессионально-
го образования» на базе ФГБОУ ВО «Уфимский го-
сударственный университет экономики и сервиса». 
В ее рамках рассматривается сложившаяся ситуация 
на российском рынке туристских услуг, где сегодня 
представлены различные предложения для инвали-
дов и людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Они, как правило, состоят из следующих по-
нятий: «путешествия для инвалидов», «паратуризм», 
«инвалидный туризм», «туризм для инвалидов», «ту-
ризм глухих», «туризм слепых», «реабилитационный 
туризм», «коррекционно-образовательный туризм». 
Доказано, что потенциальными потребителями это-
го сегмента туристического рынка являются не толь-
ко инвалиды, но также их опекуны и члены их се-
мей, семьи с маленькими детьми. Становится понят-
ным, что для развития туризма, доступного для всех 
лиц с ограниченными возможностями, должна быть 
реализована вся цепочка услуг. Принятый в нашей 
стране национальный стандарт Российской Федера-
ции ГОСТ Р 53998-2010 «Туристские услуги. Услуги 

туризма для людей с ограниченными физическими 
возможностями. Общие требования» устанавливает 
требования к оказанию туристских услуг, включая рег- 
ламентацию выбора путей передвижения, параме-
тров (характеристик) объектов туриндустрии и т. д. 
Однако можно сказать, что сфера обслуживания для 
инвалидов оставляет желать лучшего, крайне редко 
ставятся вопросы, связанные с их специальным об-
служиванием во время отдыха. Тем более это каса-
ется активного отдыха, который необходим для лиц 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата как 
метод двигательной реабилитации. 

Продвижение данного вида туристских услуг не-
возможно без создания и устойчивого функциониро-
вания необходимых объектов инфраструктуры (го-
стиниц, железнодорожных, авто- и авиатерминалов 
со всем требуемым оснащением), разработки и вне-
дрения в производство специального туристско-
го снаряжения, решения многочисленных проблем, 
связанных с медицинским контролем и страховани-
ем. Объекты туристского показа должны быть обо-
рудованы для возможности посещения их всеми ка-
тегориями граждан, в том числе инвалидами и лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья. Осо-
бую ценность в плане сервисных услуг приобретает 
качественное информационно-методическое обеспе-
чение, без которого путешествия инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья окажут-
ся невозможными. 

Средства размещения (безбарьерная среда),  
транспорт, информация, сайты туристических компа-
ний должны быть доступны для всех категорий лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья с различны-
ми нозологиями, в том числе для слепых и слабови-
дящих пользователей. Для путешественников с осо-
быми потребностями должны быть доступны обще-
ственные учреждения, объекты культуры, архитек-
турные и исторические памятники, музеи, театры. 

Услуги по доступному туризму должны обеспе-
чиваться кадрами соответствующей квалификации, 
поэтому весьма актуален вопрос об образовательной 
поддержке подготовки кадров для сферы доступно-
го туризма. В этой связи образовательные програм-
мы высшего и среднего профессионального образо-
вания по направлениям «Туризм» и «Сервис» позво-
лят развивать и совершенствовать кадровые ресурсы 
для работы с лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья в сфере доступного туризма, приобре-
тенные новые навыки и умения позволят им повы-
сить собственный социальный статус. Именно этот 
фактор является ключевым и сегодня, так как, кро-
ме образовательных заведений, получивших статус 
федеральных инновационных площадок (ФИП) [4], 
разработкой методического обеспечения для выше-
указанной категории населения никто не занимает-

ся. Да и таких площадок единицы. К примеру, в Ре-
спублике Башкортостан единственной ФИП является 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный универси-
тет экономики и сервиса» [1]. 

Так, например, на базе УГУЭС для людей, ра-
ботающих с лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья, разработаны и адаптированы образо-
вательные программы дополнительного образова-
ния. Программы предполагают совместное обуче-
ние здоровых студентов и инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья с сохраненным 
интеллектом в плане подготовки кадров для сферы  
доступного туризма. 

Получение профессионального образования ин-
валидом или человеком с ограниченными возмож-
ностями здоровья обусловливает обретение им про-
фессии, способствует трудоустройству и началу са-
мостоятельной жизнедеятельности, появлению но-
вых моральных стимулов развития, дополнительной 
возможности общения с другими людьми, приобре-
тению чувства полезности для окружающих. Сто-
ит отметить, что выпускники данного курса будут 
не просто специалистами для работы с инвалида-
ми и лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья, но и экспертами в сфере доступного туризма 
по предоставлению сервисных и оздоровительных 
услуг для инвалидов любой категории. Основные 
задачи программы: обучить слушателей успешным 
моделям дистанционного и интегрированного (ин-
клюзивного) образования в сфере туризма; обеспе-
чить слушателей технологиями оказания сервисных 
и оздоровительных услуг людям с ограниченными 
возможностями здоровья, начальными практиче-
скими знаниями по организации условий для отды-
ха и туризма лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья в соответствии с санитарными норма-
ми и правилами.

Все этапы обучения, от поступления до сдачи 
выпускных экзаменов, проводятся в Уфимском го-
сударственном университете экономики и сервиса 
в плане программы специальной профессиональ-
ной переподготовки здоровых лиц, инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, име-
ющих базовое среднее и высшее образование, по-
зволяющее работать в туристическом бизнесе. По-
сле зачисления слушатель получает доступ к элек-
тронной информационной базе вуза, которой может 
пользоваться в процессе обучения без всяких огра-
ничений. Инструментарий дистанционного обуче-
ния также весьма широк: видеолекции, видеоконфе-
ренции, индивидуальные консультации с преподава-
телем в режиме онлайн. 

Результатом обучения являются следующие фак-
торы: выпускник получает востребованную квалифи-
кацию эксперта по работе с лицами с ограниченными  
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возможностями здоровья, обеспечивает себе безус-
ловный карьерный рост в данной специализации, по-
лучает диплом установленного образца, подтверж-
дающий высокий уровень подготовки специалиста, 
а также юридическое обоснование на разрешение за-
ниматься деятельностью в сфере доступного туриз-
ма, касающейся обслуживания и сопровождения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

В нашей стране число преподавателей, имею-
щих специальное образование для работы с инвали-
дами и лицами, имеющими отклонения в состоянии 
здоровья, составляет не более 15 % от всех специа-
листов, работающих в образовательных учреждени-
ях, причем они трудятся в основном в специальных 
коррекционных учебных заведениях. Поэтому сей-
час очень востребованы кадры, владеющие методи-
ками инклюзивного (интегрированного) образования 
и сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в общих учебных группах 
в системе высшего и среднего образования. 

Результаты исследования
По наблюдениям авторов, «инклюзия» в образо-

вательном учреждении гораздо шире, чем просто ин-
теграция инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Это вовлечение и в образование, 
и в жизнь всех представителей молодежи без исклю-
чения, это представление различий между людьми как 
о естественном устройстве общества и мира в целом. 

Получение образовательных услуг для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
должно проводиться за счет комплексного изменения 
и адаптации учебных программ для совместного обу-
чения и пересмотра образовательного пространства. 
При этом необходимы решения на всех уровнях соци-
ального мироустройства по транспортной доступно-
сти образовательных объектов, оборудованию учеб-
ных заведений, реализующих возможность совмест-
ного обучения учащихся с инвалидностью и учащих-
ся без ограничений по здоровью: организации учеб-
ных мест, здания, территории и помещений учебного 
заведения в рамках требований государственной про-
граммы «Доступная среда». 

Для каждого образовательного учреждения не-
обходим огромный пласт дополнительного методи-
ческого инструментария для работы с подобной кате-
горией. Эти функции сегодня выполняют федераль-
ные площадки, накопившие достаточный опыт по ре-
ализации образовательных программ для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Однако эти площадки нуждаются в дополнительном 

финансировании не столько из средств федерального 
бюджета, сколько в определении механизмов получе-
ния инвестиций от сторонних организаций. 

Необходимо развивать дополнительные образо-
вательные услуги для того, чтобы подготовить спе-
циалистов, владеющих технологиями оказания кон-
сультативных сервисных и оздоровительных услуг 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 
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ЭКСпЕРТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА пРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РЕКРЕАЦИОННЫх УСЛУГ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Эффективная реализация федеральных проектов по разработке и применению образовательных тех-

нологий, направленных на подготовку высококвалифированных специалистов в сфере доступного туриз-
ма для работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, требует выработки оптимальных 
информационно-управленческих технологий, повышающих адекватность мер государственной социальной 
политики для данных категорий населения. Одной из таких мер является формирование и анализ набора оце-
ночных показателей качества рекреационных услуг в сфере доступного туризма для населения, нуждающе-
гося в создании специальных условий по месту проживания и отдыха. В настоящее время отсутствует куль-
тура экспертного оценивания качества услуг в сферах сервиса для инвалидов. В связи с этим поиск адекват-
ных схем организации и проведения оценки качества предоставления рекреационных услуг в сфере доступ-
ного туризма является актуальнейшей проблемой на сегодняшний день. Данная работа стала одной из форм 
инновационной деятельности УГУЭС, практическим результатом которой явилось обоснование концепции, 
процедур и инструментария оценивания качества предоставления рекреационных услуг в сфере доступного 
туризма. Основной целью оценки качества предоставления рекреационных услуг в сфере доступного туризма 
является обоснование наиболее перспективных направлений сравнительного анализа и оценки работы учреж-
дений отдыха и рекреации для оптимизации процесса реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Ключевые слова: образовательные технологии, сфера доступного туризма, рекреационный сервис, каче-
ство предоставляемых услуг, инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, доступность и ре-
зультативность услуг, учреждения отдыха и рекреации инвалидов.

EXPERT ASSESSmENT OF RECREACTION SERVICES QUALTy 
FOR PHySICALLy CHALLENgED PEOPLE

Efficient realization of federal projects concerning development and applying educational technologies directed 
at training highly skilled specialists in the sphere of available tourism who will work with physically challenged 
people, requires development of optimal information and managerial technologies, which will increase the adequacy 
of measures of the state social policy fot this category of population. One of such measures is forming and analysis 
of the set of assessing indicators of the quality of recreational services in the sphere of available tourism for the 
population who needs creating special conditions at their residence and rest place. At present there is no any culture 
of expert assessment of service providing quality for physically challenged people in the spheres of services for 
them. In this connection the search for adequate schemes of organizing and carrying out of assessment of recreation 
providing services quality in the sphere of available tourism is urgent nowadays. This work has become one of the 
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forms of innovative activity in Ufa State University of Economics and Service, the practical result of which is sub-
stantiation of the concept, procedures and instruments of assessing the quality of providing recreative services in the 
sphere of available tourism. The main objective of assessing the quality of providing services in the sphere of avail-
able tourism is substantiation of the most perspective directions of comparative analysis and rating of the work of rest 
and recreation establishments in order to optimize the process of rehabilitation and social integration of physically 
challenged people.

Key words: educational technologies, the sphere of available tourism, recreational service, quality of services 
provided, physically challenged people, availability and effectiveness of services, establishments for physically chal-
lenged people’s rest and recreation.

Эффективная реализация федеральных проектов 
по разработке и применению образовательных техно-
логий, направленных на подготовку высококвалифи-
цированных специалистов в сфере доступного туриз-
ма для работы с лицами, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, требует выработки оптималь-
ных информационно-управленческих технологий, 
повышающих адекватность мер государственной со-
циальной политики для данных категорий населения. 
Одной из таких мер является формирование и ана-
лиз набора оценочных показателей качества рекреа-
ционных услуг в сфере доступного туризма для насе-
ления, нуждающегося в создании специальных усло-
вий по месту проживания и отдыха. В настоящее вре-
мя отсутствует культура экспертного оценивания ка-
чества услуг в сферах сервиса для инвалидов. В свя-
зи с этим поиск адекватных схем организации и про-
ведения оценки качества предоставления рекреаци-
онных услуг в сфере доступного туризма является 
актуальнейшей проблемой на сегодняшний день.

Согласно данным Организации Объединенных 
Наций, в мире примерно 650 млн. инвалидов (око-
ло 10 %), в странах Европы эта цифра составляет 
от 22 до 37 % населения – 60 млн. В России около 
2 млн. 800 тыс. инвалидов. Инвалиды путешествуют 
не так активно, как другие граждане, и это объяснимо. 
По данным Евросоюза, путешествия составляют от 
37 % – в Великобритании, до 53 % – в Германии. В то 
же время 11 % всех туристических поездок в Евро-
пе и 7 % во всем мире совершают путешественники-
инвалиды, как правило, в компании членов семьи или 
друзей. Последние 10 лет эксперты отмечают дина-
мичный рост туристического рынка инвалидов, хотя 
даже за рубежом пока трудно назвать этот рынок мас-
совым. Однако спрос на доступный туризм растет во 
всем мире, и, конечно же, в России.

В Европе, например, ярким примером внима-
ния к инвалидам и туристам-инвалидам вообще яв-
ляется Германия. Под стеклянным куполом рейхста-
га предусматривалась винтовая лестница, которая 
вела к самой верхней точке – смотровой площадке. 
Но депутат рейхстага, будучи сам инвалидом, насто-
ял на том, чтобы лестницу заменили пандусом, что-
бы это было доступно и инвалидам. В Германии ин-
валидам в свободном использовании доступны та-

кие культурно-досуговые места, как кинотеатры, те-
атры, цирки. Все виды транспорта оборудованы для 
путешествия инвалидов. В Эрфурте – одном из са-
мых больших городов Германии, имеющем средневе-
ковую историю и представляющем интерес для тури-
стов, на одной из достопримечательностей – 120-ме-
тровом мосте, застроенном жилыми домами имеет-
ся специальный транспорт для туристов – вагончики 
с местами для инвалидов на 25 мест + 3 места для ин-
валидных колясок. Проводятся экскурсии для плохо 
видящих, плохо слышащих с возможностью «потро-
гать», «пощупать». Одной из особенностей являет-
ся обучение инвалидов-колясочников профессии экс-
курсовода, тем самым создаются рабочие места для 
инвалидов, интегрирующие их в социальную жизнь 
города. Туристов-инвалидов всегда могут принять 
отели Mercure, Inter City, Pullman, которые специаль-
но подготовлены к приему такой категории туристов. 
В самом городе и его окрестностях возможны про-
гулки на велосипедах и комбинации велосипеда с ин-
валидной коляской. На примере Эрфурта лозунг «Ту-
ризм для всех» поддержан всеми городами Германии.

Страны Запада высоко оценивают перспективу 
развития туризма для инвалидов и активно разраба-
тывают данное направление, однако России тоже не-
обходим такой вид туризма как социальное явление 
– форма реабилитации и интеграции инвалидов в  об-
щество [3, 5].

Нами предпринята попытка фактической реали-
зации проекта по разработке и применению образо-
вательных технологий, направленных на подготов-
ку высококвалифицированных специалистов в сфере 
доступного туризма для работы с лицами, имеющи-
ми ограниченные возможности здоровья, в плане ра-
боты ФИП (федеральной инновационной площадки), 
в системе образования. Данная работа стала одной 
из форм инновационной деятельности УГУЭС, прак-
тическим результатом которой явилось обоснова-
ние концепции, процедур и инструментария оцени-
вания качества предоставления рекреационных услуг 
в сфере доступного туризма. 

Основной целью оценки качества предоставле-
ния рекреационных услуг в сфере доступного ту-
ризма является обоснование наиболее перспектив-
ных направлений сравнительного анализа и оценки  

работы учреждений отдыха и рекреации для оптими-
зации процесса реабилитации и социальной интегра-
ции инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, расширения и внедрения инновацион-
ных форм рекреационных услуг, улучшения качества 
их социальной защиты. Предметом информацион-
ного анализа являются процессы организационно-
управленческой деятельности учреждений отдыха 
и рекреации для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В качестве образца схемы 
экспертизы качества предоставленных услуг в сфере 
доступного туризма была принята программа социо-
логического обследования Е.Г. Васильевой, успешно 
зарекомендовавшая себя при мониторинге эффектив-
ности предоставления услуг в учреждениях социаль-
ного обслуживания [4]. 

Экспертизу качества предоставляемых рекреа-
ционных услуг в сфере доступного туризма прово-
дят специалисты сферы сервиса и туризма, имею-
щие опыт работы с инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья. В этой связи ак-
туальным является подготовка бакалавров по направ-
лению «Туризм» и «Доступный туризм», с обязатель-
ным включением в их образовательные программы 
материалов, касающихся работы в сфере доступного 
туризма с инвалидами и лицами, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья. На базе УГУЭС раз-
работаны также программы дополнительного обра-
зования и курсов повышения квалификации для спе-
циализации лиц, работающих в области рекреацион-
ных услуг.

В ходе мониторинга показателей качества рекре-
ационных услуг в сфере доступного туризма для на-
селения, нуждающегося в создании специальных 
условий по месту проживания и отдыха, системати-
зировались и обобщались данные об основных кате-
гориях населения, обслуживаемых в сфере доступно-
го туризма, о наиболее востребованных видах рекреа-
ционных услуг, мероприятиях и инициативах в сфере 
социальной защиты, кроме того, обобщались данные 
социологического анкетирования клиентов и специ-
алистов в сфере доступного туризма [4]. В выборке 
было представлено 3 учреждения, 37 специалистов 
и 109 клиентов – получателей услуг. 

В результате проведенных исследований были 
разработаны следующие положения предлагаемой 
концепции: 

1. Основными принципами, определяющими ка-
чество и эффективность предоставления рекреаци-
онных услуг в сфере доступного туризма выступа-
ют принципы доступности и результативности. Дан-
ные принципы соответствуют приоритетным зада-
чам реализации государственной социальной поли-
тики в отношении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья [1, 2].

2. «Качество предоставления услуг» понимается 
как деятельность, направленная «на конечный резуль-
тат», то есть ориентированная на удовлетворение ожи-
даний (запросов) клиента – потребителя в сфере до-
ступного туризма; обеспечивающая рекреационное об-
служивание нуждающихся социальных групп в соот-
ветствии с их действительным статусным положени-
ем и потребностями. Качество определяется на осно-
ве систематизации данных по уровню и объему пре-
доставляемых рекреационных услуг учреждениями 
отдыха и рекреации инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и последующего анализа 
(экспертизы) сервисного обслуживания в соответствии 
с принципами доступности и результативности. 

3. Эффективность предоставления рекреаци-
онных услуг понимается как социальная эффектив-
ность, то есть как оптимальное соотношение ресурс-
ных возможностей и конечных результатов работы 
учреждения отдыха и рекреации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья при ре-
ализации целевых (функциональных) задач в соот-
ветствии с законодательством РФ с учетом приори-
тетных направлений государственной (федераль-
ной и региональной) социальной политики. Эффек-
тивность определяется на основе данных самооцен-
ки учреждений, статистических данных, показателей 
качества предоставления сервисных услуг и их по-
следующего анализа (экспертизы) с учетом конкрет-
ных условий функционирования учреждения. 

4. Оценка деятельности учреждения отдыха и ре-
креации инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья по направлению «Качество и эф-
фективность предоставления рекреационных услуг» 
включает в себя процедуры оценки деятельности 
учреждения по предоставляемым услугам и выявле-
ние социальных оценок его работы (анкетирование 
клиентов и специалистов). Определяются обслужи-
ваемые целевые группы, состав и количество услуг, 
дополнительные услуги, информационное сопро-
вождение, наличие программ деятельности, уровень 
материально-технического обеспечения. Определя-
ются также качество предоставления услуг, качество 
работы персонала, качество работы руководства, до-
ступность услуг, известность учреждения (реклама), 
востребованность учреждения, удовлетворенность 
различными видами предоставляемых услуг, удовлет-
воренность персонала, удовлетворенность клиентов.

5. Таким образом, в соответствии с различны-
ми процедурами получения и анализа информации 
в ходе проведения экспертного оценивания качества 
предоставления рекреационных услуг в сфере до-
ступного туризма выстраивается система формиро-
вания показателей, включающая в себя: 

– первичные показатели работы учреждений 
сферы доступного туризма, получаемые на основе 
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данных оценки работы учреждений сферы доступно-
го туризма по соответствию ГОСТ Р 50690-2000; 

– социальные оценки работы учреждений сфе-
ры доступного туризма, получаемые на основе ан-
кетирования клиентов и специалистов, работающих 
в данных учреждениях;

– итоговые показатели – сводные качественные 
оценки уровня предоставляемых рекреационных 
услуг и уровня удовлетворенности клиентов обслу-
живанием. 

6. Уровень предоставляемых рекреационных 
услуг определяется на основе данных по следую-
щим первичным показателям самооценки: обслужи-
ваемые целевые группы; состав и количество предо-
ставляемых рекреационных услуг согласно гаранти-
рованному стандарту; дополнительные услуги, осво-
енные в отчетный период; уровень информационно-
го сопровождения предоставляемых услуг; наличие 
специальных программ по предоставлению услуг; 
уровень материально-технического обеспечения де-
ятельности. 

7. Уровень удовлетворенности работой учреж-
дений сферы доступного туризма для работы с ин-
валидами и лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья определяется на основе данных со-
циологических опросов в соответствии со следую-
щими первичными показателями экспертной оцен-
ки: качество предоставления рекреационных услуг; 
качество работы персонала; качество работы руко-
водства; доступность рекреационных услуг; извест-
ность учреждения; востребованность учреждения; 
удовлетворенность различными видами сервисного 
обслуживания; удовлетворенность персонала рабо-
той в учреждении. 

Принципиальным нововведением реализации 
федерального проекта по разработке и применению 
образовательных технологий, направленных на под-
готовку высококвалифицированных специалистов 
в сфере доступного туризма для работы с лицами, 
имеющими ограниченные возможности здоровья, яв-
ляется мониторинг оценки деятельности учреждения 
сферы доступного туризма по предлагаемым первич-
ным показателям уровня рекреационного обслужи-
вания, в соответствии с которым и предлагается за-
полнять учетные формы разработанной анкеты. Цель 
введенного мониторинга состоит в том, чтобы най-
ти технологические возможности снижения затрат 
по проведению экспертной оценки качества предо-
ставления рекреационных услуг в сфере доступного 
туризма, так как апробация выбранных показателей 
требует систематизации и обобщения значительного 
объема информации. 

Одним из основных концептуальных достиже-
ний по результатам проведения мониторинга яв-
ляется содержательная характеристика апробируе-

мой системы первичных показателей уровня рекре-
ационного обслуживания. Что касается социальных 
оценок эффективности, то в рассматриваемом про-
екте они исследовались прежде всего с точки зре-
ния апробации инструментария (опросников) и вы-
явления принципиальной возможности сбора подоб-
ной информации – адекватности предлагаемых ин-
дикаторов восприятию различных групп респонден-
тов – клиентов сферы доступного туризма. Механизм 
формирования социальных оценок удовлетворенно-
сти достаточно хорошо объяснен в социологической 
литературе. Применительно к мониторингу эффек-
тивности предоставления услуг в сфере доступного 
туризма важно было отработать процедуру индекси-
рования оценок респондентов с точки зрения «весо-
мости» той или иной составляющей в общей оцен-
ке удовлетворенности. В итоге статистических расче-
тов было установлено преимущественное влияние на 
уровень удовлетворенности: 1) оценок работы персо-
нала (обслуживания); 2) оценок доступности различ-
ных видов услуг; 3) оценок ресурсной обеспеченно-
сти учреждения. 

Обобщая итоги проекта, следует заключить, что, 
в конечном счете, эффективность работы системы ре-
креационного обслуживания в сфере доступного ту-
ризма определяется тем, какая доля социальной це-
левой группы, проживающая на данной террито-
рии, обслуживается учреждениями данной системы 
и довольны ли клиенты данным обслуживанием. При 
оценке фактических финансовых, материальных, 
трудовых затрат учреждения и последующем сравне-
нии ресурсной базы с реальными результатами рабо-
ты учреждения сферы доступного туризма, долей об-
служенных жителей, проживающих на данной терри-
тории, появляется возможность сравнивать различ-
ные учреждения по эффективности их работы неза-
висимо от специализации.

Для экспертного оценивания качества предостав-
ления рекреационных услуг в сфере доступного ту-
ризма изучаются первичные показатели учреждений 
рекреации и отдыха для инвалидов и лиц, имеющих 
ограниченные возможности здоровья по их функцио-
нальному предназначению в сфере доступного туриз-
ма. Основными из них являются:

1. Обслуживаемые целевые группы. Фикси-
руются результаты работы учреждения исходя из 
его функционального предназначения (с учетом 
его специализации по уставу). Это позволяет от-
разить значимость учреждения и социальный эф-
фект его деятельности в границах определенно-
го территориально-административного образования 
(при сопоставлении с социально-демографическими 
данными о численности групп населения, нуждаю-
щихся в данных услугах). Позволяет сравнивать ра-
боту однотипных учреждений, действующих, с точки 

зрения охвата рекреационным обслуживанием в сфе-
ре доступного туризма. Позволяет выявить дина-
мику роста объемов рекреационного обслуживания 
(количества клиентов) в различных территориально-
административных округах и в области в целом. Дает 
возможность оценивать качество (социальную на-
правленность, соответствие государственным прио-
ритетам) социальной политики в масштабах региона 
(при сопоставлении с социально-демографическими 
данными о численности инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья).

2. Состав и количество предоставляемых рекре-
ационных услуг согласно гарантированному стан-
дарту, фактический объем работы учреждения ис-
ходя из установленных регламентов обслуживания 
(с учетом детализации производственных функций 
и форм предоставления услуг в сфере доступного 
туризма). Позволяет отразить реальные трудозатра-
ты в процессе социального обслуживания, связан-
ные с предоставлением гарантированного перечня 
услуг в сфере доступного туризма на уровне первич-
ных подразделений и учреждения в целом. Позволя-
ет сравнивать однотипные учреждения с точки зре-
ния объемов обслуживания (количества услуг, коли-
чества клиентов); с точки зрения эффективности ор-
ганизации производственного процесса (при сопо-
ставлении с финансовыми показателями работы); ка-
чества обслуживания (при сопоставлении спектра 
оказываемых услуг по отношению к числу обслужи-
ваемых клиентов). Позволяет выявить динамику ка-
чества обслуживания групп населения, нуждающих-
ся в данных услугах, увеличения разнообразия пре-
доставляемых услуг. 

3. Дополнительные рекреационные услуги в сфе-
ре доступного туризма, освоенные в отчетный пери-
од. Фиксирует фактический объем работы учрежде-
ния исходя из требований государственной социаль-
ной политики о переходе к проектно-целевому прин-
ципу освоения бюджетных средств. Позволяет оце-
нить работу учреждения с точки зрения качества 
работы (мобильности и инициативности действий 
в процессе привлечения дополнительных, в том чис-
ле негосударственных источников финансирования). 
Позволяет сравнить формы деятельности различных 
учреждений, выявить перспективные социальные 
инновации при решении задач формирования конку-
рентоспособной системы рекреационного обслужи-
вания инвалидов и лиц, имеющих ограниченные воз-
можности здоровья на региональном уровне. 

4. Уровень информационного сопровождения 
предоставляемых услуг. Фиксирует фактические ре-
зультаты работы учреждения исходя из требования 
государственной социальной политики о широком 
информировании инвалидов и лиц, имеющих огра-
ниченные возможности здоровья, о возможности ре-

креационного обслуживания в сфере доступного ту-
ризма. Позволяет оценить работу учреждения с точ-
ки зрения качества социального маркетинга, выявить 
перспективные формы информационно-рекламной 
работы в сфере доступного туризма. 

5. Наличие специальных программ по предостав-
лению услуг в сфере доступного туризма. Фиксиру-
ет фактические результаты работы учреждения исхо-
дя из требования государственной социальной поли-
тики для инвалидов и лиц, имеющих ограниченные 
возможности здоровья. Позволяет сравнивать одно-
типные учреждения с точки зрения объемов обслу-
живания (количества мероприятий, охвата клиентов); 
качества предоставления рекреационных услуг (ква-
лификационной сложности программ) и их результа-
тивности (распространенности и востребованности 
в других учреждениях и среди клиентов). 

6. Уровень материально-технического обеспе-
чения деятельности учреждений сферы доступ-
ного туризма. Фиксирует состав и фактическое ис-
пользование материально-технического оборудова-
ния, имеющегося в учреждении. Позволяет оценить 
эффективность и качество предоставления рекреа-
ционных услуг в учреждении с учетом привлечения 
материально-технических средств (при сопоставле-
нии стоимости оборудования и числа получивших 
услуги), сравнить эффективность работы однотип-
ных учреждений сферы доступного туризма с учетом 
наличия и использования оборудования.

Экспертизу качества предоставляемых рекре-
ационных услуг в сфере доступного туризма поми-
мо специалистов сферы сервиса и туризма, имеющих 
опыт работы с инвалидами и лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья, могут проводить и вы-
сококвалифицированные эксперты из числа инвали-
дов после их обучения по направлениям инклюзив-
ного образования «Сервис для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» и «Доступный туризм». 
Разработанные нами образовательные программы 
по направлениям «Сервис для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья» и «Доступный туризм» 
в плане ФИП включают компетенции, позволяющие 
освоить специфику работы в данных областях ли-
цам с ограниченными возможностями. Подготовка 
экспертов по качеству услуг в рекреационном сер-
висе из числа лиц с ограниченными возможностями 
предопределит их востребованность на рынке труда 
и дальнейшую социальную интеграцию.
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СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ В ВЫСшИх УЧЕБНЫх ЗАВЕДЕНИЯх

В статье отражены сведения о проблеме трудоустройства людей с инвалидностью, а также предложены ак-
туальные методы содействия трудоустройству выпускникам вузов, относящихся к категории инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Даны четкие рекомендации по созданию структур на базе университетов, ответственных за содействие 
трудоустройству инвалидов. Отражены предложения по структуре базы данных учета инвалидов и лиц с ОВЗ 
в вузах с целью успешного содействия их трудоустройству. Описаны передовые практики создания творческих 
и производственных мастерских, позволяющих выявить индивидуальные склонности к профессии у людей с ин-
валидностью. Приведены методики социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ. Предложены новые методы за-
крепления инвалидов на рабочих местах посредством сопровождения на рабочем месте в адаптационный период.

Ключевые слова: инвалид, инклюзия, трудоустройство, тьютор, доступная среда, одежда для инвалидов, 
профессионограмма.

THE ESTABLISHmENT OF CENTERS TO PROmOTE 
EmPLOymENT OF DISABLED PERSONS AND PERSONS WITH HIA 

IN HIgHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
The article presents data on employment problem for disabled persons and proposes current methods of pro-

moting the employment of graduates related to the category of disabled persons and persons with disabilities. Exact 
recommendations are given on the establishment of university units responsible for promoting employment of people 
with disabilities. The structure of university database of disabled persons and persons with disabilities is proposed 
in order to successfully facilitate their employment. The article describes the best practices of creative and production 
workshops which help to identify individual professional inclination/vocation for disabled persons. Techniques of so-
cial adaptation for disabled persons and persons with disabilities are presented. New solutions are proposed to enable 
persons with disabilities to stay on a job by creating tutoring support at the workplace during adaptation period. 

Key words: disabled, person, inclusion, employment, tutor, accessible environment, disability clothing, profes-
siogram.

Проблема трудоустройства инвалидов, их социа-
лизация и вовлечение в полноценную общественную 
жизнь является одной из самых актуальных в насто-
ящее время [1]. Для решения данной проблемы ис-
пользуют различные подходы, в том числе переход 
от программ создания специализированных предпри-
ятий для инвалидов к системе поддержки лиц с инва-
лидностью непосредственно на рабочем месте в рам-
ках действующих организаций. 

Организация содействия трудоустройству граждан 
в настоящее время реализуется через систему Центров 
занятости населения, в компетенцию которых входит 
оказание данных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Без постановки на учeт в службе занятости на-
селения в статусе безработного гражданина, инвалид 
имеет возможность воспользоваться только общими 
услугами, такими как консультации, доступ к банку 
вакансий и посещение ярмарок вакансий. До настоя-
щего времени большинство как самих Центров заня-
тости, так и места, где проводятся мероприятия (яр-
марки вакансий, учебные курсы и т. д.), являются ар-
хитектурно недоступными для инвалидов. Не созда-
ны условия предоставления услуг для лиц с наруше-
ниями зрения и слуха (отсутствуют сурдо- и тифло-
переводчики, материалы со шрифтом Брайля) [2].

Активно ведется работа по содействию трудоу-
стройству инвалидов некоммерческими организаци-
ями (НКО), оказывающими социально ориентиро-
ванные услуги инвалидам, коммерческими рекрутин-
говыми и кадровыми агентствами, государственны-
ми социальными учреждениями и организациями. 

В деятельности данных организаций можно вы-
делить несколько направлений работы:

– подбор персонала и трудоустройство;
– содействие предпринимательству;
– организация ярмарок вакансий;
– профессиональное обучение и переобучение; 
– организация общественных работ и временной 

занятости [2].

В системе профессионального образования орга-
низация содействия трудоустройству выпускников ре-
ализуется через Центры карьеры (или центры трудоу-
стройства). Как правило, это подразделение вуза, ко-
торое помогает своим студентам и выпускникам опре-
делиться с направлением дальнейшей занятости, най-
ти работу и построить свою карьерную траекторию.

Задача по содействию трудоустройству инвали-
дов и лиц с ОВЗ в вузах должна решаться комплексно, 
учитывая особые потребности инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Функции по оказанию содействия трудоустройству ин-
валидов должны быть закреплены за одним из струк-
турных подразделений вуза, это могут быть Центры ка-
рьеры (Центры трудоустройства), Центры инклюзивно-
го образования, волонтерские организации в вузе либо 
специально созданные для данной работы структуры. 

В случае, если в образовательной организации не 
создается отдельное структурное подразделение, ответ-
ственное за содействие трудоустройству инвалидов, то 
его функции должны быть переданы существующим 
структурным подразделениям, что отражается в соответ-
ствующих положениях о структурных подразделениях.

Основными задачами структурного подразделения, 
ответственного за трудоустройство инвалидов и лиц 
с ОВЗ, является повышение количества трудоустроен-
ных выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ, а так-
же способствование их закреплению на рабочих местах. 

Структурное подразделение, оказывающее со-
действие в трудоустройстве инвалидам и лицам 
с ОВЗ должно быть архитектурно доступно, поме-
щения должны быть оснащены с учетом потребно-
стей людей с инвалидностью различных нозологиче-
ских групп, в соответствии с Методическими реко-
мендациями Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн по организации обра-
зовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в образо-
вательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса.
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Кадровое обеспечение структурного подразде-
ления, оказывающего содействие в трудоустройстве 
инвалидам и лицам с ОВЗ должно предусматривать 
возможность оказания консультаций с использовани-
ем тифло- и сурдоперевода. Рекомендовано наличие 
в штате: психолога-профконсультанта; тьютора, со-
провождающего инвалида в период его адаптации на 
предприятии, и других специалистов, обеспечиваю-
щих содействие в поиске работы. 

Тьютор организует процесс взаимодействия ин-
валида с работодателем; организует его персональное 
сопровождение при поиске работы и последующем 
трудоустройстве. Задачей этого специалиста является 
адаптация сотрудника с инвалидностью к условиям на 
рабочем месте. Специалист по трудоустройству инва-
лидов отслеживает и решает все возникающие в про-
цессе трудоустройства и дальнейшей трудовой дея-
тельности проблемы, такие как создание специаль-
ных условий труда; организация обучения (в том числе  
на рабочем месте); подготовка трудового коллектива 
к вхождению в его состав человека с инвалидностью.

Работа психолога-профконсультанта заключается в:
– проведении индивидуальных консультаций для 

инвалидов и лиц с ОВЗ по основам самопрезентации 
на рынке труда (поиск вариантов трудоустройства, 
содержание резюме, ведение телефонных перегово-
ров, ведение собеседований с работодателями), фор-
мировании индивидуальной траектории профессио-
нальной карьеры; 

– проведении профессиональной диагностики по-
средством организации психологического тестирования;

– обеспечение психологической защищенности 
при взаимодействии с внешней средой и адаптации 
в коллективе [3]. 

Системная работа с обучающимися, относящи-
мися к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, начинает-
ся с внесения в базу данных информации о группе ин-
валидности; нозологии; степени ограничения возмож-
ностей; сведений ИПР; о направлении подготовки или 
специальности, по которой студент обучается; об увле-
чениях, хобби; о желании получить дополнительное 
образование (по каким направлениям); о предпочтени-
ях в будущей работе. Данную информацию можно по-
лучить методом анкетирования или собеседования.

Системная работа по содействию трудоустрой-
ству предполагает совместную деятельность курато-
ров групп, заместителей деканов по воспитательной 
работе, ответственных за трудоустройство на кафе-
драх и факультетах вуза, волонтеров, работников Цен-
тра инклюзивного образования либо другого струк-
турного подразделения, ответственного за сопровож- 
дение обучения инвалида и лица с ОВЗ, работников 
структурного подразделения, ответственного за содей-
ствие трудоустройству. Одной из основных проблем 
трудоустройства инвалидов является их низкая моти-

вация к труду и степень социализации. Проведение 
постоянной разъяснительной работы, вовлечение в со-
циокультурную жизнь университета позволяет снять 
многие психологические барьеры и повысить уровень 
социализации инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Системная работа предполагает проведение обу-
чающих тренингов; организацию встреч с работодате-
лями, а также выпускниками вуза, относящимися к ка-
тегории инвалидов, которые успешно трудоустроились 
и ведут полноценный образ жизни; посещение ярма-
рок вакансий, организацию экскурсий на предприятия, 
вовлечение в производственную деятельность и проек-
ты социального предпринимательства [4]. 

Работа с психологом при самоопределении и по-
строении индивидуальной карьеры является важным 
этапом в процессе трудоустройства. С этой целью, 
как уже отмечалось ранее, в штат структуры, ответ-
ственной за содействие трудоустройству выпускни-
ков, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, 
должен быть введен психолог-профконсультант, либо 
аналогичные специалисты могут быть привлече-
ны из числа сотрудников вуза или партнерских ор-
ганизаций. Людям с инвалидностью и ОВЗ особен-
но важно преодолеть свои внутренние барьеры, ко-
торые есть у каждого человека, поскольку это напря-
мую влияет на степень их успешности и уверенности 
в себе. Ниже приведены методы профессиональной 
психодиагностики, которые могут быть использова-
ны психологом-профконсультантом: 

1) беседы-интервью закрытого типа (по строго 
обозначенным вопросам);

2) открытые беседы-интервью (с возможностью 
некоторого отвлечения от заранее заготовленных во-
просов; опытные профконсультанты считают, что та-
кие беседы дают о клиенте информации больше, чем 
традиционное тестирование);

3) опросники профессиональной мотивации (для 
клиентов, выбирающих массовые профессии, то есть 
пригодные для большинства, это более важная диагно-
стика, чем определение способностей к профессии);

4) опросники профессиональных способностей: 
данные опросники оправдывают себя применитель-
но к профессиям с особыми условиями труда, од-
нако для большинства же профессий «профпригод-
ность формируется в самой трудовой деятельности». 
При использовании объемных опросников желатель-
но отдавать предпочтение их компьютерным версиям 
для удобства проведения и обработки, возможности 
группового тестирования;

5) личностные опросники. По-настоящему лич-
ность нельзя «просчитать», настоящий личностный 
тест – это поступок человека в ответственные момен-
ты жизни, однако диагностика способности осмыс-
лять свою жизнь, самооценки, структуры ценностей, 
локуса контроля и т. п. позволяет способствовать  

самопознанию оптанта* с инвалидностью и само-
определению на основе более глубоких знаний о себе; 

6) психофизиологические обследования (в широ-
кой практике имеют смысл для профессий с особыми 
условиями труда, а в специальных исследованиях мо-
гут быть использованы для самых разных видов тру-
довой деятельности);

7) «профессиональные пробы» в специально ор-
ганизованном учебном процессе требуют материаль-
ных затрат на создание мастерских, обеспечение во-
влеченности фирм и организаций – потенциальных 
работодателей. 

Методы морально-эмоциональной поддержки инва-
лидов и лиц с ОВЗ при содействии трудоустройству [4]:

1) группы общения (в профориентации чаще ис-
пользуются для создания благоприятной атмосферы 
взаимодействия, но не для решения собственно проф-
консультационных проблем); своеобразным развити-
ем подобных групп применительно к профориентаци-
онной проблематике стали клубы ищущих работу и их 
всевозможные модификации, где на фоне благопри-
ятной психологической атмосферы удается более эф-
фективно рассматривать и собственно профориента-
ционные вопросы;

2) тренинги общения (иногда позволяют клиен-
там освоить некоторые коммуникативные навыки по-
ведения при приеме на работу, на экзаменах и при 
различных деловых контактах);

3) методы индивидуальной и групповой психо-
терапии, эти методы позволяют оптанту лучше осо-
знать смысл выбираемой деятельности или процесса 
самостоятельного решения проблем, связанных с са-
моопределением; 

4) различные положительные (успешные) при-
меры самоопределения, на которые может ссылаться 
профконсультант для повышения уверенности кли-
ента в принципиальной возможности разрешения 
своих проблем;

5) конкурсы или праздники труда, повышающие 
престиж конкретных профессий (например, междуна-
родное движение Абилимпикс, конкурс профессиональ-
ного мастерства среди людей с инвалидностью и ОВЗ).

По данным рекрутинговых агентств в России 
сформирован потенциальных рынок трудоустройства 
инвалидов, однако существует проблема взаимодей-
ствия между работодателями и желающими, в том 
числе имеющими физиологическую и психологиче-
скую возможность работать, инвалидами. Одна из 
причин – отсутствие статических данных по нозоло-
гическим группам инвалидов, готовых к трудоустрой-
ству, и предприятий, способных трудоустроить инва-
лидов с учетом нозологий и ограничений здоровья.

Организация работы с потенциальными работо-
дателями предполагает ведение базы данных пред-

приятий, готовых трудоустраивать инвалидов, а так-
же имеющих квоты на трудоустройство инвалидов 
и лиц с ОВЗ. В базе данных необходимо аккумули-
ровать информацию по количеству вакансий соответ-
ствующих нозологических групп, созданные специ-
альные условия труда для инвалидов и лиц с ОВЗ, 
виды деятельности, которые могут быть предложены 
оптантам. 

Системная работа предполагает проведение кру-
глых столов по вопросам обсуждения проблем трудоу-
стройства инвалидов, организацию экскурсий на пред-
приятия, приглашение специалистов предприятий для 
проведения очных встреч с обучающимися и выпуск-
никами, относящимися к категории инвалидов и лиц 
с ОВЗ, проведение консультаций для работодателей 
по созданию специальных условий для инвалидов.

С целью ознакомления с предложениями по тру-
доустройству инвалидов и лиц с ОВЗ вузы проводят 
ярмарки вакансий, на которые приглашают работода-
телей региона и заинтересованных в трудоустройстве 
инвалидов лиц. На ярмарках вакансий работодатели 
проводят собеседования и индивидуальные консуль-
тации с оптантами, ведут разъяснительную работу, 
информируют о созданных для людей с инвалидно-
стью специальных условиях труда. При проведении 
консультаций вузы должны обеспечить возможность 
общения оптантов с представителями работодателей, 
должна быть обеспечена архитектурная доступность 
помещения, наличие тифло- и сурдопереводчика. 

ярмарки вакансий организуются в том числе Цен-
трами занятости населения, государственными и об-
щественными организациями. При организации посе-
щения ярмарок вакансий специалисты структурного 
подразделения вуза, ответственного за трудоустрой-
ство инвалидов и лиц с ОВЗ, должны удостоверить-
ся в том, что при их посещении не возникнет проблем 
с архитектурной доступностью помещений, будет обе-
спечена возможность коммуникации представителей 
работодателей и оптантов с учетом нозологии. 

Взаимодействие с общественными организаци-
ями инвалидов (Всероссийским обществом инвали-
дов (ВОИ), всероссийским обществом глухих (ВОГ), 
всероссийским обществом слепых (ВОС) и др.) важ-
но для вузов, поскольку данные организации имеют 
собственные специализированные предприятия и мо-
гут стать базой трудоустройства выпускников вуза. Де-
ятельность по содействию трудоустройству членов об-
щественных организаций инвалидов является одной из 
основных, на данные проекты выделяется финансиро-
вание, работает ряд целевых программ. 

Некоммерческие общественные организации зача-
стую ведут аналогичную работу, волонтеры организу-
ют процесс сопровождения инвалидов на предприяти-
ях, где они трудоустроены. 

* Оптант – человек, выбирающий профессию, карьеру и являющийся потенциальным субъектом труда.
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Важную лепту в содействие трудоустройству 
инвалидов вносят социальные предприниматели, ве-
дущие предпринимательскую деятельность, направ-
ленную на решение какой-либо социальной пробле-
мы. Зачастую на предприятиях, создаваемых соци-
альными предпринимателями, выделяют вакансии 
по трудоустройству инвалидов, создаются предпри-
ятия, в штат которых входят исключительно лица 
с инвалидностью.

Вузам необходимо отлаживать системное взаи-
модействие с данными организациями и комплексно 
решать вопросы содействия трудоустройству.

Направление деятельности структурных подраз-
делений, ответственных за содействие трудоустрой-
ству выпускников вузов, связанное с организаци-
ей обучения, является одним из наиболее эффектив-
ных методов работы. Целью обучения людей с инва-
лидностью и ОВЗ в части содействия трудоустрой-
ству должно являться привитие навыков самопрезен-
тации, грамотного составления резюме, социальной 
и психологической адаптации в коллективе. С целью 
организации самозанятости и привития предприни-
мательских компетенций рекомендовано проводить 
обучение по основам менеджмента и предпринима-
тельской деятельности, юридической и финансовой 
грамотности, бизнес-планированию и др. Важной ча-
стью данной работы должно стать проведение ситу-
ативных игр, тренингов, имитации конкретных про-
изводственных ситуаций, их разбор и разработка ал-
горитма действий в тех или иных часто возникаю-
щих проблемных ситуациях, с которыми может стол-
кнуться инвалид в процессе трудоустройства. 

С целью привития профессиональных навыков, 
выявления склонностей у обучающихся, относящих-
ся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, их социальной 
адаптации в вузах рекомендовано создавать инклю-
зивные производственные и творческие мастерские.

Большинство людей с инвалидностью не имеют 
опыта выполнения простейших операций и навыков, 
прививаемых с детства. Давно известно, что многие 
люди с инвалидностью творчески одарены, однако от-
сутствие специализированных условий не позволяет 
выявить и развить данные способности. Широко изве-
стен опыт некоммерческих организаций, адресно ра-
ботающих с людьми с инвалидностью и добившихся 
больших успехов в реализации данных проектов, осо-
бенно ярко это проявляется среди людей, имеющих 
ментальные нарушения. Работа в инклюзивной среде 
позволяет людям с инвалидностью проходить быстрее 
этап социализации, постепенно снимая психологиче-
ские барьеры, одновременно меняя отношение окру-
жающих к себе и проблеме инвалидности в целом. 

 Работа людей с инвалидностью в производствен-
ных мастерских при вузах позволяет выявлять склон-
ности к тому или иному виду деятельности, форми-

ровать профессиональные компетенции, совмест-
но изготавливать изделия и получать дополнитель-
ный заработок. Мастерские могут быть организова-
ны по принципу бизнес-инкубатора, где более опыт-
ные коллеги и наставники помогают своим подопеч-
ным, делятся опытом, контролируют процессы и до-
водят их до бизнес-модели. 

Важнейшей и до настоящего времени нерешен-
ной задачей, значительно снижающей количество тру-
доустроенных инвалидов, является организация их 
сопровождения при трудоустройстве и адаптации на 
рабочем месте. С этой целью рекомендовано за каж-
дым лицом с инвалидностью и ОВЗ при трудоустрой-
стве (прохождении собеседования) и в последующем 
адаптационном периоде на новом рабочем месте за-
креплять специалиста по трудоустройству (тьютора). 
Тьторами могут быть работники Центра инклюзивно-
го обучения вуза, сотрудники структурного подразде-
ления, ответственного за трудоустройство, соответ-
ствующим образом подготовленные волонтеры или 
привлеченные специалисты. Специалист по трудоу-
стройству инвалидов является необходимым посред-
ником между работодателем и сотрудником с инва-
лидностью, отслеживает и решает все возникающие 
в процессе трудоустройства и дальнейшей трудовой 
деятельности проблемы. Обратная связь и мониторинг 
ситуации – необходимые компоненты его работы.

Специалист по трудоустройству должен помочь 
инвалиду адаптировать рабочее место в соответствии 
с его потребностями (поскольку даже если на пред-
приятии созданы специальные условия для человека 
с инвалидностью, необходима их адаптация под ин-
дивидуальные потребности); организовать при по-
мощи куратора от организации обучение на рабочем 
месте; подготовить трудовой коллектив к вхождению 
в его состав сотрудника с инвалидностью. 
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О НЕОБхОДИМОСТИ МЕДИЦИНСКОГО СОпРОВОЖДЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ
В статье рассматриваются особенности организации учебного процесса лиц с ОВЗ и инвалидов через 

описание факторов и условий, способствующих наиболее полной реализации психологических закономер-
ностей обучения; описаны возможности обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, обеспечивающие целенаправлен-
ное формирование знаний, проблемы организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов с медицинской точки зре-
ния. В статье отмечено, что главная задача медицинского сопровождения студентов с ОВЗ – это проведение 
мероприятий, цель которых – сохранение и улучшение их здоровья, повышение адаптационного потенциала 
и приспособляемости к процессу обучения. При этом необходимо отметить, что уровень жизни нaселения дол-
жен быть таким, чтобы студенты могли позволить себе профилактику заболеваний, что является приоритетом 
охраны здоровья. Отмечено, что при всех позитивных тенденциях образовательного процесса людей с ОВЗ, 
к сожалению, до сих пор нет налаженного полноценного взаимодействия между высшими образовательными 
и медицинскими учреждениями по обслуживанию и сопровождению студентов с ОВЗ. Для студентов с ОВЗ 
особенно необходима максимальная индивидуализация форм, методов, средств и содержания обучения.

Ключевые слова: образовательный процесс, медицинское сопровождение, безбарьерная среда, психолого-
педагогическая и медико-социальная помощь, условия для получения лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья образования любого уровня в государственных образовательных учреждениях.

ABOUT THE NEED FOR mEDICAL SUPPORT
OF TRAININg PERSONS WITH DISABILITIES

The article discusses the features of organization of educational process of persons with special needs and per-
sons with disabilities through the description of the factors and conditions that contribute to the fullest realization 
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of the psychological laws of learning; the article describes the educational opportunities of persons with special needs 
and disabilities, providing purposeful formation of knowledge, problems of organization of education of persons with 
special needs and persons with disabilities from a medical point of view. The article noted that the main task of medi-
cal support of students with disabilities is conducting activities aimed at maintaining and improving their health, 
enhancing adaptive capacity and adaptability to the learning process. It should be noted that the standard of living 
of the population should be such that students can afford disease prevention is a priority of health protection. It is 
noted that the positive trends of the educational process of people with disabilities, unfortunately, is still not estab-
lished meaningful interaction between higher education institutions and health service agencies and support students 
with disabilities. For students with disabilities especially need maximum customization of forms, methods, means 
and content of learning.

Key words: the educational process, medical support, barrier-free environment, psychological-pedagogical and 
medico-social assistance, the conditions for persons with disabilities at all levels of education in public educational 
institutions.

Известно, что рекомендации службы меди-
ко-социальной экспертизы или психолого-меди-
цинской комиссии являются предписывающей ча-
стью медицинского сопровождения образователь-
ного процесса и студентов с ОВЗ, которое, соглас-
но целям образовательного процесса, привязывает-
ся к его структуре в соответствии с методами, со-
держанием и целями. 

Главная задача медицинского сопровождения 
студентов с ОВЗ – это проведение мероприятий, цель 
которых – сохранение и улучшение их здоровья, по-
вышение адаптационного потенциала и приспосо-
бляемости к процессу обучения. 

В России органами государственной власти, в со-
ответствии с федеральным законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья созданы благо-
приятные условия для получения образования любо-
го уровня, а именно: 

– бесплатное образование в образовательном 
учреждении независимо от его организационно-
правовой формы в соответствии с государственными 
образовательными стандартами (в том числе специ-
альными), независимо от формы получения образо-
вания, гарантируемое государственным именным об-
разовательным обязательством;

– обеспечение в соответствии с социальны-
ми или медицинскими показаниями транспортными 
средствами для доставки в ближайшее соответству-
ющее образовательное учреждение. Порядок обеспе-
чения транспортными средствами устанавливается 
Правительством Российской Федерации [1]. 

Уровень жизни нaселения должен быть таким, 
чтобы граждане могли позволить себе профилактику 
заболеваний, что является приоритетом охраны здо-
ровья. Медицинские учреждения финансируются из 
бюджета региона, который формируется в основном 
за счет уплаты налогов. Поэтому необходимо, чтобы 
резиденты производили уплату налогов по месту сво-
его фактического расположения, а не по месту реги-
страции [4, с. 19]. 

В различные формы профессионального обуче-
ния на современном этапе вовлечено большое коли-
чество инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Самым востребованным из всех 
видов профобразования является обучение в вузе. 
Но возможности граждан данной категории при по-
лучении высшего профессионального образования 
зависят от степени тяжести их болезни. В этом слу-
чае для данной категории студентов незаменимо дис-
танционное обучение. Дистанционные образователь-
ные технологии, применяемые для обучения студен-
тов с ОВЗ, дают возможность индивидуально опре-
делять содержание, методы, темпы учебной деятель-
ности студента с ОВЗ, следить за его конкретными 
действиями при выполнении учебных программ и за-
даний и вносить при необходимости оптимальные 
корректировки в работу обучаемого и преподавате-
ля. Дистанционные образовательные технологии на 
основе электронных средств обучения позволяют эф-
фективно и своевременно обеспечивать контакт пре-
подавателя как со студентом с ОВЗ, так и с други-
ми студентами, обучающимися по данной специаль-
ности в вузе. 

В такого вида образовательном процессе активно 
используются различные on-line и off-line формы про-
ведения занятий, в том числе обсуждение вопросов 
освоения дисциплины в рамках чатов, виртуальные 
лекции – вебинары, форумы, выполнение совмест-
ных работ с применением технологий проектной дея-
тельности с возможностью включения всех участни-
ков образовательного процесса в активную работу по 
изучаемым в ходе освоения дисциплины (модуля) во-
просам. Особенность дистанционного образования 
в том, что при его применении для обучения студен-
ты с ОВЗ не нуждаются в медицинском сопровожде-
нии, так как находятся в домашних условиях. 

Для обучающихся лиц с ОВЗ в психологическом 
отношении первостепенное отношение имеет мне-
ние окружающих. Студенты с ОВЗ условно подраз-
деляют отношение к ним других студентов того же 
потока на три категории: «позитивные», «безразлич-

ные» и «негативные». Так, инвалиды и лица с ОВЗ, 
к которым со стороны других студентов в их учеб-
ном заведении проявляется позитивное отношение, 
составляют большинство. Тогда как безразличное от-
ношение к студентам с ОВЗ со стороны сокурсников 
наблюдается гораздо реже, а негативное же отноше-
ние к ним не выявлено. Преподавательский состав 
вузов в целом также довольно позитивно характери-
зует отношения между инвалидами и лицами с ОВЗ 
и остальными студентами [3].

При всех позитивных тенденциях данного во-
проса, к сожалению, до сих пор нет налаженного 
полноценного взаимодействия между высшими об-
разовательными и медицинскими учреждениями по 
обслуживанию и сопровождению студентов с ОВЗ. 
В высших образовательных учреждениях мы не най-
дем такие штатные единицы, как психолог, дефекто-
лог и социальный педагог, которые необходимы для 
осуществления медико-социального и психолого-
педагогического сопровождения обучающихся сту-
дентов, имеющих ограниченные возможности здоро-
вья. Недостаточно осуществляются меры для созда-
ния условий безбарьерной среды в вузах [2].

Необходимость создания в системе высшего про-
фессионального образования условий для сохране-
ния и укрепления здоровья, формирования здорового 
образа жизни обучающихся, оказания помощи тем, 
кто нуждается в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, обусловлена первостепенной 
потребностью дать возможность достигать лицам 
с ограниченными возможностями здоровья образо-
вательных результатов, необходимых для успешной 
социализации и профессиональной деятельности 
в экономике. В то же время нельзя забывать об уров-
не и качестве жизни людей с ОВЗ, темпах инфляции 
и состоянии экологии [5, с. 209].

Нацеленность на создание средствами образова-
ния условий для формирования личной успешности 
в обществе диктует необходимость, в первую оче-
редь, решить вопросы обеспечения доступности ка-
чественного общего и профессионального образова-
ния этой социальной группы, которая крайне неод-
нородна по своему составу, а следовательно, нужда-
ется в максимальной индивидуализации форм, мето-
дов, средств и содержания обучения. 
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пРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИИ И СОЦИАЛЬНОЙ УСпЕшНОСТИ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Статья представляет относительно новые аспекты применения системно-деятельностного и комплекс-
ного подходов, проектных технологий в разработке проблематики инклюзии и социальной успешности лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

С применением системного подхода, анализа реалий информационного общества сделаны существенные 
замечания в современной трактовке понятия «социальная среда». Проведен предметный анализ трактовки 
понятия «социальная успешность» в отечественной науке. Обобщены позиции комплексного и системно-
деятельностного подходов, их приоритетные аспекты в разработке проблематики социальной успешности 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Комплексный подход, по мнению авторов, должен включать несколько приоритетных аспектов, в том 
числе комплекс работ по созданию материально-технической базы, безбарьерной среды и социальных гаран-
тий для лиц с ограниченными возможностями здоровья; комплекс социальных, психологических, педагоги-
ческих и других условий для удовлетворения потребностей субъекта исследования в социальной успешности 
и жизненной самореализации, что обуславливает междисциплинарный научный характер; комплекс мер со-
циума по обеспечению социальной реабилитации и социальной интеграции лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, включая инновационные проектные технологии инклюзивного образования и другие.

В статье актуализируются поиск и внедрение комплекса социальных, психолого-педагогических и других не-
обходимых условий для удовлетворения потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья в социаль-
ной успешности и жизненной самореализации, теоретическая и практическая разработка комплекса обеспечения их 
социальной реабилитации и социальной интеграции. Обосновывается необходимость учебно-методического обес-
печения и использования дистанционного, в том числе индивидуального, онлайн-обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В данном аспекте становятся востребованными технологии инклюзивного образования.

Обоснован проектный подход к планированию и организации инклюзивного образовательного процесса. 
Представлены основные положения работы в команде учебного проекта лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья для выработки необходимых профессиональных компетенций. Представленные положения имеют 
определенную научную и прикладную ценность, могут быть применены в практике инклюзивного образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, социальная успешность, лица с ограниченными возможно-
стями здоровья, комплексный подход, системно-деятельностный подход, проектные технологии обучения, 
социальная среда, Интернет, IT-технологии, ситуация успеха на занятии.

THE PROBLEmS OF INCLUSION AND SOCIAL SUCCESS 
OF INDIVIDUALS WITH DISABILITIES

The article is about new aspects of the system-active and integrated approaches, project technology in the develop-
ment issues of inclusion and social success of individuals with disabilities. 

Using system approach, analysis of the realities of the information society, made significant observations on the 
modern interpretation of the notion «social environment». Conducted substantive analysis of the interpretation of the 
concept of «social success» in domestic science. Generalized complex and system-activity approaches, their priority 
aspects in the development perspective of social success of individuals with disabilities. 

An integrated approach, according to the authors, should include some key aspects, including the complex 
of works on creation of material-technical base, barrier free environment and social security for persons with dis-
abilities; the range of social, psychological, pedagogical and other conditions to meet the needs of research subjects 
in social success and life fulfillment, which leads interdisciplinary research; complex measures of the society to en-
sure social rehabilitation and social integration of persons with disabilities, including innovative design and technol-
ogy, inclusive education and others.

The article updated the search and introduction of complex social, psychological and other necessary conditions 
to meet the needs of persons with disabilities in social success and life fulfillment, theoretical and practical develop-
ment of a complex to ensure their social rehabilitation and social integration. The necessity of training and meth-
odological support and using remote, including individual, online training of persons with disabilities. This aspect 
become a popular technology for inclusive education.

Grounded design approach to planning and organizing inclusive educational process. The key provisions of the 
teamwork training project for persons with disabilities to develop the necessary professional competencies. The pre-
sented statements have a certain scientific and practical value, can be applied in the practice of inclusive education.

Key words: inclusive education, social success, individuals with disabilities, complex approach, system-activity 
approach, project technology teaching, social environment, Internet, IT-technology, the situation of success in class.

Теме социальной успешности и инклюзивного об-
разования лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) в отечественной науке посвящено доста-
точно много научных трудов, методических разра-
боток [1, 3, 5 и др.]. В этой статье постараемся обо-
сновать относительно новые аспекты применения 
системно-деятельностного и комплексного подходов, 
а также проектных технологий к разработке проблема-
тики инклюзии и социальной успешности лиц с ОВЗ.

Принимаем определение инклюзии как процес-
са, «в котором что-либо включается, то есть охваты-
вается, вовлекается, входит в состав, как часть цело-
го» [4]. То есть инклюзивное образование понимает-
ся как процесс совместного воспитания и обучения 
лиц с ОВЗ и их сверстников без ОВЗ. 

Многие исследователи, включая нас, разделяют 
мнение, что российская модель инклюзии базиру-
ется на позициях Л.С. Выготского [1], который еще 
в 1920-е годы мыслил личность и среду как целост-
ность. Согласно его позиции, социальная среда име-
ет первостепенное значение для развития ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья.

Применив системный подход и анализ реалий 
информационного общества, сделаем некоторые су-
щественные замечания в трактовке понятия «среда» 
нашего времени:

1. В последние десятилетия ХХ века и тем более 
в настоящий период понятие среды, в первую оче-
редь социальной среды и отношений коммуникации, 
все более усложняется под действием распростране-
ния Интернетa и сетевых IT-технологий. Если рань-
ше под термином «среда», в первую очередь, понима-
лось ближнее социальное окружение индивида, его 
референтные группы (семья, класс, двор и так далее), 

то в настоящее время понятие «среда» приобрело яв-
ную иерархию таксономий: от микросреды (преж-
нее понимание термина) до мезосреды (региональ-
ный, федеральный уровни) и макросреды (глобаль-
ный уровень).

2. Значимость и результативность воздействия 
макросреды нельзя недооценивать, свидетельством 
чему «цветные революции» в ряде стран при внеш-
нем стимулировании «хозяев» Интернета, сильное 
проникновение в среду, в первую очередь в молодеж-
ную, общениe, включая межконтинентальное, в со-
циальных сетях, в чатах, на форумах и так далее. 
То есть развитие Интернетa, с одной стороны, сти-
рает грани пространства среды и выводит воспри-
ятие среды в сложной конфигурации от микросре-
ды и вплоть до глобального уровня. С другой сторо-
ны, развитие Интернетa как глобальной сети приво-
дит к осознанию аналитиками опасности размывания 
в головах соотечественников, особенно молодых лю-
дей, их самосознания и самоидентификации: граж-
данской, этнической, мировоззренческой.

3. Поэтому преподаватель обязан прививать об-
учающимся культуру коммуникации в Интернете 
и способы развития своих компетенций за счет ис-
пользования его богатых ресурсов, объяснять полез-
ные стороны его применения в образовании и проект-
ной деятельности, но и предупреждать о «подводных 
камнях», которые он таит (хакерство, вирусы, спам, дез- 
информация, провокации и т. д.).

4. Современные социальная среда и социальные 
связи динамичны, что вызывает дополнительные 
сложности социальной адаптации для лиц с ОВЗ, 
психологическую неустойчивость, неуверенность 
в возможностях своей социальной успешности. 
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Разработке понятия «социальная успешность» в 
отечественной науке посвящено много работ. Общие 
у большинства авторов позиции в трактовке понятия 
социальной успешности: субъективно переживаемое 
состояние личности и позитивная оценка/самооценка 
включенности в систему социальных связей и отноше-
ний; социально-психологическое явление; объектив-
ные аспекты трактовки социальной успешности – про-
дукт целевой деятельности человека; достигнутая ре-
зультативность в достижении намеченных целей и за-
дач; обеспечение условий развития личности обучаю-
щегося, превращение его из пассивного объекта в субъ-
екта собственной учебной деятельности и так далее. 

Очевидно, что в обывательском восприятии 
сущность социальной успешности представляет со-
бой комплекс субъектно-значимых успехов в личной 
и семейной жизни, в образовательной, профессио-
нальной и социальной деятельности.

Проблематика социальной успешности лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, на наш 
взгляд, должна разрабатываться с позиций комплекс-
ного и системно-деятельностного подходов, а также 
применения проектных технологий в данной сфере 
науки и практики.

Комплексный подход в данном случае должен 
включать несколько приоритетных аспектов: 

1. Комплекс работ общества, государства по соз-
данию материально-технической базы, безбарьерной 
среды и социальных гарантий для лиц с ОВЗ, то есть 
проблематика упирается в ресурсы, которые могли 
бы обеспечить достойное качество жизни лиц с ОВЗ. 

2. Комплекс социальных, психологических, пе-
дагогических и других условий для удовлетворения 
потребностей субъекта исследования (лица с ОВЗ) 
в социальной успешности и жизненной самореализа-
ции, то есть проблематика исследования носит меж-
дисциплинарный научный характер.

3. Комплекс мер социума по обеспечению соци-
альной реабилитации и социальной интеграции лиц 
с ОВЗ, включая инновационные проектные техноло-
гии инклюзивного образования и другие.

Напомним, в нашей статье 2014 года [2] среди 
других результатов опроса экспериментальной и кон-
трольной групп было зафиксировано, что у слабови-
дящих учащихся приоритетными критериями успеш-
ности, в отличие от учащихся без дефектов здоровья, 
главными по рангу стали здоровье (34 %), дружба со 
сверстниками и доверительные отношения сo взрос-
лыми (28 %), успешная учеба (25 %). 

То есть сами лица с ОВЗ во главу угла ставят ра-
боту государства по сбережению здоровья и физиче-
ской реабилитации граждан, и лишь после этого сто-
ят приоритеты социальных отношений и образова-
ния. Эти результаты коррелируют с вышеизложенной 
последовательностью приоритетных аспектов. 

Но в выявленном и кроется одна из важных  
проблем жизненной позиции не только лиц с ОВЗ, 
но и менталитета большинства россиян – в патерна-
листском настрое, уповании на государство, которое 
должно решать все жизненные проблемы граждан. 

B cнижении этой психологической зависимости 
и формировании такого личностного качества, как 
способность успешной самостоятельной учебной 
и производительной деятельности, заложены основы 
успешной жизненной стратегии и лиц с ОВЗ, и всех 
россиян. 

В этом контексте актуализируются второй 
и третий аспекты, а именно результативная рабо-
та социологов, психологов, педагогов, методистов, 
логопедов, сурдопедагогов, тифлопедагогов, врачей-
реабилитологов и других профессионалов, их работа 
в команде инновационного проекта, целями и задача-
ми которого являются:

1. Поиск и внедрение комплекса социальных, 
психолого-педагогических и других необходимых усло-
вий для удовлетворения потребностей лиц с ОВЗ в со-
циальной успешности и жизненной самореализации. 

2. Теоретическая и практическая разработка ком-
плекса обеспечения социальной реабилитации и со-
циальной интеграции лиц с ОВЗ.

Такой проект потребует интегральной межпред-
метной разработки и внедрения в образовательную 
практику инновационных проектных технологий 
инклюзивного образования и других эффективных 
методов.

Причем базируются в материально-техническом 
отношении эти образовательные методы и техноло-
гии на современных средствах, в том числе специаль-
ных аудиовизуальных обучающих средствах, и ре-
сурсах Интернета. В ряде случаев будет целесообраз-
но подготовить учебно-методическое обеспечение 
и использовать дистанционное, в том числе индиви-
дуальное, онлайн-обучение лиц с ОВЗ.

Современные IT-технологии и, что особенно 
важно, технологии самостоятельной системной де-
ятельности, освоенные обучающимися в основной 
период обучения и в последующем, позволяют при-
менять технологии удаленной работы («хоум офис» 
и др.) и, как следствие, получить позитивные резуль-
таты личностной самореализации, успех спроектиро-
ванной жизненной стратегии лиц с ОВЗ.

Здесь и становятся востребованными технологии 
инклюзивного образования. Коммуникация по поводу 
образования преподавателя с обучающимся не должна 
ограничиваться рамками аудиторных занятий.

Используя IT-технологии, в том числе коммуника-
цию в Интернете, и технологии самостоятельной си-
стемной образовательной деятельности, можно в какой-
то мере решить проблемы обеспечения безбарьерной 
среды в образовании, внедрения онлайн-образования.

Как нами уже отмечалось, организация и ведение 
эффективного образовательного процесса в высшей 
школе, в частности, для лиц с нарушениями слуха, 
должны быть основаны как минимум на личностно-
ориентированном, комплексном, системно-деятель-
ностном, социально-интеграционном принципах. 
То есть на тех принципах, которые по большому счeту 
подразумевают технологии человекосбережения [7]. 

Комплексный принцип в контексте обеспечения об-
разовательного процесса для лиц с ОВЗ как минимум 
должен включать следующие актуальные аспекты: 

1. Заранее подготовленные и уже имеющиеся 
в вузе технологические и социально-педагогические 
и другие условия осуществления самого образова-
тельного процесса, включая освоение сурдопедаго-
гики теми преподавателями, которые будут работать 
со студентами, полностью лишенными слуха. 

2. Эффективные технические и научно-методи-
ческие средства обучения, в том числе комплекс ви-
зуального, коммуникативного и сопутствующего обе-
спечения, включая целесообразные для данных лиц 
информационно-телекоммуникационные технологии, 
дидактические, технические и иные образовательные 
средства, а также индивидуальный подход в обучении. 

3. Обеспечение комфортного психологического 
состояния в процессе образования и создание условий 
для социальной интеграции лиц с нарушениями слуха.

4. Опережающая работа служб и преподавателей 
вуза по обеспечению последующего трудоустройства 
выпускников с нарушениями слуха.

5. Материально-техническое, инфраструктурное 
обеспечение, в том числе путем создания комфорт-
ной среды для лиц с нарушениями слуха. 

При этом усилия соответствующих служб и пре-
подавателей вузов по образовательному обеспечению 
студентов с ОВЗ должны исходить из таких образова-
тельных программ, которые найдут спрос на рынке 
труда. То есть сам процесс подготовки учредитель-
ной документации, учебных планов, программ и дру-
гого учебно-методического обеспечения высшего об-
разования для лиц с ОВЗ должен ориентироваться на 
долгосрочные потребности рынка труда, исходить не 
столько из желания участвовать в данном процессе 
профессорско-преподавательского состава и кафедр, 
сколько из исследований рынка и определения регу-
лярно востребованных на рынке труда определенных 
категорий работников.

О.А. Степанова [8] отмечает, что комплексный 
характер самого процесса профессиональной реаби-
литации предполагает выделение следующих групп 
методов:

– педагогические – связанные непосредственно 
с учебно-воспитательным процессом и обеспечиваю-
щие академическую успеваемость и освоение выбран-
ной профессии/специальности обучающимися с ОВЗ;

– коррекционно-педагогические (специальные пе-
дагогические) – предполагающие проведение группо-
вой, подгрупповой или индивидуальной коррекционно-
педагогической работы с обучающимися в соответ-
ствии с характером и степенью тяжести нарушений 
психофизического развития; 

– технические/эргономические – обеспечивающие 
комфортность среды жизнедеятельности и обучения;

– психолого-педагогические – адаптирующие об-
учающихся с ОВЗ в учебном коллективе, развиваю-
щие/корректирующие их личностные качества в про-
цессе групповых, подгрупповых или индивидуаль-
ных занятий с психологом;

– социально-педагогические – помогающие опти-
мизировать связи лиц с ОВЗ в микро- и макросоциуме;

– медицинские – направленные на укрепление 
здоровья обучающихся с ОВЗ, устранение/нивелиро-
вание признаков физического и нервно-психического 
неблагополучия.

В образовательном процессе большое внимание 
исследователей уделяется понятию «ситуация успе-
ха» на занятии, то есть такому целенаправленному 
сочетанию условий, при котором создается возмож-
ность удовлетворить потребность в достижении ре-
зультатов деятельности как отдельно взятой лично-
сти, так и учебного коллектива в целом. 

Обеспечить ситуацию успеха на занятиях воз-
можно, применяя проектные технологии в образова-
тельном процессе, организуя команды учебного про-
екта, с формулированием целей и задач, соответству-
ющих формированию требуемых компетенций обу-
чающихся по осваиваемой учебной дисциплине. 

Исполнение учебного проекта в чем-то анало-
гично проекту научно-прикладного исследования. 
Цели и задачи такого проекта должны быть четко 
сформулированы, определены последовательность 
достижения этих целей и задач, необходимые для 
этого технологии, методы, спланированы и распре-
делены ресурсы требуемого аудиторного и внеауди-
торного времени на проект, а также материально-
технические, человеческие (включая подбор и рас-
становку кадров в учебной команде) и другие ресур-
сы проекта. В ряде случаев будет полезно применять 
диаграмму Гантта и другие инструменты управле-
ния проектом. 

Лицам с ОВЗ желательно найти в команде учеб-
ного проекта такую сферу компетенций, которая, 
с одной стороны, будет им самим лично интересна. 
С другой стороны, эта сфера компетенций должна 
быть им по силам, чтобы обеспечить успех всей ко-
манды, должное исполнение проекта. 

Результативное выполнение обучающимися на 
занятиях учебного проекта в команде:

– развивает у членов команды мотивацию дости-
жений, у лиц с ОВЗ социальную интеграцию;
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– обеспечивает всем членам команды позитив-
ные чувства успеха и удовлетворения от лично ис-
полненных работ по проекту;

– придает определенную уверенность в своей 
способности и в будущем успешно работать в коман-
де профессионального проекта и даже организовывать 
и реализовывать эти профессиональные проекты.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ВО фРАНЦИИ
В научной статье дается обзор дистанционного обучения для людей с ограниченными возможностями 

здоровья во Франции. Во введении указываются условия при поступлении студента в высшее учебное за-
ведение. В основной части статьи описываются этапы и формы обучения инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Делается акцент на том, что университетское заочное образование дает воз-
можность людям, которые по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья или профессиональным при-
чинам не в состоянии посещать занятия, продолжить учебу. В статье дается обзор университетского обра-
зования Франш-Конте. В нем имеется Центр заочного университетского обучения (ЦЗУО), который выпу-
скает закончивших бакалавриат и магистратуру с дипломами по истории, географии, социальным наукам, 
лингвонаукам, экономическому и социальному администрированию (ЭСА), менеджменту, информатике, ма-
тематике. По окончании выдаются дипломы доступа к университетскому образованию (ДДУО). В заключе-
нии делаются выводы о том, что во Франции для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья одновременно с высшим образованием имеются массовые онлайн-курсы (МОК). Есть два основных типа 
онлайн-курсов: те, что предназначены для проверки навыков, и те, чья цель – обучение (они составляют боль-
шую часть МООДУС-платформы). Они основаны на теории связи и открытой педагогики, которая опирается 
на содержание сетей. Линия МОК является примером открытого и дистанционного обучения. Таким образом, 
дистанционное обучение представляет сегодня хорошую альтернативу традиционному образованию не толь-
ко для инвалидов, но и для всех, кто не имеет возможности или времени, чтобы посещать регулярные занятия.

Ключевые слова: oбразование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, образова-
ние во Франции, дистанционные технологии во Франции, инклюзивное обучение, модульная объектно- 
ориентированная динамическая учебная среда в университете Франции.

DISTANCE LEARNINg FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 
IN FRANCE

In the scientific article provides an overview of distance learning for people with disabilities in France. The introduc-
tion sets out the conditions for admission of students in higher education. In the main part of the article describes the stages 
and forms of education of persons with disabilities. The emphasis is on the fact that the university distance education 
enables people who are unable to attend classes, to continue their studies for family reasons and health or professional 
reasons. The article provides an overview of university education Franche-Comte. It has a Center for Correspondence 
Education University (Zuo), which produces a completed undergraduate and graduate diplomas history, geography, social 
sciences, linguistic sciences, economic and social administration (ENA), management, computer science, mathematics. 
After diplomas access to university education (DDUO). It concludes that in France, for persons with disabilities together 
with higher education, there is a very great development of the Massive Online-courses (МOC). There are two main types 
of online courses: those that are designed to test the skills and those whose purpose – training (they make up a large part of 
the MOODUS-platform). They are based on the theory of communication and public pedagogy, which relies on the content 
network. Line of IOC is an example of open and distance learning. Thus, distance learning is now a good alternative to 
traditional education, not only for the disabled, but for all those who do not have the ability or time to attend regular classes.

Key words: education of persons with disabilities, education in France, remote technology in France, inclusive 
education, modular object-oriented dynamic learning environment at the University of France.
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Введение
Большинство молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые стремятся полу-
чить высшее образование, посещают занятия вместе 
с обыкновенными студентами. Каждый университет 
устанавливает индивидуальный план для высшего 
образования, в нем также имеется принимающая ор-
ганизация для студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Условия приема и положение этих 
студентов зависят от университета. Некоторые уни-
верситеты ограничиваются административной под-
держкой, другие обеспечивают студентам реальную 
помощь.

I. Заочное обучение во Франции 
Если студент-инвалид не может посещать заня-

тия, он может прибегнуть к заочному образованию, 
при котором, в дополнение к онлайн-курсам, исполь-
зуются сообщения, проводятся форумы студентов 
и преподавателей.

Заочное обучение НЦЗО (Национальный центр 
заочного обучения). Под руководством Министер-
ства национального образования НЦЗО предлага-
ет широкий спектр высших учебных курсов (ТВК – 
техник высшей категории, бакалавриат, магистрату-
ра), подготовку к поступлению в высшие школы или 
к публичным конкурсам.

Заочное обучение в университете
Многие университеты позволяют отслеживать 

их программу обучения дистанционно. Универси-
тетское заочное образование дает возможность лю-
дям, которые по семейным обстоятельствам, состо-
янию здоровья или профессиональным причинам 
не в состоянии посещать занятия, продолжить уче-
бу. Во Франции насчитывается более 1 000 учебных 
заведений, предлагающих такую возможность. Такие 
учебные заведения позволяют работать в адаптиро-
ванном для студента темпе. Можно постепенно про-
ходить интересующий вас курс, то есть по времени 
он будет существенно отличаться от классического. 
В университете Франш-Конте, например, Центр за-
очного университетского обучения (ЦЗУО) выпуска-
ет закончивших бакалавриат и магистратуру с дипло-
мами по истории, географии, социальным наукам, 
лингвонауке, экономическому и социальному адми-
нистрированию (ЭСА), менеджменту, информати-
ке, математике и дипломами доступа к университет-
скому образованию (ДДУО). Материалы курсов от-
правляются в бумажном виде и/или доступны в Ин-
тернете на платформе, посвященной преподаванию 
UFC – МООДУС. Последний предполагает индиви-
дуальный и интерактивный коучинг. Если обучение 
сертифицировано дипломом, надо заниматься, чтобы 
сдать экзамены. В дипломе нет никакого упоминания 
о дистанционной подготовке [1, 2].

II. Дистанционное обучение на базе МООДУС
Во Франции есть более 1 200 веб-сайтов, исполь-

зующих МООДУС. Это, в первую очередь, государ-
ственные или частные учебные заведения (универ-
ситеты, школы), но есть также частные компании. 
МООДУС представляет собой учебную интернет-
платформу под свободной лицензией на создание об-
разовательных сообществ вокруг педагогической де-
ятельности. Слово «МООДУС» – это аббревиатура, 
означающая «Модульная объектно-ориентированная 
динамическая учебная среда: «Окружающая среда 
как ориентированный модульный динамический объ-
ект обучения». В систему управления содержанием 
(СУС) МООДУС добавляет некоторые педагогиче-
ские и коммуникативные функции создания интернет-
среды обучения: это приложение позволяет создавать 
через сеть взаимодействие между педагогами, уча-
щимися и учебными ресурсами. Такие системы элек-
тронного обучения также называются «открытыми 
и дистанционными» (ОД) или «из опосредованных 
сред обучения». Это приложение является частью 
движения с открытым исходным кодом. Программа 
кодируется в компьютерном языке Free PHP. Плат-
форма была переведена почти на 120 языков, вклю-
чая русский. В ней представлены много общих харак-
теристик с другими платформами онлайн-обучения: 
форумы, менеджер по ресурсам, тесты и девять сто-
ронних ключевых модулей (чат, опросы, глоссарии, 
газеты, этикетки, уроки, вики, тесты, в базе, блоги, 
RSS-ленты и т. д.). Она также интегрируется как мо-
дуль создания учебных тестов. МООДУС является 
очень гибкой: она была разработана с самого нача-
ла модульным способом. Сегодня развитие МООДУС 
находится под сильным влиянием требований адми-
нистраторов и МООДУС-пользователей (учителей, 
педагогов). Разработать новые модули легко, так как 
МООДУС основана на PHP-языке, в настоящее время 
наиболее широко употребляемом для разработки веб-
приложений. Несколько языков могут одновременно 
использоваться в различных курсах на той же плат-
форме. Фильтры позволяют легко работать с мульти-
медийными файлами или математическими выраже-
ниями в МООДУС-страницах. Подробные отчеты об 
использовании каждым студентом применяются для 
мониторинга усиленного обучения. Сообщество МО-
ОДУС (несколько тысяч человек) хорошо структури-
ровано на многих форумах, присутствующих на сай-
те этого сообщества (moodle.org), ориентированных 
на практику по конкретным вопросам. Франкоговоря-
щее сообщество является вторым в мире после англо-
говорящего. Существует также русскоговорящее со-
общество (см. ссылку ниже). МООДУС облегчает ди-
намический курс календарного управления. Каждый 
курс представлен в виде портала, который состоит из 
таких блоков, что наставник может отображать свой 

путь во всем развитии курса, что позволяет избежать 
информационной перегрузки. На сайте moodle.org 
есть множество сообществ, участвующих в развитии 
платформы. Сообщество «МООДУС-использование» 
присутствует на форуме, где обсуждаются проблемы 
общего пользования, монтажа и т. д. [3].

MООДУС-биржа предлагает виртуальное место, 
где мы можем обменяться МООДУС-курсами, в пер-
спективе – бесплатное пользование. Мы можем устано-
вить курс на МООДУС-платформе в течение несколь-
ких минут с помощью процедуры восстановления.

Документация проекта направлена на разработ-
чиков, создателей курсов и учащихся на всех языках.

МООДУС для бизнеса фокусируется на бизнес-
приложениях МООДУС. Модуль оплаты Paypal уста-
навливается автоматически. 

МООДУС для преподавателей английского языка 
включает людей, заинтересованных в обучении языкам.

Заключение
Одновременно с высшим образованием очень 

развита сеть МОК (массовые онлайн-курсы). Есть 
два основных типа онлайн-курсов: те, что предна-
значены для проверки навыков, и те, чья цель – обу-
чение (они составляют большую часть МООДУС-
платформы). Они основаны на теории связи и откры-
той педагогики, которая опирается на содержание се-
тей. Линия МОК является примером открытого и дис-
танционного обучения. Участники курса, преподава-
тели и студенты отделены друг от друга географиче-

ски и общаются только через Интернет. Открытые 
образовательные ресурсы часто используются. Тер-
мин «массовые», в свою очередь, связан с большим 
количеством участников (более 100 000 человек). Та-
ким образом, дистанционное обучение представляет 
сегодня хорошую альтернативу традиционному обра-
зованию не только для инвалидов, но и для всех, кто 
не имеет возможности или времени, чтобы посещать 
регулярные занятия.
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ИппОТЕРАпИЯ, ИЛИ ЛЕЧЕБНАЯ ВЕРхОВАЯ ЕЗДА,  
КАК МЕТОД фИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАпТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ пРИ ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В настоящее время лица с ограничениями в здоровье имеют возможность получать профессиональное об-

разование с целью дальнейшей жизненной самореализации и самообеспечения. Задачей общества в этих усло-
виях является создание системы эффективного рекреационного сервиса и физической реабилитации для того, 
чтобы обеспечить благоприятную адаптивную среду для социальной интеграции и получения инклюзивного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. Иппотерапия, или лечебная верховая езда,  
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Инклюзивное образование: содержание и практика
Inclusive education: content and practice
на сегодняшний день является одним из самых эффективных методов реабилитации, адаптации и социальной 
интеграции инвалидов. Данный метод практикуется во всем мире более 50 лет и научно обоснован.

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, иппоте-
рапия, лечебная верховая езда, физическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья.

HIPPOTHERAPy AS A mETHOD OF PHySICAL REHABILITATION 
AND ADAPTATION OF PERSONS WITH DISABILITIES 

IN INCLUSIVE EDUCATION
In present time persons with disabilities health can receive professional education in order for further their life to 

self-realization and self-reliance. The objective of the company in these circumstances is to create a system of effec-
tive recreation services and physical rehabilitation for persons with disabilities. Hippotherapy and therapeutic riding 
is one of the most effective methods of rehabilitation, adaptation and social integration of people with disabilities. 
This method is practiced in the world more then 50 years and it is scientifically justified.

Key words: persons with disabilities, inclusive education, hippotherapy, therapeutic riding, physical rehabilita-
tion of persons with disabilities.

Реализация государственного социального про-
екта «Доступная среда» предполагает широкое во-
влечение (инклюзию) лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в активную общественную дея-
тельность, помогает адаптироваться людям с огра-
ниченными возможностями здоровья для получения 
достойного образования. Создание условий для эф-
фективной физической реабилитации лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья обеспечивает бла-
гоприятную адаптивную среду для их социальной 
интеграции и адаптации.

Специалисты большинства стран мира доволь-
но быстро пришли к единодушному мнению о вы-
сокой эффективности иппотерапии в качестве лечеб-
ного и реабилитирующего средства, особенно в дет-
ской практике, при самых тяжелых недугах и их по-
следствиях, при процессе дальнейшего обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в образо-
вательных учреждениях [1]. Иппотерапия – физиоте-
рапевтическое лечение, основанное на нейрофизио-
логии, использующее лошадь и верховую езду для 
укрепления физических возможностей и совершен-
ствования двигательных функций организма. Дан-
ный метод лечения был признан Немецкой физиоте-
рапевтической ассоциацией. 

Основателем иппотерапии считается француз 
Ю. Лаллери, определивший метод как психосомати-
ческую терапию, цели и задачи которой – помочь до-
стижению двигательной, психологической независи-
мости и сделать человека с отклонениями в состоя-
нии здоровья способным приспособиться к новым, 
изменяющимся обстоятельствам. В нашей стране ип-
потерапия появилась лишь в начале девяностых го-
дов, с открытия в 1991 году в Москве детского эколо-
гического центра (ДЭЦ) «Живая нить». 

Лечебная верховая езда оказывает разносторон-
нее влияние на функциональное состояние организ-

ма и вызывает положительные эмоции. Во время за-
нятий ощущается бодрость, устраняется чувство 
тревоги и неуверенности, исчезает невротическое 
состояние. Верховая езда позволяет человеку войти 
в механизм правильного движения, и подтверждает-
ся это экспериментом, проведенным еще в семиде-
сятых годах французскими учеными: если больно-
го ребенка посадить на лошадь и пластырем отме-
тить на его теле несколько контрольных точек, то бу-
дет видно, что траектория, которую они описывают, 
абсолютно идентична траектории нормальной ходь-
бы здорового человека. То есть сложные трехмер-
ные движения, которые совершает лошадь, заставля-
ют работать наше тело именно так, как это происхо-
дит, когда мы двигаемся. Для таких больных очень 
важна имитация движений человека, идущего нор-
мальным шагом, а при езде на лошади тазобедрен-
ная часть и нижние конечности всадника почти пол-
ностью имитируют эти движения [2]. 

Даже после получасовой прогулки на лошади 
у больного существенно улучшается походка. При 
этом задействуются практически все группы мышц 
спины, туловища и конечностей, способствуя сниже-
нию спастичности мышц бедер и увеличению разве-
дения ног в тазобедренных суставах. Это объясняет-
ся тем, что температура тела лошади на 1,5–2 градуса 
выше человеческой, при этом движения мышц спины 
движущегося животного разогревают и массажируют 
спастические мышцы ног всадника, что способствует 
улучшению кровообращения в нижних конечностях, 
органах малого таза и организма в целом. Улучшение 
кровотока в целом улучшает кровоснабжение мозга. 

Иппотерапия обладает уникальной способностью 
одновременного положительного воздействия на фи-
зический статус и психоэмоциональную сферу чело-
века. Она оказывает комплексное воздействие на ор-
ганизм, улучшает физическое состояние, нормализует 

деятельность нервной системы, вселяет уверенность 
в свои силы. Она практически не имеет противопо-
казаний и благотворно действует на человека любого 
возраста и физической подготовки [4]. Но, как прави-
ло, речь идет не о полном излечении, а о существен-
ном улучшении самочувствия, об изменении само-
восприятия, что в принципе очень важно. Абсолют-
ными противопоказаниями к занятиям иппотерапией 
являются: гемофилия, ломкость костей и острые забо-
левания почек. Все остальные относительны, можно 
заниматься даже при аллергии на лошадиную шерсть. 

Важнейшим элементом иппотерапии, из-за кото-
рого ее эффективность в ряде случаев значительно 
выше других форм терапии, – это сильная мотивация 
человека к занятиям, желание заниматься и общаться 
с лошадью, поскольку присутствует только положи-
тельный эмоциональный фон и до занятий, и во вре-
мя них, и некоторое время после. 

Иппотерапия способствует также активности по-
знавательной сферы психики клиентов. Необходи-
мость постоянной концентрации внимания при вер-
ховой езде, сосредоточенности, максимально воз-
можной собранности и самоорганизации, потреб-
ность запоминать и планировать последовательность 
действий как при езде, так и при уходе за животным 
активизируют психические процессы. Происходит 
развитие слухо-моторной и зрительно-моторной ко-
ординации занимающихся. Сильная мотивация на-
ездников в процессе обучения навыкам и сам про-
цесс верховой езды свидетельствуют о том, что иппо-
терапия может и должна быть использована в каче-
стве психологической реабилитации как метод пси-
хотерапии и психокоррекции [3]. 

Вслед за ростом популярности иппотерапии по-
явилась настоятельная потребность в подготовке ка-
дров для работы в этой области. Во всeм мире от-
крылось множество различных учебных курсов, ци-
клов, семинаров, готовящих специалистов по иппо-
терапии. Во Франции подготовкой таких специали-
стов успешно занимается факультет иппотерапии Па-
рижского университета спорта, здоровья и биологии 
человека – «Пари-Норд», в Великобритании группа 
инструкторов по райттерапии при Британской ассо-
циации верховой езды для инвалидов (RDI); в США 
успешно работает большое количество школ и цен-
тров. Они готовят не только инструкторов по ЛВЕ, но 
и тренеров для обучения и специальной подготовки 
лошадей для лечебной верховой езды. Есть подобные 
школы и центры также в других странах: Польше, 
Германии, Италии, а также Канаде, Австралии и т. д.

В Уфе в сентябре 2003 года начала свою дея-
тельность региональная общественная организация 
«Республиканский центр иппотерапии для детей-

инвалидов», целью которой является физическая, 
психосоциальная реабилитация, адаптация и инте-
грация детей, молодых людей с ограниченными воз-
можностями, детей «группы риска» и лиц с ОВЗ, 
получающих образование в различных учебных 
учреждениях. 

Республиканский центр иппотерапии для детей-
инвалидов совместно с Уфимским университетом 
экономики и сервиса в мае 2015 года вышли на но-
вый уровень сотрудничества – провели первые ип-
потерапевтические курсы для специалистов, работа-
ющих с детьми-инвалидами, организовали и прове-
ли обучающие курсы дополнительного образования 
на базе УГУЭС. Надо отметить, что на курсы приез-
жали специалисты не только из нашей республики, 
но и других регионов: Чувашии, Екатеринбурга, Са-
мары, Грозного. Таким образом, иппотерапия стано-
вится реальным действенным средством физической 
реабилитации инвалидов при адаптации их к процес-
су образования в любом учебном заведении.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭффЕКТ СОВРЕМЕННЫх 
ИНКЛЮЗИВНЫх ДИСКУРСИВНЫх пРАКТИК 

В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В научной статье обобщен социально-экономический эффект современных инклюзивных дискурсивных 
практик в социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Статья структуриро-
вана и состоит из следующих разделов: абстракт, введение, методы исследования, основная часть, заклю-
чение. Авторы считают, что в практику социальной работы активно внедряются различные формы новых 
служб – психологические консультации, центры социального обслуживания, социальные приюты, «телефо-
ны доверия» и т. п., но их развитие во многом затрудняется отсутствием системного подхода, научной и прак-
тической базы в области комплексной реабилитации. Анализ истории развития проблемы инвалидности сви-
детельствует о том, что, пройдя путь от идей физического уничтожения, изоляции «неполноценных» членов 
общества до концепций привлечения их к труду, человечество подошло к пониманию необходимости реинте-
грации лиц с физическими дефектами, патофизиологическими синдромами, психосоциальными нарушения-
ми. В заключение делаются авторские выводы о том, что реабилитация социально уязвимых групп населения 
становится действенным фактором смягчения социальных, медицинских, психологических проблем инвали-
дов. Актуальным на современном этапе развития экономики остается предоставление комплексной социаль-
ной помощи наименее социально защищенным группам населения.
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SOCIO-ECONOmIC ImPACT OF mODERN INCLUSIVE 
DISCURSIVE PRACTICE IN SOCIAL REHABILITATION 

OF PERSONS WITH DISABILITIES
In the scientific article summarizes the socio-economic impact of modern inclusive discursive practices in so-

cial rehabilitation of persons with disabilities. The article is structured and contains the following sections: abstract, 
introduction, methods of research, main part and conclusion. The authors believe that the practice of social work 
actively implemented various forms of new services-psychological counseling, social service centers, social shelters, 
«hotlines» etc., but their development is largely hampered by the lack of a systematic approach, the scientific and 
practical base field of complex rehabilitation. An analysis of the history of the disability demonstrates that, having 
risen from the ideas of the physical destruction, the isolation of «inferior» members of society to bring them to the 
concepts of work, humanity has come to understand the necessity of reintegration of persons with physical defects, 
pathophysiological syndromes, psycho-social disabilities. In conclusion, the findings made by the author that the 

rehabilitation of socially vulnerable groups is becoming an effective factor in mitigating the social, medical and psy-
chological problems of the disabled. Topical at the present stage of economic development is the provision of com-
prehensive social assistance to the least socially protected groups.
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Практическая реализация современной реа-
билитационной работы возможна лишь при ре-
шении ряда вопросов социально-экономического, 
организационно-управленческого, педагогического, 
социально-психологического, нормативно-правового 
и кадрового обеспечения. К сожалению, инвалид 
в ментальности народов СНГ – это увечный, требую-
щий опеки страдалец. В связи с чем в постсоветском 
общественном сознании инвалидность является си-
нонимом нищеты и безнадежности. Однако в послед-
нее время на постсоветском пространстве появились 
значительные изменения в социальной инклюзии на 
основе этнокультурных общностей, реализующих но-
вые дискурсивные практики, направленные на реаби-
литацию и адаптацию лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в повседневную жизнь социума [3].

Мировой опыт свидетельствует, что при соот-
ветствующем образовании и реальной помощи лица, 
имеющие ограничения по здоровью, могут стать пол-
ноценными членами общества, вне зависимости от 
системы социальной защиты, что в конечном ито-
ге свидетельствует о высоком гражданско-правовом 
статусе общества. Сегодня, по данным ООН, в мире 
насчитывается порядка 450 миллионов людей с теми 
или иными нарушениями психического и/или физи-
ческого здоровья [2]. 

В настоящем материале представлен уникаль-
ный опыт по социальной реабилитации лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, реализующий-
ся в рамках социального проекта Акмолинского об-
ластного общества немцев (Республика Казахстан). 
Реабилитационная работа, рассматриваемая как де-
ятельность интегральных специалистов, направлен-
ная на восстановление или компенсацию нарушен-
ных или утраченных способностей человека к выпол-
нению общественных, профессиональных и бытовых 
функций в соответствии со своими интересами, мо-
жет быть представлена как направление социально-
го сервиса в деле охраны, сохранения и развития здо-
ровья населения, снижения социальной напряженно-
сти в обществе, улучшения качества жизни диаспо-
ры. Поскольку, как правило, диаспоральные группы 
представляют собой возрастных членов общества, 
предлагаемый опыт казахстанского общества немец-
кой культуры может быть интересен как новая дис-
курсивная практика социализации и адаптации лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

Анализ истории развития проблемы инвалидно-
сти свидетельствует о том, что, пройдя путь от идей фи-
зического уничтожения, изоляции «неполноценных»  

членов общества до концепций привлечения их к тру-
ду, человечество подошло к пониманию необходимо-
сти реинтеграции лиц с физическими дефектами, па-
тофизиологическими синдромами, психосоциальны-
ми нарушениями. Под социальной реабилитацией 
мы понимаем комплекс мер, направленных на восста-
новление способности человека к жизнедеятельности 
в социальной среде, это программы и действия, на-
правленные на восстановление личного и профессио-
нального статуса человека для более полной интегра-
ции в общество. Социальная реабилитация представ-
ляет собой взаимозависимый процесс, с одной сто-
роны, направленный на восстановление способности 
человека к жизнедеятельности в социальной среде, 
с другой – на изменение характера самой среды, огра-
ничивающей реализацию потребностей человека.

Социальная реабилитация реализуется посред-
ством инклюзивных дискурсивных практик, направ-
ленных на: 1) социальную реабилитацию; 2) медико-
социальную реабилитацию; 3) социально-правовую 
реабилитацию; 4) психолого-педагогическую реаби-
литацию; 5) социально-бытовую и 6) трудовую реа-
билитацию [1,10].

Неблагоприятное социально-экономическое по-
ложение инвалида нередко приводит к тому, что он 
остается без квалифицированной помощи; уровень 
его социализации – приспособление к сложившимся 
условиям [8]. Не случайно М. Майлис отмечает не-
которую степень социальной глухоты, свойственную 
отдельным этнокультурным сообществам, прежде 
всего, стран Африки и Азии, где имеет место быть пе-
ренаселенность. Социально-психологическая ситуа-
ция, постепенно складывающаяся на постсоветском 
пространстве за последние 20 лет, привела к коренной 
ломке общественного сознания и жизненной ориен-
тации миллионов людей. С наступлением инвалидно-
сти возникают реальные трудности как субъективно-
го, так и объективного характера по адаптации к но-
вым жизненным условиям. Инвалид как бы перено-
сится в параллельный мир, обособленный от осталь-
ного общества, где остается с собственными пробле-
мами один на один. Преодолеть это состояние, по-
мочь инвалиду приспособиться к новой среде жизне-
обитания и призвана социальная работа, и, в первую 
очередь, в области реабилитации [9].

Материалом для настоящего исследования по-
служили данные, полученные в ходе оказания специ-
ализированной помощи, ориентированной на соци-
ально уязвимые группы граждан, станции социаль-
ной медицинской помощи Акмолинского областного  
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общества немцев «Видергебурт» г. Кокшетау (Ка-
захстан) [7]. Организация такого рода инклюзий 
в социальную жизнь лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, неврологического статуса 
позволяет сформировать дискурсивные практики та-
ким образом, что человек испытывает более сильную 
мотивацию к адаптации в новых условиях и выраба-
тывает новые навыки в условиях инвалидизации. 

Организация такого рода помощи при Акмолин-
ском областном обществе немцев «Видергебурт» 
г. Кокшетау обусловлена тем, что в данное общество 
входят лица, как правило, пожилого возраста, кото-
рые вследствие своих возрастных особенностей име-
ют те или иные патологии опорно-двигательного ап-
парата, невротические и психические нарушения 
вследствие продолжительного стресса в условиях 
концлагерей в период Второй мировой войны. Важ-
ную роль в формировании и развитии технологий со-
циальной работы с инвалидами играет социальная 
диагностика. Она является методическим инстру-
ментом, дающим специалисту по социальной работе 
необходимые знания, на основании которых ставится 
социальный диагноз проблемы инвалида, выбирают-
ся технологии социальной работы, позволяющие раз-
решить имеющиеся трудности в жизнедеятельности 
человека с ограниченными возможностями. Особую 
категорию «объектов» обслуживания социальными 
работниками представляет семья, в которой имеется 
инвалид, нуждающийся в посторонней помощи. Се-
мья такого рода является микросредой, в которой жи-
вет нуждающийся в социальной поддержке человек. 

Общество немецкой культуры Акмолинской обла-
сти, имея ярко выраженные традиции патриархального 
уклада, внимания к пожилым членам сообщества, ор-
ганизовало такую форму инклюзивной работы, кото-
рая позволяет лицам с ограниченными возможностями 
здоровья оставаться включенными в жизнь своей этно-
культурной группы. Важное место в Обществе немец-
кой культуры отведена сектору социальной защиты. 
Социальная помощь оказывается малоимущим пенси-
онерам, трудармейцам, инвалидам, одиноким с мини-
мальной пенсией, многодетным семьям г. Астаны и Ак-
молинской области (Аккольский, Астраханский, Ар-
шалынский, Ерейментауский, Целиноградский, Кур-
гальджинский, Шортандинский районы). Оно помога-
ет людям немецкой национальности и определенному 
проценту представителей других этносов – жертвам 
политических репрессий, трудармейцам, инвалидам, 
многодетным семьям и одиноким людям. Предостав-
ляет бесплатно горячие обеды, сухие пайки, продук-
товые наборы, медуслуги. Благодаря сотрудничеству 
с одной из фармацевтических фирм для остронуждаю-
щихся всегда имеются дорогостоящие и эффективные 
препараты, которые также предоставляются бесплатно 
этим категориям граждан. На учете в обществе состоит 

более трех тысяч благополучателей, в штате официаль-
но есть врачи основной практики, узкие специалисты 
и дополнительно координатор по социальной работе. 
Число обращений в Акмолинское областное общество 
немцев увеличивается каждый год, в основном это по-
жилые, одинокие, больные люди, требующие постоян-
ного внимания и ухода. Курирует данный уникальный 
проект врач-терапевт Валентина Ишалеева. Для реа-
билитации используется физиотерапия, арт-терапия 
и трудовая терапия также под наблюдением и непо-
средственном участии врача-специалиста [4]. 

Зачастую лица, имеющие те или иные ограниче-
ния по здоровью, имеют довольно низкий доход, по-
этому силами общества организована для них так на-
зываемая «продуктовая помощь». Волонтеры немец-
кого общества не просто приносят продукты, но и ве-
дут беседы на родном языке, что позволяет скрасить 
закатные дни человеческой «осени». 

Геронтологический аспект в социальной реабили-
тации лиц с ограниченными возможностями здоровья 
реализуется в «Школе третьего возраста», где они по-
сещают лекции врачей, занимаются в различных круж-
ках по интересам. Данный проект в той или иной сте-
пени решает проблему одиночества, а также помога-
ет реализовать творческий потенциал пожилых людей 
и инвалидов, вовлекая их в общественную жизнь. Кро-
ме того, немецкий социальный фонд бесплатно обеспе-
чивает адресатов очками, слуховыми аппаратами, ин-
валидными колясками, деньгами для различных опе-
раций. Данная новация ориентирована на поддержа-
ние инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья здоровыми членами своей этнокультур-
ной группы. Следует отметить, что организация такой 
работы в рамках этнокультурного сообщества являет-
ся в определенной степени новаторской и реализуется 
не за счет ресурсов общественных организаций инва-
лидов, а за счет членов единой этнокультурной общно-
сти и международных структур. Такой уровень органи-
зации помощи не является широко распространенным, 
хотя имеет высокий потенциал адаптации.

Этот новый вид инклюзии был начат благодаря 
Акмолинскому областному фонду содействия реаби-
литации, помощи жертвам сталинизма и трудармей-
цам (Фонд им. Э. Айриха), который входит в струк-
туру общества «Видергебурт» и действует на основе 
Устава. Главной задачей Фонда является защита соци-
альных прав реабилитированных граждан – жертв по-
литических репрессий, бывших трудармейцев и чле-
нов их семей. В апреле 1990 года в г. Акмоле состо-
ялось первое собрание трудармейцев области, на ко-
тором был создан областной Фонд. Кроме работы 
по восстановлению исторической правды и справед-
ливости, сохранению и увековечению памяти жертв 
террора, Фонд трудармейцев активно занимается бла-
готворительной деятельностью, например, оказывает 

социальную поддержку малообеспеченным группам 
немецкого населения, организует посещения преста-
релых, инвалидов на дому, распределение и достав-
ку нуждающимся посылок с гуманитарной помощью, 
лекарствами, одеждой и т. д. Еще в июне 1990 года 
по инициативе областного общества «Видергебурт» 
Целиноградский (Акмолинский) городской Совет на-
родных депутатов принял решение об установлении 
льгот трудармейцам наравне с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Большой группе трудармей-
цев были выданы соответствующие удостоверения, 
многим оказана помощь в поиске документов, под-
тверждающих их пребывание в трудармии. В февра-
ле 1995 года в области состоялась 2-я областная кон-
ференция трудармейцев, на которой Фонд трудармей-
цев был преобразован в областной Фонд реабилита-
ции репрессированных и трудармейцев им. Э. Айри-
ха и избраны делегаты на 1-й республиканский съезд. 
В настоящее время областное отделение этого Фонда 
возглавляет Эльвира Адамовна Иванова. Фонд прово-
дит большую работу по оказанию помощи трудармей-
цам и реабилитированным, в частности, добился того, 
что Красный Крест и правительство Германии присы-
лают лекарства, которые бесплатно выдаются нужда-
ющимся. Так, например, по этой линии осенью 1993 
года в область было направлено два самолета меди-
каментов. Небольшая часть из них была передана об-
ластному обществу «Видергебурт». Через год обще-
ство дополнительно получило 1 200 кг, а в октябре 
1995 года – более 3 000 кг лекарственных препаратов 
и медикаментов. Все они безвозмездно передаются 
трудармейцам, инвалидам и репрессированным. Вос-
становление здоровья бывших трудармейцев и про-
сто пожилых людей – это очень важный раздел в ра-
боте Фонда и совета немцев, но далеко не единствен-
ный. Областное общество «Видергебурт» оказыва-
ет трудармейцам посильную материальную помощь, 
добилось того, что поступают именные посылки от 
благотворительного общества Германии. Например, 
только в городе Акмоле в настоящее время прожива-
ет 350 бывших трудармейцев. Практически никто из 
них не забыт. Им регулярно, в особенности малообес-
печенным, оказывается денежная помощь, бесплат-
но выдаются по рецептам лекарства, представите-
ли Фонда бывают на квартирах у престарелых граж-
дан, интересуются их нуждами. Областное отделение 
Фонда им. Э. Айриха также старается оказать трудар-
мейцам моральную поддержку, совместно с культур-
ным центром «Айнхайт» организует вечера воспоми-
наний, встречи с молодежью, работу видеосалона, где 
можно посмотреть фильмы на немецком языке. Ста-
ло уже доброй традицией приглашать трудармейцев 
в немецкое кафе «Ганновер», устраивать для них бес-
платные обеды, культурные программы, проводить 
вечера отдыха и другие мероприятия.

Целью реабилитации должна стать не только 
ликвидация болезненных проявлений, но и выработ-
ка качеств, помогающих более оптимально приспо-
собиться к окружающей среде. Знакомство с людьми, 
выстоявшими в ситуации тяжелых патологий, реали-
зовавшимися в социально-профессиональной жизни, 
помогает «новичкам», только попавшим в ситуацию 
инвалидизации. Такие проекты имеют большой пси-
хотерапевтический деятельностный потенциал, бла-
готворно влияющий не только на лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, но и на здоровых чле-
нов нашего общества, помогая осознать важную роль 
духовных человеческих качеств.

При проведении реабилитационных меропри-
ятий необходимо учитывать психосоциальные фак-
торы, приводящие в ряде случаев к эмоционально-
му стрессу, росту нервно-психической патологии и 
возникновению так называемых психосоматических 
заболеваний, а зачастую – проявлению девиантно-
го поведения. Работа с последствиями этнотравмы, 
проводимая обществом немецкой культуры, нацеле-
на на улучшение качества жизни тех категорий граж-
дан, которые получили различные стойкие наруше-
ния физического и психического здоровья, с помо-
щью созданной при обществе медико-социальной 
службы, в составе которой профессиональные врачи 
основных медицинских направлений, диагносты, ка-
бинеты с европейским диагностическим оборудова-
нием. Следует отметить, что данные категории граж-
дан получают помощь бесплатно за счет общества, 
которое, в свою очередь, получает различные фор-
мы поддержки со стороны Германии. В состав помо-
щи может входить не только диагностика, лечение, 
но и выделение медикаментов, средств реабилитации 
(трости, инвалидные коляски), которые общество по-
лучает из Германии на безвозмездной основе [6].

Одномоментно для вовлечения уязвимых катего-
рий в активную жизнь социума немецким обществом 
проводятся конкурсы социально значимых проектов, 
которые финансируются самим сообществом. Так, 
60–70 % финансирования проекта-победителя идет 
за счет финансовых средств GTZ, выделенных пра-
вительством ФРГ в рамках Программы по поддержке 
немецкой диаспоры за рубежом. В целом конкурсный 
фонд составляет 15 000 евро. Среди направлений про-
ектов приоритетными объявлены следующие: 1) ме-
неджмент в сети центров встреч и молодежной ра-
боты; 2) гендерные технологии; 3) информационная 
работа и PR; 4) профориентация; 5) работа с детьми; 
6) работа с волонтерами и волонтерскими организа-
циями; 7) социальные технологии; 8) молодежная ра-
бота; 9) фандрайзинг; 10) культурно-досуговые тех-
нологии; 11) экология. Организаторы планируют при-
влечение широкого круга участников, то есть эти про-
екты могут быть реализованы как международные,  
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республиканские и межрегиональные, где ориента-
ция идет на граждан Казахстана, Узбекистана, Кыр-
гызстана [5]. 

Cама реабилитация социально уязвимых групп 
населения, проводимая обществом немецкой куль-
туры в Акмолинской области, становится действен-
ным фактором смягчения социальных, медицин-
ских, психологических проблем инвалидов и других 
категорий лиц, находящихся в зоне риска. На совре-
менном этапе развития экономики остается актуаль-
ным предоставление комплексной социальной и ме-
дицинской помощи наименее социально защищен-
ным группам населения в контексте привычного эт-
носоциального мира, что повышает степень адапта-
ции и реабилитации.
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пСИхОЛОГИЧЕСКОЕ СОпРОВОЖДЕНИЕ  
РАЗРЕшЕНИЯ КОНфЛИКТОВ ДЕТЕЙ  

В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена изучению конфликтных проявлений в детском возрасте, направленных на разрешение 

проблемных ситуаций. Умение разрешать конфликты является одним из проявлений социальной адаптации 
и способствует продуктивности в ведущих видах деятельности детей с ДЦП.

В представленном исследовании отражается, каким образом формируется позитивная активность в про-
цессе успешного разрешения конфликтов, которые возникают у ребенка во внутреннем мире и во взаимоот-
ношениях с окружающими. Ребенок из усваивающего опыт взрослых субъекта превращается в рефлексиру-
ющую личность.

В статье представлен опыт организации учебной деятельности в контексте инклюзивного образования 
в школах США (1991–1993 гг., Арлингтон). Показано, каким образом в американских школах обучаются вме-
сте нормальные дети и дети, требующие реабилитации в контексте инклюзивного образования. Для препода-
вателей общеобразовательной школы США считается большой честью, если мать доверила своего ребенка-
инвалида. Инвалида защищает система, не случайно оказавшийся на его жизненном пути милосердный чело-
век, а ряд принятых в обществе норм. Урок американского учителя основан на психотерапии (учитель Элиза-
бет Сандстром в школе № 26, Арлингтон, США).

Результаты анализа свидетельствуют о том, что проблемы обучения и воспитания не исчерпывают всего 
спектра вопросов, связанных с развитием детей с ДЦП, и нуждаются в дальнейшем обобщении. Конфликт-
ные проявления выступают в конструктивной и терапевтической роли.

Ключевые слова: инклюзивное образование, конфликтность, детский возраст, конфликтные проявле-
ния, общение, социальная адаптация.

PSyCHOLOgICAL SUPPORT FOR CONFLICT RESOLUTION 
OF CHILDREN IN INCLUSIVE EDUCATION

This article is devoted to the study of conflict behavior in childhood as those reflecting the experience of a child 
and aimed at resolving the conflict situations that happen in communication, games or when studying. The ability to 
resolve conflicts is one of the main indications of social adaptation and it promotes productivity in the leading activi-
ties ща children with infantile cerebral paralysis.

In the present study reflected the way of creating positive activity in the process of successful resolution of con-
flicts that arise in a child in the inner world and in our relationships with others. The child from the adult learning 
experience of the subject becomes reflects personality.

The article presents the experience of organization of educational activity in context of inclusive education in 
schools in the USA (1991–1993, Arlington). Shows how in American schools are taught together normal children and 
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requiring rehabilitation in the context of inclusive education. For teachers of secondary schools of the USA honor 
is if the mother has entrusted her child with a disability. Disabled protects the system, not a merciful individual ac-
cidentally caught in the path of his life, and the number of accepted norms in society. A lesson of American teacher 
is seen as the play of psychotherapy (Teacher Elizabeth Sundstrom at school 26, Arlington, USA).

The results of the analysis indicate that issues of training and education do not exhaust the entire spectrum of is-
sues related to the development of children with cerebral palsy and need further generalization. Conflict for existence 
act in a constructive and therapeutic role.

Key words: inclusive education, conflict, childhood, conflict behavior, communication, social adaptation.

Демократизация и гуманизация всех сфер обще-
ства усиливают внимание к инклюзивному образова-
нию. Оно обусловлено признанием ребенка с ДЦП, 
соблюдением его прав как личности, что формиру-
ет ценностное отношение к детству; принятие об-
ществом инвалидов и готовность всех членов жить 
и работать в инклюзивной среде [1]. Соответствен-
но, возникает необходимость обеспечения доступно-
сти и качества образования, включающего психоло-
гическое сопровождение разрешения конфликтов де-
тей в системе инклюзивного образования.

Актуальность проведенного нами исследования 
обусловлена тем, что необходимо выявить роль уме-
ний разрешать конфликты в развитии детей с ДЦП. 
В дошкольном и младшем школьном возрасте фор-
мируется позитивная активность, оказывающая вли-
яние на процесс самостоятельного и успешного раз-
решения конфликтов, которые возникают у ребенка 
во внутреннем мире и во взаимоотношениях с окру-
жающими. Умение разрешать конфликты является 
одним из проявлений социальной адаптации детей 
с ДЦП и способствует продуктивности в ведущих 
видах деятельности. Необходимо установить, каким 
образом конфликтные проявления детей, требующих 
инклюзивной поддержки в образовании, оказывают 
влияние на их воспитание и обучение. В связи с этим 
важно изучить социально активный, развивающий 
вид умений разрешать конфликты, как только дети 
поступили в образовательное учреждение. Мы мог-
ли наблюдать и сравнивать развитие детей в школе-
интернате № 13 города Уфы в период прохождения 
студентами Башкирского государственного универ-
ситета психологической практики, выявить, при ка-
ких условиях конфликтные проявления как форма 
позитивной активности функционируют в действи-
ях, направленных на преодоление проблем и приоб-
ретение полезного жизненного опыта. Качествен-
ные особенности умений разрешать конфликты, об-
условленные возрастом, направленностью и стадией 
развития детей, явились предметом содержательно-
го анализа.

Изучая истоки этой проблемы, мы критически 
осваиваем известные методологические подходы 
и теоретические представления ученых различных 
школ и направлений; формируем единое, внутренне 
обоснованное представление об умениях разрешать 

конфликты как форме позитивной активности в дет-
ском возрасте [2, 3].

В процессе работы осуществлялось эксперимен-
тально-теоретическое изучение конфликтных про-
явлений в детском возрасте, как отражающих опыт 
ребенка с ДЦП и направленных на разрешение про-
блемных ситуаций в общении, игре и учении. Вы-
ступали конфликты, возникающие в детском воз-
расте в процессе воспитания и обучения, а предме-
том – конфликтные проявления и умения детей раз-
решать конфликты.

Исследование состояло в том, что конфликтные 
проявления в детском возрасте выступают не только 
в негативной, но и в позитивной форме. Они способ-
ствуют разрешению возникающих проблемных ситу-
аций и активному вхождению детей с ДЦП в соци-
альные условия. Умение разрешать конфликты функ-
ционирует в соответствии с развитием основных ви-
дов деятельности: общения, игры и учения – и об-
условлено возрастом и успешностью формирования 
личности в целом.

В проведенном исследовании разработаны тео-
ретические основы изучения конфликтных проявле-
ний детей с ДЦП. Знания о конфликтах и конфликт-
ных проявлениях детей представляют собой разоб-
щенную по отраслям науки совокупность фактов.

В педагогике конфликтные проявления трактуют-
ся как задержка в когнитивном и личностном разви-
тии, в медицине как показатель патохарактерологиче-
ского развития личности, в психологии как признак 
несформировавшихся в социальном отношении детей 
с ДЦП. Таким образом, методологические установ-
ки обоснования конфликтных проявлений остаются 
расчлененными на несколько направлений в соответ-
ствии с отраслевыми способами изучения. Выявление 
роли конфликтных проявлений детей с ДЦП требует 
дальнейшего осмысления и уточнения.

В связи с этим выделяется тот круг определе-
ний, который позволит провести адекватную оценку 
конфликтных проявлений детей с ДЦП. Кроме того, 
здесь же обобщаются вопросы, позволяющие иссле-
довать конфликтные проявления в контексте поня-
тийного единства и определить их психологически 
оправданную необходимость [4].

Поставленные в исследовании задачи потребова-
ли экспериментального апробирования – каким обра-

зом конфликтные проявления обеспечивают устойчи-
вый характер деятельности детей с ДЦП, каким обра-
зом используются детьми в отношениях со взрослы-
ми, сверстниками, воспитателями и учителями.

Результаты теоретического анализа свидетель-
ствуют о том, что проблемы обучения и воспитания 
не исчерпывают всего спектра вопросов, связанных 
с развитием детей, и нуждаются в дальнейшем обоб-
щении с учетом функционирования конфликтных 
проявлений.

Экспериментальный материал, включающий из-
учение конфликтных проявлений, отражает класси-
фикацию их видов, форм и функций в соответствии 
со стадией развития детей с ДЦП [5]. 

Прежде всего, нами рассмотрено проявление 
конфликтов в общении как основном виде деятельно-
сти у детей. Исследовалась проблема развития кон-
фликтных проявлений в контексте становления форм 
общения. Рассматривались закономерности процесса 
формирования конфликтных проявлений и возмож-
ности использования их функций; устанавливалось, 
каким образом конфликтные проявления определя-
ются появлением новых мотивов и потребностей. 

Дальнейшая конкретизация рассматриваемых 
вопросов раскрывается в предположении, согласно 
которому порядок появления первых конфликтных 
проявлений и их включение в общение определяет-
ся спецификой самой коммуникативной деятельно-
сти (ее формой).

Значение формы общения для развития кон-
фликтных проявлений детей определяется двумя 
факторами: появлением новых мотивов и потребно-
стей в жизнедеятельности ребенка, использовани-
ем конфликтных проявлений в качестве средств об-
щения, что ведет к усовершенствованию их контро-
ля и регуляции, одновременно захватывая и внутрен-
нее звено – содержание потребностей и мотивов де-
ятельности.

Результаты исследования позволили нам и да-
лее предполагать, что конфликтные проявления вы-
полняют не только дезорганизующую, но и мобили-
зующую функцию. Трудно признать, что развитие 
конфликтных проявлений, связанное со становлени-
ем более высокого уровня общения и характеризую-
щее более развитых во всех отношениях детей, долж-
но оцениваться только негативно. Соответственно, 
умение разрешать конфликты должно выполнять 
продуктивную функцию, иначе невозможно объяс-
нить целесообразность появившегося у детей умения 
дифференцированно использовать их при разреше-
нии проблемных ситуаций, возникающих в общении 
и игровой деятельности. 

Посредством эксперимента нами установле-
но, что изменения, происходящие в функционирова-
нии конфликтных проявлений детей с ДЦП связаны 

со становлением новой ведущей деятельности, как 
и любые другие преобразования в психике ребенка. 

Далее нами было проведено исследование кон-
фликтных проявлений детей дошкольного и младше-
го школьного возраста, где рассматривается дальней-
ший путь формирования функций, содержания и на-
правленности конфликтных проявлений детей с ДЦП 
на основе игровой и учебной деятельности. 

Исследование позволило выявить, каким образом 
конфликтные проявления определяются новыми мо-
тивами и потребностями, возникающими в процессе 
игры со сверстниками. Для детей дошкольного воз-
раста характерны эмоционально насыщенные кон-
фликтные проявления, обусловленные ролевой пози-
цией, проявляющейся в процессе игры. Обобщим, в 
чем выражались функции, заключающиеся в умении 
разрешать конфликты: оно способствовало формиро-
ванию коммуникативных функций, проявляющихся 
в процессе общения со сверстниками в игровой де-
ятельности, выполняло компенсаторную функцию, 
выражающуюся в успешном переключении внима-
ния на другой объект. Воспитательная функция уме-
ний разрешать конфликты обнаруживалась в том, что 
дети с ДЦП изменяли свое ролевое поведение в соот-
ветствии с воздействиями сверстников.

Далее исследовалась роль конфликтных прояв-
лений младших школьников в учебной деятельности. 

Мы в данном случае исследовали не те харак-
терные состояния, которые связываются с кризисом 
семи лет, а конфликтные проявления, обусловленные 
функционированием учебной деятельности как тако-
вой детей с ДЦП. Конфликтные проявления в учеб-
ной деятельности выступают в конструктивной и те-
рапевтической роли. Младший школьник, пройдя че-
рез конфликты, начинает ощущать значимость успе-
хов в обучении и оценке знаний.

У нас была возможность изучить, каким образом 
происходит учебная деятельность в контексте инклю-
зивного образования в школах США (1991–1993 гг., 
г. Арлингтон). 

В американских школах, как правило, обучают-
ся вместе нормальные дети и дети, требующие реа-
билитации и индивидуального внимания в контек-
сте инклюзивного образования. В связи с направле-
нием обучения у каждого ребенка своя программа 
обучения и развития. Для преподавателей общеоб-
разовательной школы США является большой че-
стью, если мать доверила своего ребенка-инвалида. 
Вместе с тем есть, конечно, и специалисты, которые 
занимаются обучением детей-инвалидов того или 
иного профиля. Не формально, а практически ре-
ально нормальные дети обучаются быть милосерд-
ными. Если в классе есть больной ребенок, то здо-
ровые дети всячески стремятся уделить ему внима-
ние или оказать помощь. И это делается не в ущерб 
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учебным занятиям. Больной ребенок своей потреб-
ностью оказать ему какую-либо помощь никого не 
отвлекает. Для здорового ребенка становится при-
вычным по мере необходимости быстро подойти 
и помочь своему больному сверстнику. Родители 
детей-инвалидов могут быть спокойны за своих де-
тей. Их не угнетает мысль о том, что с ребенком слу-
чится что-то негативное. Больной ребенок уже во-
шел в социум здоровых детей. Здоровые дети, став 
взрослыми, продолжат заботу о своем больном дру-
ге и не покинут его. Он на протяжении всей после-
дующей жизни будет в зоне их внимания. 

Инвалида защищает система, не случайно ока-
завшийся на его жизненном пути милосердный чело-
век, а ряд принятых в обществе норм.

Урок американского учителя можно квалифици-
ровать как своего рода небольшой спектакль психо-
терапии. Проблема дисциплины отсутствует, но это 
не значит, что учителю работается легко. Легко об-
щаться с детьми человеку, далекому от профессио-
нальных обязанностей задач школы. УЧИТЕЛЮ при 
всех благоприятных обстоятельствах ТяЖЕЛО. Чем 
выше квалификация учителя, тем более сложный он 
избирает для себя путь. 

Так, Элизабет Сандстром (Арлингтон, США) му-
дрит на каждом уроке русского языка. Она мастер 
своего дела. Узкая ленточка пола перед классной до-
ской в ее режиссерских постановках разворачивает-
ся в театральные подмостки. Урок может развивать-
ся как спектакль-монолог для одного актера. В дру-
гом случае в спектакль могут включаться действую-
щие лица – обучающиеся. 

Так, например, изучается новое слово: яблоко. 
«Какими качествами оно может обладать?» – 

спрашивает учитель. 
– Большое. 
– Красивое. 
– Вкусное. 
– Спелое. 
– Зеленое. 
«Что из него можно приготовить?» – продолжа-

ется опрос. 
– Засушить яблоки. 
– Сварить компот. 
– Испечь пирог. 
– Угостить яблоком. 
– Поделиться яблоком. 
– Разрезать яблоко на дольки. 
– Взвесить яблоко. 
– Продать яблоко. 
– Обменять яблоко на грушу. 
Один ученик, немного неуклюжий, полноватый, 

отвлекается больше других. Такие кругленькие кре-
пыши чаще имеют проблемы в общении со сверстни-
ками. Случается, что им присваиваются обидные 

прозвища. Учительница в задумчивости поглядыва-
ет на Тиджея (с диагнозом ДЦП).

Немного помолчав, учительница укоризненно 
обращается ко всем ученикам: «Дети, я давно замети-
ла, что мы с вами недооцениваем возможности Тид-
жея. Не замечаем его достоинств. Вот погодите, Тид-
жей еще покажет себя. Мы будем гордиться им». 

Одноклассники растерянно опускают глаза. 
Ощущается, что они чувствуют себя виноватыми. 
Почти каждому приходилось обижать Тиджея. 

Американский учитель не склонен читать нраво-
учения. Он постарается создать ситуацию испытания 
вины. Строится психодрама, где виноватый ощуща-
ет свою вину. 

Остановка была недолгой. Урок уже вновь на-
бирает скорость получения бита информации из об-
ласти русского языка. Теперь ученики уже в импро-
визированном самолете. Раздаются маски. Каждый 
должен что-то рассказать о персонаже своего сосе-
да. Тиджею достается маска кота. Очаровательная 
соседка Гея кокетливо обращается к Тиджею: «Ты не 
обижайся, пожалуйста, если я скажу, что у моего со-
седа котика толстенький хвостик». – «Нет, – смеет-
ся Тиджей, – я не обижусь. я же не худой. Раз я кот 
сейчас, то и хвост мой должен быть толстеньким». 
Урок продолжается на волне юмора. Каждый находит 
что сказать забавное о своем спутнике. Дети смеют-
ся, доброжелательно обнимая друг друга. Особенно 
счастлив Тиджей. Какие прекрасные минуты он пе-
режил сегодня. Может сказать себе: «я один из них». 
Как хорошо ощущать себя среди своих. Почувство-
вать дружеское плечо, локоть [1].

Как видим, разветвленная система проявлений 
личности порождает необходимость глубокого пси-
хологического обоснования понятий, нуждающих-
ся в более точных определениях. Конфликтность 
и установку личности ребенка, которые проявляются 
в младшем школьном возрасте, объединяет тот факт, 
что они обусловлены определенной группой моти-
вов и потребностей, отражающих ее направленность, 
вместе с тем равнозначно нуждающихся в перестрой-
ке в соответствии с задачами социальной ситуации.

В процессе исследования изучены стадии фор-
мирования конфликтных проявлений и их отражение 
в психическом развитии детей с ДЦП. Рассмотрены 
возрастные особенности содержания и выражения 
конфликтных проявлений в соответствии с развити-
ем основных видов деятельности. Выявлено развива-
ющее значение умений разрешать конфликты, прояв-
ляющееся в практическом решении проблем обуче-
ния и воспитания в детском возрасте. 

В соответствии с полученными эксперимен-
тальными данными для каждой из представленных 
возрастных групп характерны свои специфические 
особенности умений разрешать конфликты и кон-

фликтные проявления: у детей в общении с близки-
ми взрослыми конфликтные проявления, возникаю-
щие как одна из форм активности ребенка, отража-
ют условия воспитания ребенка, социально обуслов-
ленные позитивные и деструктивные стороны его 
развития. Включение умений разрешать конфлик-
ты в деятельность со взрослыми и со сверстника-
ми выступает как залог формирования социальных 
умений. В игровой деятельности функционирование 
умений разрешать конфликты является позитивным 
фактором развития, позволяющим осуществлять 
контроль и регуляцию межличностных отношений. 
Социально-психологическая направленность умений 
разрешать конфликты отражает уровень социальной 
активности детей с ДЦП в учебной деятельности. 

В процессе исследования разработаны пути ис-
пользования умений разрешать конфликты в педа-
гогических целях для решения проблем обучения 
и воспитания. Рассмотрены прикладные варианты 
исследования конфликтных проявлений и разрабо-
таны психолого-педагогические рекомендации прак-
тическим психологам, воспитателям и учителям. По-
лученный теоретический и экспериментальный ма-
териал подтверждает выдвинутые гипотезы и дает 
основание для вывода о том, что система учебно-
воспитательной деятельности школ нуждается в кон-
структивном психолого-педагогическом использова-
нии психологических особенностей умений разре-
шать конфликты детей с ДЦП. 

Проведенный нами эксперимент обнаружил, что 
бесконфликтное решение проблем практически не-
возможно как в учебной деятельности, так и в обще-
нии и игре. Реализация определенных умений разре-
шать конфликты в деятельности детей с ДЦП свиде-
тельствует об уровне их психического развития. Цен-
ность умений разрешать конфликты заключается в 
том, что их учет способствует формированию лич-
ности ребенка. В умениях разрешать конфликты от-
ражается, как ребенок из усваивающего опыт взрос-
лых субъекта превращается в носителя этого опыта 
и, наконец, в рефлексирующую личность, творчески 
оценивающую среду. Таким образом, умение разре-
шать конфликты выступает в роли того психологиче-
ского механизма, который способствует креативно-
социальному преобразованию в детском возрасте. 

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы: генезис умений разрешать кон-
фликты детей с ДЦП заключается в том, что при 

адекватных условиях общения в качестве одной из 
форм активности ребенка они возникают в детстве. 
В дальнейшем развиваются в соответствии с возраст-
ными стадиями, выполняют свойственную каждому 
периоду функцию и выражают содержание отноше-
ний ребенка с окружающими. В дошкольном и млад-
шем школьном возрасте конфликтные проявления 
детей с ДЦП оказывают не только деструктивное, но 
и конструктивное влияние на разрешение проблем-
ных ситуаций и последующее формирование лично-
сти ребенка. Функции конфликтных проявлений со-
стоят в том, что последние способствуют разреше-
нию проблемных ситуаций, отражают возрастную 
преемственность развития. В них заложены комму-
никативные, компенсаторные и воспитательные ка-
чества. В связи с этим умение разрешать конфликты 
выступает как форма позитивной активности ребен-
ка и способствует рефлексии возникающей проблем-
ной ситуации и подбору адекватных средств выхода. 
Урегулирование ситуации посредством конфликтных 
проявлений вносит конструктивный вклад в приоб-
ретаемый опыт детей с ДЦП. 
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СОЦИАЛЬНО-пСИхОЛОГИЧЕСКИЕ пРОБЛЕМЫ У ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В статье приводятся результаты сравнительного исследования семей детей с синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивностью (СДВГ) с семьями условно здоровых старших дошкольников. На основании страте-
гической модели Оудсхоорна исследовались эмоционально-поведенческие состояния личности детей с син-
дромом, внешнее социальное окружение и взаимоотношения внутри семейной системы, провоцирующие 
сложности в развитии детей с СДВГ и выступающие как фактор риска нарушения психического здоровья. 

Анализ 1-го уровня – «проблемы с внешним социальным окружением» и 2-го уровня – «проблемы в се-
мье» показал, что: прослеживаются проблемы, выраженные в нарушенных социальных связях, дискримина-
ции ребенка, хронических интерперсональных трудностях коммуникации; семейные психосоциальные усло-
вия, а также влияние вертикальных и горизонтальных стрессоров определяют симптоматическое поведение 
ребенка с СДВГ. 

Семьи, воспитывающие детей с СДВГ, отличают «удовлетворительные» семейные взаимоотношения 
с жесткой, порой завышенной требовательностью к ребенку, удовлетворением в первую очередь его биоло-
гических потребностей. Социальное окружение не компенсирует нарушения симптоматики, а, наоборот, де-
терминирует отклонения в личностном развитии, способствует возникновению вторичных дефектов и оппо-
зиционных расстройств. Наиболее тяжелыми для растущего организма детей с СДВГ являются неблагоприят-
ные микросоциальные условия воспитания – конфликтные ситуации в семье, безнадзорность или, наоборот, 
излишняя опека. У родителей детей основной группы с выраженным «удовлетворительным» и «отрицатель-
ным» типом взаимоотношений наблюдается развитое чувство вины за асоциальное поведение ребенка с СДВГ. 
Предполагается, что полученные данные определяют стратегию терапевтической программы с семьей.

Ключевые слова: дети с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, стратегическая модель 
Оудсхоорна, неполные семьи, семейные взаимоотношения, дисфункциональные вертикальные коалиции, 
патологическое семейное наследование.

SOCIAL-PSyCHOLOgICAL PROBLEmS IN CHILDREN
WITH DISABILITIES

The article presents the results of a comparative study of families of children with attention deficit and hyperac-
tivity disorder (ADHD) with the families of healthy older preschoolers. Based on the strategic model Oudskhoorna 
studied emotional and behavioral status of the personality of children with the syndrome, external social okruzhenie 
and relationships within the family system, provotsiruyuschie complexity in the development of children with ADHD 
and acting as a risk factor for mental health problems.

Analysis Level 1 – «problems with the external social environment» and the Level 2 – «family problems» 
showed that: the problem can be traced expressed sotsialnyh broken relationships, discrimination, child chronic in-
terpersonally communication difficulties; family psychosocial conditions, and the impact of stressors and horizontal 
vertically define symptomatic behavior of a child with ADHD.

Families raising children with ADHD differ «satisfactory» family relationship with the tough times with high 
trebovatelnostyu child, appreciation primarily its biological needs. The social environment does not compensate 
narusheniya symptoms, but rather determines deviations in lichnostnom development, contributes to the secondary 
defect and opposition disorders. The most severe for growing children with ADHD are unfavorable micro social 

conditions of education – konfliktnye family situation, neglect, or, conversely, excessive tutelage. Parents of children 
with severe core group «udovletvoritelnym» and «negative» type relationship nablyudaetsya developed sense of guilt 
for anti-social behavior of a child with ADHD. It is expected that the data obtained define a strategy of therapeutic 
programs with the family.

Key words: сhildren with attention deficit hyperactivity disorder, Oudskhoorna strategic model, single-parent 
families, family relationships, dysfunctional vertical coalition pathological family inheritance.

Основной целью психологического исследования 
является определение уровня и качества актуального 
развития ребенка. Именно поэтому возникает необхо-
димость создания наиболее синтезированного, много-
планового подхода к диагностике нарушений психи-
ческого и личностного развития детей с СДВГ [14]. 
Это отражает необходимость многоуровневого анали-
за проблем конкретного ребенка: изучение его гене-
тической отягощенности, особенностей эмоциональ-
ного состояния матери и других членов семьи, осо-
бенностей семейного воспитания и микросоциаль-
ной среды. При обследовании выявляют особенности 
формирования базовых составляющих психической 
деятельности, особенности нарушения психических 
процессов и функций, структуру дефекта, специфику  
личностного реагирования и развитие компенсатор-
ных механизмов. Наряду с этим необходимо изучение 
личностных особенностей ребенка, его способов вза-
имодействия в семье и других группах.

Концептуализация и планирование психодиагно-
стики и коррекции осуществлялись в соответствии со 
схемой стратегической модели Оудсхоорна [10], по-
зволившей рассмотреть мультиморбидность проблем 
детей с СДВГ.

Результаты, полученные в исследовании, распре-
делились следующим образом: проблемы с внешним 
социальным окружением имеют 100 % детей, про-
блемы в семье – 74 %, когнитивные и поведенческие 
проблемы – 100 %, эмоциональные конфликты соста-
вили 82 %, биологические нарушения – 100 %.

Такой подход позволяет определить наиболее 
оптимальные направления и формы дальнейшей ра-
боты: мультимодальность подхода к коррекционной 
работе с детьми, выбор направления консультирова-
ния, направления психологического просвещения.

Немаловажную роль в формировании синдро-
ма дефицита внимания с гиперактивностью игра-
ют социальные условия [2, 3]. Рассмотрим фак-
торы, характеризующие как внешнее социальное 
окружение ребенка (первый уровень по стратеги-
ческой модели Оудсхоорна, составляющий в на-
шем исследовании 100 %), так и взаимоотноше-
ния внутри семьи (второй уровень, составляющий 
74 %). Цель семейной диагностики заключается 
в определении взаимосвязи симптомов СДВГ и се-
мейной системы.

Результаты исследования социального фактора 
представлены в табл. 1.

Распространенность социальных факторов, влияющих на возникновение СДВГ
Таблица 1

Основная группа
n = 55 семей

Контрольная группа 
(n = 55)

Социальные факторы риска 
возникновения синдрома СДВГ: абс. число % абс. число %

неполная семья 30 54,4 4 8,1
развод родителей 8 14,5 1 1,8
низкий материальный уровень 17 31,4 – –
Итого: 55 100 5 9,9
Уровень взаимоотношений в семье:
«положительные» 15 27,3 31 56,4
«удовлетворительные» 30 54,5 24 43,6
«отрицательные» 10 18,2 – –
Итого: 55 100 55 100

Результаты опроса родителей показали, что боль-
ший процент составляют неполные семьи. На мо-
мент рождения ребенка 14,5 % семей пережили раз-
вод. Стрессовая ситуация, эмоциональные пережи-
вания будущей мамы повлияли на неврологический 
статус рожденного ребенка [1]. Характерна симпто-

матика, проявляющаяся в нарушениях режима «сон 
– бодрствование», нестабильности эмоциональных 
проявлений, частых капризах. Необходимость каждо-
дневной заботы о ребенке и преодоление связанных 
с этим многочисленных трудностей, их большая тя-
жесть, чем у родителей в полной семье, обуславливают  
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состояние психологической напряженности. Мамы 
данных детей говорят, что неприязнь к отцу ребенка 
часто переносили на самих детей.

Приведенные результаты дисперсионного анали-
за, представленные в табл. 2, определяют влияние не-
полной семьи на эмоциональный климат в семейной 
структуре и развитие эмоциональных качеств детей 
в исследуемых семьях. Взаимоотношения супругов, 
семейный микроклимат, ощущение самопожертвова-
ния, внутрисемейные конфликты, сверхавторитет ро-
дителей, неудовлетворенность ролью матери и жены 

оцениваются через признаки экспрессивного поведе-
ния детей.

Материнский статус в неполной семье подразделя-
ется на две индивидуальные роли. В первом случае вза-
имосвязь «мать – ребенок» часто носит симбиотический 
характер. Мать на бессознательном уровне идентифици-
рует себя со своим ребенком и воспринимает отноше-
ние окружающих к ребенку ревностно. Происходит пол-
ное растворение в ребенке, что приводит к инцестным 
по природе отношениям, деформирующим общее разви-
тие и процесс социализации ребенка в обществе [4, 7, 8].

Сводная таблица результатов данных по показателю «Неполная семья»

Сводная таблица результатов данных по показателю
«Низкий материальный уровень»

Таблица 2

Таблица 3

шкалы полная семья
n = 25

Неполная семья
n = 30 F P

M σ M σ
капризность 2,19 0,5 2,13 0,3 0,18 0,667
боязливость 0,30 0,4 0,20 0,4 0,71 0,400
плаксивость 1,03 0,1 0,86 0,4 0,02 0,885
злобность 1,96 0,3 1,0 0 1,11 0,295
веселость 1,96 0,3 2 0,3 0,15 0,695
ревность 1,0 0 1,13 0,3 4,008 0,050
обидчивость 1,92 0,4 1,92 0,3 0,005 0,938
упрямство 1,88 0,4 1,89 0,4 0 0,924
жестокость 0,07 0,2 0,06 0,2 0,01 0,911
ласковость 1,96 0,1 2 0 1,11 0,295
сочувствие 1,11 0,4 1,20 0,4 0,64 0,424
самомнение 1,30 0,5 1,13 0,3 1,90 0,173
агрессивность 1,19 0,5 1 0,4 1,91 0,172
благоприятная семейная ситуация 4,88 1,0 4,82 0,9 0,04 0,830
тревожность в семье 4,73 1,0 5 0,9 1,03 0,314
конфликтность в семье 5,80 1,3 6,06 1,0 0,65 0,422
чувство неполноценности в семье 3,5 0,9 3,68 0,8 0,64 0,426
враждебность в семье 2,69 0,8 3,06 0,5 4,05 0,049

шкалы полная семья
n = 25

Неполная семья
n = 30 F P

M σ M σ
капризность 2,10 0,4 2,29 0,4 1,99 0,163
боязливость 0,29 0,4 0,23 0,4 0,04 0,830
плаксивость 0,84 0,4 0,88 0,3 0,11 0,736
злобность 1 0 1,05 0,2 2,28 0,136
ревность 1,05 0,2 1,11 0,3 0,71 0,400
обидчивость 1,89 0,3 1,89 0,3 0,91 0,344
упрямство 1,97 0,4 1,70 0,4 4,25 0,044
жестокость 0,07 0,27 0,05 0,2 0,06 0,795
ласковость 2 0 1,94 0,2 2,28 0,136
сочувствие 1,18 0,4 1,11 0,3 0,29 0,591
агрессивность 1,07 0,5 1,11 0,4 0,06 0,800
благоприятная семейная ситуация 4,84 1,1 4,88 0,6 0,01 0,888
тревожность в семье 4,86 1,0 4,88 0,8 0,002 0,961
конфликтность в семье 5,92 1,1 6 1,2 0,05 0,822
чувство неполноценности в семье 6,83 0,9 3,41 0,7 1,14 0,289
враждебность в семье 2,76 0,6 3,17 0,7 4,19 0,045

Примечание: F – критерий Фишера, P – уровень достоверности, выделенные значения соответствуют р < 0,05

Примечание: F – критерий Фишера, P – уровень достоверности, выделенные значения соответствуют р < 0,05

На основе полученных данных можно сделать 
вывод о том, что показатель «неполная семья» влия-
ет на возникновение враждебных отношений между 
матерью и ребенком с СДВГ, а также на проявление 
чувства ревности. Ревность имела место в ситуациях 
нарушения правил взаимодействия «ребенок – мать», 
проявляющихся в капризах, эгоизме и агрессии по 
отношению к матери.

Во втором случае приведенные результаты 
свидетельствуют, что мать, прилагающая массу 
усилий для воспитания ребенка с СДВГ, начина-
ет тяготиться своим материнским статусом. Жен-
щина испытывает неудовлетворенность и раздра-
жение, вызванные неестественностью роли мате-
ри в неполной семье, что приводит к внутрилич-

ностному конфликту и невротизации. Таким обра-
зом, воспитание ребенка с данным синдромом со-
провождается чувством обременительности роди-
тельской обязанностью с превалирующим видом 
родительской опеки и покровительства. Амбива-
лентность чувств приводит к враждебным отно-
шениям в неполной семье.

Определено, что чаще всего в неполных семьях 
отмечается низкий материальный уровень. Данные 
дисперсионного анализа (табл. 3) свидетельствуют 
о том, что дети из неполных семей с низким мате-
риальным достатком отличаются не только ярко вы-
раженными агрессивными наклонностями на уров-
не вербального и физического проявления, особенно 
внутри семьи, но и упрямством.

Материальные трудности, с которыми сталкива-
ется семья, рождение ребенка с проблемами развития 
связаны с резкой сменой образа жизни и с необходи-
мостью решения множества проблем, отличающих-
ся от обычных трудностей. Выявлен низкий матери-
альный уровень, что связано с задерживанием выпла-
ты заработной платы, наличием одного работающе-
го в семье. Низкий материальный уровень влияет на 
неблагоприятные бытовые условия. Результат анали-
за данных в 17 семьях основной группы показал, что 
низкий материальный уровень исследуемых семей 
связан с алкоголизмом отца, задерживанием выпла-
ты заработной платы, наличием одного работающего 
в семье. Семейные скандалы служат благоприятной 
почвой для возникновения конфликтных отношений 
между родителями, для невротических срывов, что 
влияет на эмоциональный климат и уровень взаимоот-
ношений между членами семьи, способствуют преж- 
девременным родам и приводят к разводу [10, 13]. 
Как следствие, мать, оставшись единственным кор-
мильцем в семье, большую часть времени посвящает 
поиску дополнительного заработка и меньше време-
ни отводит на взаимодействие с ребенком.

Следует подчеркнуть, что взаимоотношения, из-
учавшиеся в данных семьях, были условно разделе-
ны на три группы: «положительные», «удовлетвори-
тельные» и «отрицательные». Основанием для отне-
сения конкретного вида взаимоотношений к тому или 

иному типу служило отношение родителей к ребенку, 
уровень взаимоотношений внутри семейной системы, 
патологизирующий семейное наследие. Симптомати-
ческое поведение ребенка и мультиморбидность про-
блем трактуется как следствие нарушений функцио-
нирования всей семьи или отдельных ее подсистем.

Под «положительными» понимались отношения, 
проявляющиеся во взаимном чувстве любви и пони-
мании между членами семьи. Отношения между ро-
дителями и детьми в этом случае основаны на взаим-
ной привязанности, выражающейся в чрезмерно глу-
бокой любви и эмоциональной насыщенности взаи-
модействия ребенка и взрослого. Существуют есте-
ственные условия для расширения социальных кон-
тактов, есть возможность усваивать различные со-
циальные роли и постигать внутрисемейные отно-
шения. В воспитании мать и отец принимают равное 
участие. Взаимоотношения с родственниками по ли-
нии отца и матери ровные, семья функциональна, се-
мейных травм не бывает, границы семьи открыты, 
правила гласные и разделяются всеми, поддержива-
ется семейный девиз: «Мы – семья» [4, 17]. Анализ 
генограмм показал, что превалируют тесные эмоцио-
нальные взаимоотношения. Данный тип взаимоотно-
шений наблюдался в 27,3 % семей основной группы 
и в 56,4 % семей контрольной группы.

В исследуемых семьях основной группы чаще всего 
наблюдались «удовлетворительные» взаимоотношения,  



68 Вестник УГУЭС. Наука, образование, экономика. Серия экономика. № 3 (13), 2015 69Вulletin USUES. Science, еducation, еconomy. Series еconomy. № 3 (13), 2015

которые проявлялись в желании дать ребенку хорошее 
воспитание и образование, в жестких, даже завышен-
ных требованиях родителей к ребенку. Дети, как прави-
ло, записаны во многие кружки и спортивные секции, 
больший удельный вес в воспитании ребенка принад-
лежит матери. Отец или почти устраняется от участия 
в воспитании, или полностью поддерживает методы 
матери. В данных семьях наблюдаются дисфункцио-
нальные вертикальные коалиции – тесные взаимоотно-
шения матери и детей, отец на периферии семьи, отно-
шения между родителями «эмоциональные конфликт-
ные». В семье существуют гласные и негласные пра-
вила, мифы «Мы – счастливая семья, все должно быть 
прилично», «Мы в ответе за асоциальное поведение 
своего ребенка, это наш крест»; границы семьи не про-
зрачны. Данный тип взаимоотношений ведет к возник-
новению и нарастанию проблем внутри семьи, а также 
проблем в отношениях с внешним социальным окру-
жением. У родителей в ходе интервью было выявлено 
«чувство вины» за «неправильное воспитание». Такие 
взаимоотношения имели место в 54,5 % семей основ-
ной группы. В контрольной группе данный тип взаимо-
отношений присутствовал в 43,6 % случаях.

Третий тип взаимоотношений – «отрицатель-
ный» – наблюдался только в основной группе и со-
ставлял в исследовании 18,2 %. Он проявляется в не-
достаточном участии родителей в воспитании ребен-
ка. Главное в таких семьях – удовлетворить биоло-
гические потребности ребенка, то есть накормить, 
одеть и т. п. Мать стремится удовлетворить нужды 
ребенка, не считая нужным общаться, взаимодей-
ствовать и играть с ним. По ее мнению, ее основ-
ная задача – вырастить ребенка физически здоро-
вым, чтобы он был сыт, одет и обут, а все осталь-

ное ребенок получит в детском саду и школе. Ана-
лиз генограмм показал, что в таких семьях преобла-
дают патогенные стереотипы взаимодействия в виде 
«двойных ловушек» [4]. Здесь доминируют неглас-
ные правила, происходят частые изменения правил, 
семья псевдосолидарна, в ней поддерживается миф: 
«Взрослый всегда и во всем прав», границы семьи за-
крытые и ригидные, приводят к возникновению про-
блем как внутри семейной системы, так и вне семьи 
– в отношениях с внешним социальным окружением. 
У родителей так же, как и в предыдущей группе, на-
блюдается чувство вины за поведение ребенка, одна-
ко оно проявляется не в строгом отношении к детям, 
а в самоустранении. Полученные данные о деприва-
ции и деформации материнского ухода соответству-
ют данным, опубликованным в работах исследовате-
лей М.И. Лисиной, Г.И. Капчеля (1987).

С помощью процедуры корреляционного анали-
за установлены связи типа взаимоотношения в се-
мье с конфликтностью – r = 0,40 (р < 0,05), невнима-
тельностью ребенка – r = 0,38 (р < 0,05). Конфликтные 
отношения и эмоциональный микроклимат нередко 
приводят к преждевременным родам и недоношен-
ности ребенка, при наличии корреляционной свя-
зи – r = 0,36 (р < 0,05), тикам и судорогам ребенка – 
r = 0,35 (р < 0,05), а в определенных случаях и к раз-
воду – r = 0,36 (р < 0,05).

Далее для изучения микроокружения ребенка 
с СДВГ использовался проективный тест «Рисунок 
семьи». Согласно теории Л. Франка (2000) продук-
ты испытуемого несут на себе отпечаток его лично-
сти в процессе взаимодействия с неструктурирован-
ным материалом. Полученные данные представлены 
в табл. 4.
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Результаты по тесту «Рисунок семьи»
Таблица 4

шкалы теста «Рисунок семьи» Основная группа
(M ± m)

Контрольная группа
(M ± m) T

благоприятная семейная ситуация 4,85 ± 0,97 5,94 ± 1,71 -4,10
тревожность в семье 4,87 ± 0,98 2,49 ± 1,26 11,05
конфликтность в семье 5,94 ± 1,19 2,6 ± 1,8 11,48
неполноценность в семье 3,36 ± 0,87 0,50 ± 0,87 18,49
враждебность в семье 2,89 ± 0,71 0,76 ± 1,24 10,99

Примечание: T – значение t-критерия Стьюдента, р – 95 % уровень достоверности различий. Значимые значе-
ния выделены жирным шрифтом

Анализ экспериментального исследования по-
казал, что по шкале «благоприятная семейная ситу-
ация» имеются существенные различия с данными 
контрольной группы. Для детей в семьях контроль-
ной группы, в основном, созданы условия гармони-
зации психических процессов.

Семьи, воспитывающие детей с СДВГ, отлича-
ют «удовлетворительные» семейные взаимоотноше-

ния с жесткой, порой завышенной требовательностью 
к ребенку, удовлетворением в первую очередь его био-
логических потребностей. Социальное окружение не 
компенсирует нарушения симптоматики, а, наоборот, 
детерминирует отклонения в личностном развитии, 
способствует возникновению вторичных дефектов. 
Наиболее тяжелыми для растущего организма детей 
с СДВГ являются неблагоприятные микросоциальные 

условия воспитания – конфликтные ситуации в семье, 
безнадзорность или, наоборот, излишняя опека.

Учитывая эти факты, обратимся к рисунку се-
мьи, выполненному Юрой Г. (рис. 1).

Рис. 1. Рисунок семьи, выполненный Юрой Г.

Рис. 2. Рисунок семьи, выполненный Эмилем У.

Информация, которую несет рисунок Юры Г., на-
глядно демонстрирует непонимание концепции «семья»: 
полное отсутствие всех членов семьи. В центре листа ав-
тор расположил стол с двумя стульями, при наличии че-

тырех членов семьи – мама, бабушка, Юра и младший 
брат. По параметру «тревожность в семье» выявлено на-
личие повышенной тревожности, составляющей 47 %. 
Обратимся для примера к рисунку Эмиля У. (рис.  2).

Эмиль первой нарисовал маму (слева направо), 
затем – брата и в последнюю очередь себя. Пьяный 
папа спит. Рисунок выполнен в фиолетовых и розо-
вых тонах (полностью закрашены все три фигуры), 
контурное изображение с сильным нажимом.

Из работ С.Г. якобсона известно, что в возрас-
те от 5 до 7 лет происходит формирование основ-
ных морально-этических чувств [11, 15]. В этот пе-
риод ребенок развивает навык произвольной регуля-
ции эмоций, а повреждающие воздействия в это вре-
мя могут способствовать возникновению и проявле-
нию психопатологических особенностей характера: 
злобности, раздражительности, склонности к вне-
запным колебаниям настроения. Также наблюдает-

ся снижение самооценки, приводящей к повышенной 
тревожности. Анализ интервью по генограмме по-
казал, что в 26 % семей наблюдается алкогольная за-
висимость. Алкоголизм родителей или отягощенная 
по алкоголизму наследственность – одна из причин 
нервно-психических нарушений у детей [7, 9, 18], 
так как в подобных случаях дети постоянно находят-
ся в конфликтной атмосфере, безнадзорности, явля-
ются свидетелями аморального, асоциального пове-
дения родителей.

Таких детей называют трудными, упрямыми 
и неуправляемыми, однако все их поведение основы-
вается на эмоциях [5, 6]. Чрезмерно беспокойные, су-
етливые, драчливые, они постоянно кричат, сильно  
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возбуждаются, долго не могут успокоиться, при ма-
лейшей неудаче плачут, пускают в ход кулаки. Не зная 
и не понимая истинных причин сложного, необыч-
ного поведения, окружающие объясняют это изба-
лованностью, капризами и непослушанием. Отсю-
да, естественно, и неправильная тактика воспитания 
у родителей. Чувство вины за «неправильное воспи-
тание» побуждает родителей бессознательно созда-
вать стрессовую ситуацию: частые наказания, окри-
ки, желание настоять на своем родительском праве 
во что бы то ни стало. Созданная ситуация способ-
ствует формированию у ребенка чувства тревожно-

сти и враждебности по отношению к родителям, про-
воцирует конфликты.

Результаты по параметру «конфликтность в се-
мье» показывают, что при воспитании в семьях детей 
с синдромом, где обычными являются постоянные 
ссоры, конфликты, пьянство, у детей не вырабатыва-
ется умение сдерживать свои эмоции. Как правило, 
возбудимые и конфликтные, они, наблюдая за взрос-
лыми, переносят наблюдения на своих сверстников 
(Безруких М.М., Ефимова С.П., 1996).

Учитывая эти факты, обратимся к рисунку се-
мьи, выполненному Антоном З. (рис. 3).

Рис. 3. Рисунок семьи, выполненный Антоном З.

Рис. 4. Рисунок семьи, выполненный Ринатом X.

Рис. 5а (первая сторона рисунка). Рисунок семьи, выполненный Арсеном К.

Рис. 5б (вторая сторона рисунка). Рисунок семьи, выполненный Арсеном К.

Каждая фигура, выполненная на рисунке, раз-
делена барьером. По словам Антона: «Мама часто 
кричит на меня и брата и ругает папу, а папа тоже 

кричит на маму и на меня».
Для иллюстрации рассмотрим рисунок Рината X. 

(рис. 4).

Ринат нарисовал папу, который подрался с мамой 
(она плачет слева от дома, свернувшись клубочком) 
и «побил меня, я стою в углу».

Параметр «неполноценность» позволяет выявить 
уровень депривации родительских отношений. Депри-

вация родительских отношений коррелирует с наруше-
ниями в речевом и эмоциональном развитии, поэтому 
условия развития ребенка в младенческом и дошколь-
ном возрасте, влияющие на отклонения в развитии 
речи и познавательной деятельности в целом, имеют  

большое значение. Ошибочно выбранный родите-
лями стиль взаимодействия с ребенком, по мнению 
И.М. Никольской (2001), а также нарушение коммуни-
каций в семье могут стать препятствием в реализации 
его базисных потребностей в безопасности, принятии, 
автономии и, тем самым, стимулировать формирова-
ние чрезмерного или неадекватного способа защиты. 
Неэффективно организуя эмоциональные отношения 
с ребенком, систему поощрений и наказаний [18], ро-
дители невольно могут вызывать и усиливать детские 
страхи и тревоги – одно из важнейших условий воз-
никновения потребности в психологической защите.

По данным И.П. Брязгунова и Е.В. Касатико-
вой [2], матери, наиболее часто контактирующие 

с гиперактивным ребенком, излишне раздражитель-
ны, импульсивны, у них часто снижено настроение. 
Специально проведенные исследования показали, 
что частота большой и малой депрессии среди обыч-
ных матерей встречается в 4–6 и 6–14 % случаях со-
ответственно, а среди матерей, имеющих гиперак-
тивного ребенка, в 18 и 20 % случаев соответственно.

По данным P.S. Jensen и R.Е. Shervette [12], 
дети с синдромом чаще подвержены депрессии из-
за конфликтных отношений дома, ощущения свое-
го неуспеха, неполноценности и отверженности. Они 
более восприимчивы к действию негативных стресс-
факторов. Учитывая эти факты, обратимся к рисунку 
семьи, выполненному Арсеном К. (рис. 5а, 5б).

Автор нарисован на другой стороне листа, от-
дельно от семьи, дружно взявшейся за руки: Мурзик, 
мама, папа, бабушка, Клубок, дедушка. Вся семья го-
товится пить чай, только нет Арсена, он нарисован 
вне семьи.

Параметр «враждебность в семье» позволяет 
проследить стиль взаимодействия в семейной систе-
ме. Наличие враждебности подтверждается дефор-

мированностью и изображением одной из фигур на 
другой стороне листа. Фигура автора имеет множе-
ство рук, которые, по его словам, помогают ему за-
щищаться от других.

Изучение параметров «тревожность», «кон-
фликтность», «неполноценность» и «враждебность» 
дает возможность оценить неудовлетворенность 
в сфере семейных коммуникаций, наличие барьеров, 
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затрудняющих или блокирующих деятельность, вы-
зывающих фрустрацию, изменение поведения ребен-
ка, проявление болезненной симптоматики. Иссле-
дования С.М. Громбаха [9, 16] показывают, что дли-
тельность пребывания организма в состоянии хрони-
ческого напряжения способствует ослаблению функ-
ций организма или повреждению личностной струк-
туры. В этой связи актуальным является развитие 
и совершенствование ранней дошкольной психопро-
филактической семейной терапии, снятие нервной 
симптоматики.

Показатели шкал теста «Рисунок семьи» отража-
ют систему сложившихся стереотипов внутрисемей-
ных взаимоотношений, являясь базовой составляю-
щей мировоззрения, и затрагивают все уровни разви-
тия личности ребенка. Предполагается, что получен-
ные данные определяют стратегию терапевтической 
программы с семьей.

Таким образом, роль семьи, эмоциональные свя-
зи ребенка с родителями, горизонтальные и верти-
кальные стрессоры, социальный статус семьи, уро-
вень образования родителей по результатам данного 
исследования играют значимую роль в возникнове-
нии и развитии синдрома дефицита внимания с гипер- 
активностью у ребенка.

Исходя из результатов настоящего исследования 
анализ 1-го уровня – «проблемы с внешним социаль-
ным окружением» и 2-го уровня – «проблемы в семье» 
по стратегической модели Оудсхоорна показал, что:

1) прослеживаются проблемы, выраженные в на-
рушенных социальных связях, дискриминации ре-
бенка, хронических интерперсональных трудностях 
коммуникации;

2) семейные психосоциальные условия, а также 
влияние вертикальных и горизонтальных стрессоров 
определяют симптоматическое поведение ребенка;

3) у родителей детей основной группы с выражен-
ным «удовлетворительным» и «отрицательным» ти-
пом взаимоотношений наблюдается развитое чувство 
вины за асоциальное поведение ребенка с СДВГ.
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СОВРЕМЕННЫЕ пСИхОЛОГО-пЕДАГОГИЧЕСКИЕ пОДхОДЫ 
К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех в пла-
не приспособления к различным условиям и нуждам всех детей, должен обеспечивать доступ к образованию 
и детей с особыми потребностями. Особую актуальность сегодня приобретает формирование обществен-
ного мнения о проблемах доступности обучения не только в школах, но и в вузах и способах их решения. 
Большинство школ и вузов не готовы к встрече с абитуриентами-инвалидами: нет ни обустроенной среды,  
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Социально-психологические проблемы инклюзивного образования
Socio-psychological problems of inclusive education
ни специальных программ, рассчитанных на такое обучение. Ведь равные возможности образования совсем 
не исключают, а, наоборот, предполагают создание специальной образовательной среды для таких детей. 
Формирование отношения к собственному здоровью таких детей – проблема как социальная, так и психолого-
педагогическая. 

Мы считаем, что формирование здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении поможет 
систематизировать комплекс основных закономерностей деятельности в коррекционных классах и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, что позволит им лучше адаптироваться к жизни в социальном 
и физическом плане.

Научная новизна и ценность исследуемых материалов состоит в том, что доказана целесообразность 
и профессиональная потребность педагогов использовать современные психолого-педагогические, в том 
числе здоровьесберегающие, подходы в работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

Ключевые слова: инклюзивное образование, самосознание ценности здоровья, здоровье, здоровый образ 
жизни, дети с особыми потребностями в обучении, здоровьесберегающие технологии, стрессоустойчивость, 
специальное образование, доступность, здоровьесбережение.

CONTEmPORARy PSyCHOLOgICAL AND EDUCATIONAL ISSUES 
FOR THE INCLUSIVE EDUCATION

The development of general education, which includes access to education for all, in terms of adaptation to dif-
ferent conditions and needs of all children should have access to education and children with special needs. Of par-
ticular relevance today takes on the formation of public opinion about the problems of access to education not only 
in schools, but in universities and solutions also. The most schools and colleges are not prepared to meet with stu-
dents with disabilities: no fine finished media or special programs designed for this training. Equal opportunities for 
education does not exclude, but rather to suggest the creation of a special educational environment for these children. 
Formation of the attitude towards characteristic health of such children problem both social, and psychology and 
pedagogical.

We consider that formation of the health saving environment in educational institution will help to system-
atize a complex of the main regularities of activity in correctional classes and children with restricted opportunities 
of health that will allow them to adapt better for life in the social and physical plan.

The scientific novelty and value of the materials is that the expediency and professional needs of teachers to use 
modern psychological and pedagogical, including health saving approaches to working with children with special 
educational needs.

Key words: the inclusive education, selfconsciousness of health value and healthy life style, health, healthy 
lifestyle, children with special learning needs, school of the health technology, stress resistance, special education, 
accessibility, health saving.

Проблема интеграции детей с ограниченными воз-
можностями в образовательный процесс образователь-
ного учреждения заслуживает особого внимания в со-
временном обществе. Реализуя в образовательном про-
странстве современные психолого-педагогические под-
ходы к обучению лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и используя передовой опыт зарубежного 
и отечественного инклюзивного образования, следует 
повысить роль формирования ценностных ориентаций 
и мотивации к здоровьесберегающему образованию.

Включенное образование как процесс обучения 
детей с особыми потребностями в общеобразователь-
ных школах подразумевает доступность образования 
для всех в плане приспособления к различным нуж-
дам всех детей, что обеспечивает доступ к образова-
нию для детей с особыми потребностями. Исключа-
ется любая дискриминация детей, которая обеспе-
чивает равное отношение ко всем людям, но создает  

специальные условия для детей, имеющих особые 
образовательные потребности. В России для детей 
с инвалидностью создана система специального об-
разования, которая успешно функционирует. В этих 
учреждениях – особые условия для занятий с таки-
ми детьми, работают врачи, специальные педагоги. 
Но во многом из-за обособленности специальных об-
разовательных учреждений уже в детстве происхо-
дит разделение общества на здоровых и инвалидов. 
Инклюзивное образование в таком случае проявля-
ет себя как процесс обучения и воспитания, при ко-
тором все дети, вне зависимости от их физических, 
психических, интеллектуальных и иных особенно-
стей, включены в общую систему образования. И им 
должны быть созданы особые условия обучения по 
месту жительства вместе со своими сверстниками без 
инвалидности в одних и тех же общеобразовательных 
школах, должны внедряться современные подходы,  

которые сопутствуют успешности инклюзивного 
процесса в образовательной сфере деятельности [2].

Актуальность современных подходов к инклю-
зивному образованию обусловлена профессиональ-
ными потребностями педагогов, работающих с деть-
ми с особыми образовательными потребностями. 
На сегодняшний день наблюдается увеличение коли-
чества таких детей, соответственно, требования к пе-
дагогам и учителям значительно повышаются.

Здоровье детей – категория биосоциальная, 
и процесс развития динамичный, значит, управляе-
мый. Но необходимо целенаправленное, непрерыв-
ное подключение системы организации образования 
к решению проблемы здоровья [3].

При таком подходе к обучению принципам сохра-
нения и укрепления здоровья обучающиеся отбира-
ют и аккумулируют информацию, содержание обуче-
ния и необходимый опыт с целью изучить проблемы 
собственного здоровья и здоровьесберегающей среды 
образовательного учреждения и найти их решение.

Для качественной оценки здоровьесберегающей 
среды образовательного учреждения был использован 
комплекс теоретических и эмпирических методов ис-
следования. Наряду с анализом научно-методической 
литературы, публикаций периодической печати, из-
учением и обобщением педагогического опыта были 
проведены опрос, интервьюирование, тестирование. 

На первом этапе исследования мы работали 
с учителями школы, на втором – с детьми, проходив-
шими обучение в коррекционном классе. Также нами 
был осуществлен опрос на предмет выявления стрес-
соустойчивости (психическое состояние по Айзенку).

Анкета для учителей состояла из двух частей. 
Первая отражала качество их здоровья и включала 
паспортные и анамнестические данные, такие как 
стаж работы, состояние физического и психоэмо-
ционального здоровья и др. Вторая – основная со-
стояла из вопросов, направленных на определение 
степени здоровьесбережения в образовательном 
учреждении.

Анкета для школьников заключалась в определе-
нии их стиля поведения и особенностей образа жиз-
ни в сельской местности.

Анкетирование субъектов образовательного процес-
са проводилось с добровольного согласия испытуемых 
в унифицированных условиях в первой половине дня [5].

Результаты исследования обрабатывались паке-
том программ STATISTICA (StatSoft версия 8), в каче-
стве основных показателей для сравнительного анали-
за применялись значения средней величины (М), стан-
дартной ошибки средней величины (m), уровень до-
стоверности (p) определялся по кластерному анализу.

Данные, полученные при анкетировании, пред-
ставлены в табл. 1–3.

Возрастной состав учителей в школе

Использование элементов ЗОЖ на уроках
(оценка по пятибалльной шкале)

Таблица 1

Таблица 2

Категория
Среднее

Группа № 1 Группа № 2
Возраст (лет) 20–35 35 <
Стаж работы (год, абс. числа) 6,6 15,2

Категория
Среднее

Группа № 1 Группа № 2
Оценка роли учителя в реализации 
здоровьесберегающих программ (балл) 4,2 3,5

В табл. 1 отмечено, что в группу № 1 вошли учи-
теля возраста от 20 до 35 лет, имеющие стаж работы 
в среднем 6,6 года. А в группу № 2 – от 35 лет и выше со 
значительно превышающим стажем работы (15,2 года).

Для выявления роли учителя в реализации «здо-
ровьесберегающих программ» обследуемым было 
предложено оценивать использование ими элементов 
ЗОЖ на уроках по пятибалльной шкале (табл. 2).

Таким образом, полученные нами показатели 
свидетельствуют о том, что учителя группы № 1 оце-
нивают свою роль в реализации здоровьесберегаю-
щих программ выше, чем учителя группы № 2. Ви-
димо, это связано с возрастными особенностями пре-
подавательского состава.

Кроме того, как показали результаты само-

оценки, состояние физического и психоэмоцио-
нального здоровья у учителей группы № 1 выше, 
чем у другой группы (табл. 3). Это объясняется тем, 
что у учителей группы № 1 статус психофизическо-
го здоровья определенно выше, так как для молодых 
учителей характерна высокая активность и стрессо-
устойчивость.
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Мы провели исследование для выявления синдро-
ма эмоционального выгорания у учителей. Нами выявле-

на зависимость влияния педагогического стажа на разви-
тие синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) (табл. 4).

Самооценка состояния здоровья учителей в зависимости от возраста и стажа
(оценка по пятибалльной шкале)

Самооценка синдрома эмоционального выгорания у учителей

Таблица 3

Таблица 4

Категория
Среднее

Группа № 1 Группа № 2
Состояние физического здоровья учителя (балл) 4,4 3,9
Психоэмоциональное состояние (балл) 4,4 4,1

Категория Группа № 1 % Группа № 2 % Итог, %
Знакомы ли Вы с СЭВ 13 43 17 57 100
Испытывали ли Вы на себе воздействие СЭВ 1 3 3 10 13

Как показали данные опроса, учителя возраст-
ной группы № 2 чаще испытывают на себе послед-
ствия СЭВ. Это можно объяснить рядом причин, сре-
ди которых следует отметить последствия влияния 
неуправляемого течения стресса, и в результате раз-
витие профессионального кризиса у педагогов [4]. 

Создание условий для проведения физкультурно-
оздоровительной работы в школе должно быть одним 
из приоритетных направлений деятельности админи-
страции образовательного учреждения [6].

Таким образом, внедрение здоровьесберегаю-
щих технологий в учебных заведениях путем созда-
ния адаптивной образовательной среды [1], а также 
путем повышения квалификации учителей в области 
здоровьесбережения, физкультурно-оздоровительной 
деятельности и безопасности жизнедеятельности на 
сегодняшний день – одна из важнейших управленче-
ских задач, которую необходимо решать с организато-
рами образования.

Мы считаем, что формирование здоровьесбере-
гающей среды в образовательном учреждении помо-
жет систематизировать комплекс основных законо-
мерностей деятельности в коррекционных классах 
и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
что позволит им лучше адаптироваться к жизни в со-
циальном и физическом плане.
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К пРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИИ

В статье представлен авторский подход к анализу проблем современного инклюзивного образования 
в России и дана попытка систематизировать причины внешних и внутренних факторов глобального интере-
са к проблеме инклюзии. Автор высказывает точку зрения о причинах этой инновации, делает предположе-
ние о факторах внешнего и внутреннего влияния на исследуемый процесс. К внешним факторам автор от-
носит признание принципа равных возможностей на всех ступенях образования для любых категорий граж-
дан как основополагающий, выстраивание правильного отношения в становлении системы инклюзивного 
образования и взаимодействие участников образовательных организаций. Далее в статье высказано отноше-
ние к проблемам, которые остро встают перед педагогическим сообществом. Обозначены интересы ребенка, 
необходимость учета его индивидуальности. Автором высказана обеспокоенность по поводу возникающих 
проблем, в том числе научно-теоретического, учебно-методического характера. Отмеченo, что без учета фак-
торов внутреннего влияния на становление системы инклюзивного образования в России, связанных с осо-
быми потребностями детей с ограниченными возможностями здоровья, можно разрушить созданную деся-
тилетиями уникальную систему специального образования, растерять огромный педагогический потенциал 
специального дефектологического образования. Обозначены задачи, которые необходимо решить в процессе 
инклюзивного образования в школе и вузе. Они связаны, в первую очередь, со стандартизацией образования, 
разработкой образовательных программ, проектированием соответствующей образовательной среды, подго-
товкой специалистов и т. д.

Ключевые слова: инклюзивное образование, факторы внешнего и внутреннего влияния на его развитие, 
интересы детей с ограниченными возможностями здоровья, потребности школы в поддержке развития ин-
клюзивного образования, задачи по введению инклюзии в образовательное пространство.

THE PROBLEm OF INCLUSIVE EDUCATION IN RUSSIA
Author’s approach to the analysis of modern inclusive education problems in Russia is presented in this article 

and attempt to systematize the reasons of external and internal factors of global interest in an inclusive problem 
is given. The author states the point of view about the reasons of this innovation, does the assumption of factors 
of external and internal influence on the researching process. The author refers recognition of the equal opportunities 
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principle to external factors at all steps of education for any categories of citizens as fundamental, forming of the 
correct relation in formation of inclusive education system and interaction of participants of the educational organi-
zations. Later in the article expressed the attitude to the problems that urgently confront the pedagogical community. 
Marked the interests of the child, the need to integrate his personality. The author expressed concern about the emerg-
ing issues, including scientific-theoretical, educational and methodological nature.It is noted that without factors of 
internal influence on formation of inclusive education system in Russia, connected with special needs of children 
with limited opportunities of health, it is possible to destroy the unique system of vocational education created de-
cades, to lose the huge pedagogical potential of special defectological education. Tasks which need to be solved in 
the course of inclusive education at school and higher education institution are designated. They are connected first 
of all with education standardization, development of educational programs, design of the corresponding educational 
environment, training of specialists and so on.

Key words: inclusive education, external and internal factors affecting its development, the interests of children 
with disabilities, School needs the support of the development of inclusive education, the problem for the introduc-
tion of inclusion in the educational area.

Актуальность проблемы инклюзивного («вклю-
ченного») образования, которое дает возможность 
обучающимся всесторонне участвовать в деятельно-
сти дошкольных, школьных, студенческих и профес-
сиональных коллективов на основе равноправия при-
влекает внимание не только педагогов-практиков, но 
и ученых (педагогов, психологов, социальных педа-
гогов и др.). Чем же определяется такой глобальный 
интерес к заявленной проблеме? Попробуем систе-
матизировать причины данного явления и предполо-
жим, что присутствуют как внешние, так и внутрен-
ние факторы.

К внешним факторам отнесем следующие: 
1. Организация Объединенных Наций призыва-

ет все государства признавать принцип равных воз-
можностей на всех ступенях образования для любых 
категорий граждан, имеющих инвалидность, в инте-
грированных структурах. Страны обязаны обеспе-
чивать включение образования инвалидов в каче-
стве неотъемлемой части в систему общего образо-
вания. «Включающее образование – это шаг на пути 
достижения конечной цели – создания включающе-
го общества, которое позволит всем детям и взрос-
лым, независимо от пола, возраста, этнической при-
надлежности, способностей, наличия или отсутствия 
нарушений развития и ВИЧ-инфекции, участвовать 
в жизни общества и вносить в нее свой вклад. В та-
ком обществе отличия уважаются и ценятся, а с дис-
криминацией и предрассудками в политике, повсе-
дневной жизни и деятельности учреждений ведет-
ся активная борьба» (Правило 6 Стандартных пра-
вил ООН по обеспечению равных возможностей для 
людей с ограничениями). Совершенно очевидно, что 
эти нормы должны войти в нашу жизнь.

2. Россия пусть и медленно, но включается в об-
щемировые тенденции развития, что связано как 
с процессами глобализации, так и с необходимостью 
обозначить себя в мировом сообществе. Общечелове-
ческие, гуманистические идеи, заложенные в концеп-
ции инклюзивного общества, понятны и приняты рос-

сиянами, которые привержены ценностям терпимо-
сти, сочувствия, сострадания, взаимовыручки и под-
держки. Таким образом, выстраивая у себя систему 
инклюзивного образования, мы совпадаем с совре-
менной парадигмой развития мирового сообщества.

3. Распространяющееся за границы одного госу-
дарства, интегрированное образовательное простран-
ство позволяет расширить мобильность наших граж-
дан с особыми запросами, обеспечить их широкую 
эффективную поддержку через привлечение совре-
менных передовых социально поддерживающих тех-
нологий взаимодействия, медико-психологической 
помощи, в том числе и применениe прогрессив-
ных способов лечения. Подобная интеграция позво-
ляет оптимизировать условия медико-социально-
психологической поддержки детей и их родителей [2].

Заметим, что этими тремя позициями отнюдь не 
ограничивается объяснение причин интереса к вы-
страиванию в нашей стране системы инклюзивного 
образования, но они представляются нам наиболее 
значимыми. Далее перейдем к поиску причин вну-
треннего плана. Безусловно, они кроются как в соци-
альном заказе общества, так и в потребностях каж-
дого гражданина нашего Отечества быть принятым, 
включенным в социум. Более подробно остановим-
ся на потребностях детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обозначив факторы внутреннего 
влияния на становление системы инклюзивного об-
разования в России:

1. С точки зрения ребенка (а именно его интере-
сы в приоритете развития инклюзивного образова-
ния) оно должно дать чувство уверенности и силы, 
которые помогут ему быть счастливым в общении 
с другими людьми. Следовательно, необходимо раз-
вивать у детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее – ОВЗ) способности, необходимые для 
выстраивания эффективной коммуникации. Ребенок 
всегда стремится к достижениям, он хочет быть луч-
шим, и это качество необходимо культивировать в об-
учении с помощью адекватных методов и приемов, 

помогая ему вливаться в детский коллектив, полу-
чать поддержку сверстников, дружить с ними. К со-
жалению, современная педагогическая система не 
вполне «вспахала целину» этого поля, ученые, пе-
дагоги, методисты, учителя находятся в начале пути 
научно-теоретического, дидактического и учебно-
методического обоснования проблемы развития ре-
бенка в инклюзивном образовании [3].

2. Общаясь с детьми с ОВЗ, дети с нормальным 
развитием также получают навыки принятия «друго-
го», приходят к пониманию, что «мы разные», но мы 
вместе. И с этой точки зрения еще не ясно, как бу-
дут развиваться процессы, современной школе пред-
стоит долгий путь по выстраиванию таких отноше-
ний, которые принесут позитивные плоды. Отчетли-
во видится проблема в качественном преобразовании 
управленческого, административного, методическо-
го ресурса школы, переподготовке учителей и повы-
шении их квалификации [5].

3. В последнее время обсуждается идея о том, 
что с развитием инклюзивного образовательно-
го пространства исчезнет необходимость в специ-
альном интернатном обучении. В России для детей 
с инвалидностью создана и успешно функциониру-
ет система специального образования. В этих учреж-
дениях созданы особые условия для занятий с таки-
ми детьми, работают врачи, специальные педагоги. 
Осмелимся предположить, что востребованность та-
кого рода учреждений сохранится в ближайшей пер-
спективе. Нельзя рушить то, что создавалось десяти-
летиями. Нельзя также растерять огромный педаго-
гический потенциал специального дефектологиче-
ского образования. Поэтому не следует оперировать 
такими категорическими фразами, которые вошли 
в обиход: «нет специализированных классов в обыч-
ной средней школе; нет присутствия детей 1–2 часа 
в день в средней школе; нет закрытых учреждений 
интернатного типа». Психологи усомнятся в эффек-
тивности таких формулировок, которые иногда за-
крадываются в тексты нормотворческих и рекомен-
дательных документов, ибо через отрицание вряд ли 
можно добиться успеха, ведь тем самым мы демон-
стрируем свою нетерпимость, против которой ратуем 
в принципах инклюзивного образования [3].

4. Стандартизация образования. Это кардиналь-
ная проблема инклюзивного образования. Она остро 
затрагивает не только основное, но и профессио-
нальное образование. Очевидно, что идея разработ-
ки интегративных основных, индивидуальных обра-
зовательных программ востребована жизнью, вме-
сте с тем огромное количество документов, требова-
ний, указаний к их составлению едва ли обоснова-
но главной целью – облегчить жизнь детям, их ро-
дителям, учителям и педагогам, руководителям и ад-
министраторам. Очень сложно разобраться учите-

лю в потоке тех документов, которые необходимо 
не только создать, но и разработать механизм их ре-
ализации на уровне заявленных целей, задач и ре-
зультатов. Выскажем предположение, что проекти-
рование программ и учебно-методических комплек-
сов, а также электронно-образовательных ресурсов 
должно стать прерогативой специальных научно-
исследовательских институтов (институтов средств 
и методов инклюзивного образования), а на места 
должен спускаться готовый продукт, пригодный к ис-
пользованию в школьной практике [1].

Подведем некоторые итоги. В результате изуче-
ния проблем становления инклюзивного образования 
установлено, что сегодня четко обозначены направ-
ления его развития. Это: разработка нормативно-
правовой, программно-методической базы органи-
зации инклюзивного образования; совершенство-
вание нормативно-правовой базы по реализации 
коррекционно-развивающего образования; опреде-
ление оптимальных психолого-педагогических усло-
вий, создаваемых в общеобразовательном учреж-
дении для развития каждого ребенка; совершен-
ствование профессиональной компетентности пе-
дагогов – участников инклюзивного образования;  
внедрение в образовательную практику технологий 
психолого-педагогического сопровождения обучаю-
щихся; формирование системы мониторинга учеб-
ных достижений и личностного роста детей с особы-
ми образовательными потребностями и др. Высокий 
потенциал современной отечественной психолого-
педагогической школы вселяет оптимизм, что эти 
задачи будут успешно решаться. Объективным под-
тверждением этому служит тот факт, что 26–28 октя-
бря 2015 года состоится I Всероссийский съезд де-
фектологов «Особые дети в обществе», организато-
ром которого стало Министерство образования и нау-
ки РФ. «Миссией Съезда является консолидация уси-
лий семьи, общества и государства в создании усло-
вий для нормальной жизни и самореализации детей, 
подростков и молодежи, страдающих нарушениями 
психического и физического здоровья» – отмечает-
ся в информационном письме координатора Съезда 
ФГАУ «ФИРО» № 01-00-05/646 от 23 июля 2015 г. 
«О Всероссийском съезде дефектологов» [4]. 
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В статье представлен анализ оригинального опыта организации курсов повышения квалификации 
педагогов для работы в условиях инклюзивного образования по авторской программе Р.Г. Аслаевой. Ав-
тор статьи подробно проанализировал цели, задачи, содержание программы и результаты подготовки пе-
дагогов к работе в условиях инклюзивного образования. Опыт повышения квалификации представлен в 
контексте компетентностной образовательной парадигмы, ориентированной на деятельностный подход. 
Достоинством является использование информационно-компьютерных технологий при проведении заня-
тий, в том числе презентаций. Слушатели курсов включены в проектную деятельность. В статье отмеча-
ется, что сформированные компетенции соответствуют современному заказу, позволяют педагогам про-
дуктивно обучать детей с ОВЗ. Сделан вывод о том, что педагогический подход Р.Г. Аслаевой к условиям 
реализации инклюзии в образовании является новаторским и имеет научно-педагогическое и учебно-
методическое обоснование.
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FROm THE EXPERIENCE TO ImPROVE THE SKILLS  
OF TEACHERS IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION

The article presents the analysis of the original experience of the organization of advanced training courses 
of teachers for work in conditions of inclusive education program R.G. Aslaevoy. The author of the article analyzed 
in detail the goals, objectives, programme content and results of training of teachers for work in inclusive education. 
Experience training provided in the context competence educational paradigm focused on the activity approach. 
Advantage is the use of information and computer technologies in conducting classes, including presentations. 
The courses included in the project activity. The article notes that formed the competence to meet the modern order, 
allow teachers to efficiently teach children with disabilities. It is concluded that the pedagogical approach R.G. As-
laevoy for the conditions of implementation of inclusion in education is innovative and has the scientific-pedagogical 
and educational-methodical substantiation.

Key words: inclusive education, standardization of educational activities for a specific pedagogical activity, pro-
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В последнее время все чаще наблюдается при-
стальный интерес со стороны общества и государ-
ства к людям с особыми запросами, повсеместно 
подчеркивается важность улучшения качества жизни 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Отметим, что идея инклюзивного образова-
ния как путь повышения качества жизни лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья впервые ста-
ла широко обсуждаться с принятием национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» 
и государственной программы «Доступная среда» 
(2010 г.). На уровне государственной политики раз-
рабатываются законодательные акты, принимаются 
специальные образовательные стандарты, адаптиро-
ванные и коррекционно-развивающие образователь-
ные программы, нацеленные на более широкое вклю-
чение детей с отклонениями в развитии в социаль-
ные процессы. 

Проблемы образования детей с ограниченны-
ми возможностями привлекают внимание все боль-
шего количества ученых и специалистов, посколь-
ку образование – это сфера жизни общества, кото-
рая в наибольшей степени влияет на развитие че-
ловека. В настоящее время возможности реализа-
ции права на образование лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья связаны с наличием це-
лого комплекса проблем научно-педагогического, 
социально-психологического, правового, организа-
ционно-методического и социального характера. 
В этой связи особую остроту и актуальность приоб-
ретает исследование процессов социализации и ин-
культурации детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных организациях раз-
ных типов и видов. 

На современном этапе рождаются весьма пло-
дотворные концепции социально-профессиональной 
подготовки дефектологов в условиях педагогиче-
ского вуза. Ведущие идеи состоят в социально-
педагогической обусловленности процесса подготов-

ки дефектологов к образованию лиц с ОВЗ, ориенти-
рованной на интеграцию образовательного процесса 
и основанной на идеях «Общество для всех» и «Шко-
ла для всех»; фундаментализации общей и специ-
альной подготовки дефектологов к образованию лиц 
с ОВЗ; переориентации со знаниевой образователь-
ной парадигмы на компетентностную, направленную 
на формирование профессиональных компетенций 
дефектолога в области образования лиц с ОВЗ; гума-
нистической направленности процесса подготовки 
и переподготовки педагогов и дефектологов [2]. 

Основной идеей статьи является суждение о том, 
что одновременно с задачами создания инклюзив-
ной образовательной среды в школе необходимо со-
вершенствовать процесс подготовки специалистов-
профессионалов в дефектологическом образовании, 
которые будут непосредственными проводниками 
реализации качественной, всесторонне обеспечен-
ной инклюзии как таковой. Полагаем также, что ори-
ентация на инклюзию не должна привести к развалу 
хорошо выстроенной, грамотно обеспеченной сис-
темы работы с детьми с ОВЗ, особенно это не долж-
но привести к дефициту в финансировании сложных 
двух одномоментных и равнонаправленных процес-
сов современного образования. 

Актуальность темы данной статьи подтверждает-
ся рядом противоречий: на социально-педагогическом 
уровне она обусловлена неготовностью системы 
высшего профессионального образования выпол-
нить социальный заказ на подготовку учителей-
дефектологов для работы с детьми с ОВЗ, кото-
рые обеспечат им полную и полноценную интегра-
цию в общество, позволят не только особым образом 
осваивать общеобразовательные программы, но и об-
рести навыки социальной адаптации, реализовать 
собственную жизненную компетентность. Научно-
педагогическая актуальность определяется неизу-
ченностью стратегий высшего профессионального 
социально-педагогического образования, качества 
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подготовки педагогов-дефектологов с учетом разви-
тия и воспитания личности студента в контексте про-
фессионального становления. Необходимо опреде-
лить научно-педагогические основы профессиональ-
ной подготовки специалистов, имеющих новое каче-
ство подготовки, обеспеченное сформированными 
профессиональными компетенциями по взаимодей-
ствию со своими воспитанниками в условиях разно-
образных социально ориентированных практик [3]. 

Назрела насущная необходимость в разработке 
стратегии социально-профессиональной подготовки 
дефектологов, готовых действовать в контексте тре-
бований СФГОС, способных оказывать квалифици-
рованную помощь детям с ОВЗ и их семьям [4]. 

В данном контексте особый вклад в развитие оте-
чественной педагогической системы на современном 
этапе вносят авторские курсы повышения квалифи-
кации и переподготовки педагогов по новым требова-
ниям ФГОС к профессионально-педагогической ком-
петентности. 

В мае 2015 года состоялось плодотворное сотруд-
ничество в рамках дополнительной профессиональ-
ной образовательной программы ФГБОУ ВО «БГПУ 
им. М. Акмуллы» под руководством профессора Ра-
химы Гильметдиновны Аслаевой по теме «Работа пе-
дагога в условиях ФГОСов (ФГОС НОО обучающих-
ся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее 
– Программа) [1]. Жизненная востребованность этих 
курсов обусловлена тем, что сегодня осуществляется 
широкое внедрение Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего обра-
зования для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 
принятого и утвержденного 03.02.2015 года № 35847, 
и Федерального государственного образовательно-
го стандарта обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС об-
учающихся с УО (ИН), принятого и утвержденного 
03.02.2015 года № 35850 в профессиональной среде 
образовательных организаций.

Как отмечает разработчик курсов, основанием 
необходимости разработки ФГОС для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья являются 
следующие факторы: 

– принятие и утверждение от 03.02.2015 года 
№ 35847 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и от 
03.02.2015 года № 35850 ФГОС обучающихся 
с УО (ИН);

– неоднородность по составу обучающихся 
групп школьников с ограниченными возможностями 
здоровья; 

– современные тенденции в изменении состава 
обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в образовательных организациях;

– потребность учета в образовательном процессе 
того, что обучающиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья – это дети с особыми образователь-
ными потребностями [1]. 

Именно ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
и ФГОС обучающихся с УО/ИН и стали основой для 
разработки структуры основной образовательной 
программы для каждой категории детей. Посколь-
ку цель образования детей с ОВЗ едина – введение 
в культуру ребенка, по разным причинам выпадаю-
щего из образовательного пространства, то и струк-
тура основной образовательной программы долж-
на быть единой, хотя результаты образования могут 
и должны различаться по уровню достижений.

Р.Г. Аслаева особо подчеркивает, что в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
и ФГОС обучающихся с УО/ИН необходимы подго-
товка, профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации и аттестация педагогических работни-
ков, административно-управленческого персонала го-
сударственных и муниципальных организаций [5].

В ходе повышения квалификации состоялось 
ознакомление практических работников с требовани-
ями ФГОС с точки зрения особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ, отнесенных к определен-
ной нозологической группе, и предлагаемым им ва-
риантом содержания образования [2].

Знания и умения, которые получили слушатели 
курсов, позволят им более глубоко понимать специ-
фику психического развития школьников с ОВЗ, при-
чины нарушений их учебной деятельности, исполь-
зовать в практической работе с детьми данной катего-
рии методы коррекционно-развивающего обучения, 
воспитания, социализации школьников с интеллек-
туальными нарушениями, разрабатывать пути педа-
гогического, клинического, логопедического и пси-
хологического воздействия на преодоление наруше-
ний учебной, речевой деятельности, познавательной 
и эмоционально-личностной сферы.

В ходе проведения занятий удалось успешно 
ознакомить слушателей с общими положениями Фе-
дерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. Педаго-
ги были ознакомлены с особенностями обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, их неод-
нородными по составу группами; современными тен-
денциями в изменении состава обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья как детей с осо-
быми образовательными потребностями; дифферен-
циацией ФГОС образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья с точки зрения ва-
риативности и типологии базовых вариантов; требова-
ниями к структуре основных и адаптированных обра-
зовательных программ для каждой категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья; требовани-
ями к результатам освоения основной образователь-
ной программы; требованиями к ресурсному обес- 
печению (условиям) получения образования обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья.

Учебно-методическое обеспечение курсов, их 
материально-техническая оснащенность, в том чис-
ле применение электронных образовательных ресур-
сов, содействовали успешному формированию таких 
компетенций, как:

– организация коррекционно-развивающего про- 
цесса с детьми, имеющими интеллектуальные 
и иные нарушения; составление планов и индиви-
дуальной и групповой коррекционной психолого-
педагогической программ, направленных на разви-
тие и коррекцию познавательной, клинической, рече-
вой, эмоционально-волевой и личностной сфер детей 
и подростков с ОВЗ; 

– осуществление диагностико-аналитической дея- 
тельности коррекционно-развивающего процесса 
в образовательных организациях для детей с ОВЗ 
в условиях инклюзивного и специального (коррек-
ционного) образования различных видов, выявление 
причин трудностей в обучении и воспитании детей 
и подростков с ОВЗ, создание условий по преодоле-
нию этих трудностей.

Отметим, что содержание Программы составле-
но весьма продуманно относительно социального за-
каза к образованию, содержательно структурировано 
и наполнено проектно-ориентированной деятельно-
стью слушателей курсов [3]. 

Педагоги изучили историю развития и создания 
ФГОСов образования детей с ОВЗ в РФ и РБ; иссле-
довали сущность ОВЗ в контексте пограничных со-
стояний, клинические и психологические особенно-
сти развития детей с ОВЗ; ознакомились с вариаци-
ей обучающихся с ОВЗ, разработанной в отечествен-
ной клинической науке; обсудили психологические 
особенности детей с ОВЗ, особенности и трудно-
сти их обучения в школе; изучили основные подходы 
к организации коррекционно-учебного и социально-
воспитательного процесса, пути, формы и методы 
психолого-педагогической, клинической и логопеди-
ческой помощи детям с ОВЗ.

В процессе практических занятий педагоги учи-
лись: использовать знания об особенностях детей 
с ОВЗ при подборе материала для педагогической 
и психологической диагностики; дифференцировать 
обучающихся с ОВЗ от сходных состояний; подбирать 
эффективные методы по коррекции и развитию позна-
вательной, речевой, клинической и эмоционально-
личностной сфер детей с ОВЗ школьного возраста; 
оптимизировать образовательный процесс в образо-
вательных организациях для детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного и специального (коррекционного) об-

разования различных видов классов (групп), реали-
зовывать коррекционно-развивающие задачи в пред-
метных областях и др.; выявлять степень обучаемо-
сти детей с ОВЗ, их потенциальные возможности 
для разработки стратегии коррекционной помощи; 
устанавливать динамику обучаемости и развития де-
тей в условиях психолого-педагогической коррекции 
и систематического школьного обучения; проводить 
мониторинг качества результатов обучения в образо-
вательных организациях для детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного и специального (коррекционного) об-
разования различных видов; создавать условия для 
социально-психологической адаптации детей с ОВЗ 
в различных социальных группах. Таким образом, 
удалось в полной мере реализовать деятельностный 
подход и интерактивные формы обучения с пред-
ставлением завершенных образовательных продук-
тов, подтвердивших сформированность необходи-
мых компетенций.

Уровень профессионально-педагогической ком- 
петентности выпускников курсов в результате 
освоения программы отразился в готовности пе-
дагогов к: выявлению детей с ОВЗ в общеобразо-
вательном пространстве в условиях интегрирован-
ного и инклюзивного образования; анализу данных 
психолого-педагогической диагностики возможно-
стей и потребностей лиц с ОВЗ для построения или 
корректировки индивидуальной программы разви-
тия, образования и коррекционной работы с ними; 
составлению вариативных адаптированных основ-
ных образовательных программ (АООП), адапти-
рованной образовательной программы (АОП), спе-
циальной индивидуальной программы развития 
(СИПР), индивидуальной программы реабилита-
ции (ИПР) с учетом выявленных уровней академи-
ческих и жизненных компетенций детей и подрост-
ков с ОВЗ; проектированию АООП, АОП, СИПР, 
ИПР, составлению конспектов коррекционных заня-
тий, организации и проведению их с детьми с ОВЗ; 
осуществлению коррекционно-развивающих меро- 
приятий на основе индивидуально-дифферен-
цированного подхода к лицам с ОВЗ; разработке 
психокоррекционных программ различного вида 
и направленности в зависимости от коррекции, 
сферы психики ребенка (подростка), вида дизонто-
генеза; участию в деятельности методических объ-
единений, психолого-медико-педагогического кон-
силиума и в других формах методической работы; 
взаимодействию с администрацией образователь-
ных организаций для детей с ОВЗ в условиях ин-
клюзивного и специального (коррекционного) об-
разования различных видов классов (групп) по во-
просам организации и реализации мероприятий по 
коррекции, воспитанию, обучению, адаптации и ре-
абилитации детей и подростков с ОВЗ.
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Таким образом, представленный опыт организа-
ции повышения квалификации педагогов, безуслов-
но, является новым, в нем присутствует концепту-
альный подход к формированию инклюзивного об-
разовательного пространства, направленного на под-
готовку педагогов, готовых к социокультурной инте-
грации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, что предполагает получение качественно но-
вого результата образовательной деятельности, отли-
чающегося целостностью структурирования образо-
вательных программ; системностью и интегративно-
стью образовательной деятельности в условиях вве-
дения новых образовательных стандартов; подходом 
к проектированию содержания образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья, отвечаю-
щим потребностям всех субъектов образования и на-
правленным на включение таких детей в социальное 
и культурное пространство общества. 
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ДОпОЛНИТЕЛЬНЫЕ КВАЛИфИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ппС пРИ пОСТРОЕНИИ ЧЕРТЕЖА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Проблема повышения социального статуса инвалидов разных категорий, в том числе и людей, передвига-

ющихся в инвалидных колясках, на сегодняшний день очень актуальна. В стране создается безбарьерная сре-
да, обеспечивается доступ к образованию, трудоустройству, доступ к информации, общественной и культур-
ной жизни. Увеличивается перечень товаров и услуг для людей с инвалидностью, в который входит так назы-
ваемая функционально-эстетическая одежда, удовлетворяющая потребностям той или иной инвалидности. 

Несмотря на появившийся спрос, приобрести такую одежду в настоящее время можно в основном пу-
тем индивидуальных обращений в небольшое количество специализированных ателье. В настоящее время 
специальная функциональная одежда для инвалидов-колясочников в условиях промышленного производ-
ства не выпускается, аналогов в России нет. Отсутствует опыт серийного производства одежды, которая была 
бы удобна и которую хотелось бы носить. Одной из причин является отсутствие специалистов – конструкто-
ров и дизайнеров, умеющих грамотно конструировать такую одежду и делать это в первоклассном дизайне.

Одежда для инвалидов-колясочников должна быть удобной для осуществления жизненных процессов, 
а значит, подчинена характеру и удобству выполнения характерных для людей с ограниченными возможно-
стями передвижения движений.

В статье показан метод построения базовой конструкции брюк для женщин с ограниченными возможностями 
передвижения, которая внешне не отличается от одежды для обычных людей и соответствует условиям системы 
«инвалид – одежда – окружающая среда», апробированной на женщине, являющейся инвалидом-колясочником.

Ключевые слова: oграниченные возможности передвижения, инвалид-колясочник, особенности тело-
сложения, одежда.

DESIgN FEATURES IN THE DRAWINg PANTS FOR WOmEN  
WITH DISABILITIES mOBILITy

The problem of improving the social status of disabled people, including people in wheelchairs, a very current 
issue. A barrier-free environment, access to education, employment, access to information, social and cultural life. 
Increases the list of goods and services for people with disabilities, which includes the so-called functional and aes-
thetic apparel that meet the needs of a particular disability. 

Despite emerging demand, to purchase such clothes currently available mostly through individual appeals 
to a small number of specialized studios. Currently special functional clothing for wheelchair users in industrial pro-
duction are not available, analogues in Russia. No experience with mass production of clothing that would be com-
fortable, and I would like to wear. One reason is the lack of specialists-designers and designers who can competently 
designing such clothes and do it in first class design.
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Clothing for wheelchair users should be comfortable for the implementation of the vital processes, and, there-
fore, subject to the nature and ease of implementation typical for people with reduced mobility movements.

The article shows the method of constructing the basic design pants for women with disabilities, which looks 
no different from clothing for ordinary people and meets the conditions of the system «disabled – clothing – environ-
ment» which was tested on the woman who is a wheelchair user.

Key words: limited mobility, wheelchair users, especially physique, clothing.

Так как инвалид-колясочник практически всег-
да находится в положении «сидя», то очевидно, что 
конструкции изделий, построенные по типовым ме-
тодикам, разработанным для положения «стоя» (даже 
с учетом индивидуальных размерных признаков та-
кого человека), не обеспечат качественную посад-
ку изделия в соответствии с его обычным простран-
ственным положением тела в инвалидной коляске. 
Для решения этой задачи в базовых конструкциях из-
делий необходимо выполнить корректировки участ-
ков, соответствующих изменяемым участкам тела 
при принятии человеком положения «сидя» [1].

При индивидуальном проектировании одежды на 
людей, находящихся в инвалидной коляске, возника-
ет сложность в проведении необходимых измерений, 
например, таких как обхват бедер (Об) и обхват бедра 
(Обед). Кроме этого, требуется выполнить ряд допол-
нительных измерений участков, форма которых опре-
деляет форму изделия для сидячего человека.

В специфику фигуры людей в инвалидной коля-
ске входят слабый живот и худые ноги, что также не-
обходимо учитывать при построении конструкции 
брюк. 

При выполнении измерений людей, находящих-
ся в инвалидной коляске, определены следующие 
основные конструктивные уровни (рис. 1):

– линия талии располагается на естественном 
месте, то есть в самом узком месте туловища, и про-
ходит горизонтально; 

– линия бедер проходит в наклонной плоскости: 
через наиболее выступающую точку ягодиц сзади 
и спереди через точку перехода туловища из верти-
кальной плоскости в горизонтальную; 

– линия колена – это наклонная линия, прохо-
дящая через выступающую точку коленного сустава 
спереди и через подколенную ямку сзади.

Расстояние от линии талии до пола сбоку (Дсб) 
измеряется по боковой поверхности туловища от ли-
нии талии до линии обхвата щиколотки. 

Расстояние от линии талии до линии колена (Д
тк

) 
измеряется от линии талии, через сгиб туловища спе-
реди до линии обхвата колена. 

Длина руки (Др) у инвалидов-колясочников изме-
ряется с учетом сгиба руки в локте, так как такое по-
ложение руки является естественным для людей, на-
ходящихся в инвалидном кресле [2].

Набор размерных единиц включает все основ-
ные признаки, каждый из которых может быть вос-
требован при построении той или иной конструк-
ции одежды, также и дополнительные измерения фи-
гур инвалидов-колясочников. Так как в конструк-
ции брюк в положении сидя (нога согнута под пря-
мым углом в тазобедренном и коленном суставах) 
происходят следующие изменения: спуск линии та-
лии задней половинки, подъем линии низа перед-
ней половинки (рис. 2), то при измерении фигуры 
инвалида-колясочника необходимо включить следу-
ющие размерные признаки:

– длина ноги до лодыжки;
– величина подъема линии талии задней поло-

винки.
Для получения достоверной информации о раз-

мерах, форме и особенностях фигур инвалидов обме-
ры необходимо производить с учетом вида патологии 
и занимаемой позы в положении, возможном при его 
физическом состоянии. Так как заказчик физически 
неспособен удержать себя в положении стоя, мерки 
снимают в положении сидя или лежа [3].

Выбор прибавок при проектировании изделия 
зависит от вида используемых материалов. При уста-
новлении прибавки к ширине изделия по линии гру-
ди принят во внимание сырьевой состав, вид полотна 
и нормы усадки. Также при выборе прибавок учиты-
вался динамический прирост при характерных дви-
жениях человека в инвалидной коляске [4].

Брюки – наиболее удобный и рациональный 
предмет гардероба для инвалидов-колясочников.  

Рис. 1. Положение основных конструктивных горизонталей

Рис. 2. Изменение в системе «человек – изделие» в положении сидя

Рис. 3. Чертеж базовой конструкции брюк:
а) стандартная конструкция; б) адаптированная для инвалида-колясочника

Вариации изготавливаемых брюк обеспечиваются 
разнообразием цветовой гаммы, формы и кроя, с уче-
том рекомендуемой сдержанности моделей при про-
ектировании, так как расширенные к низу брюки бу-
дут мешать передвижению в коляске. Следующий 
нюанс заключается в том, что модели брюк проекти-
руются с завышенной линией талии задней половин-
ки, увеличенной высотой сиденья и умеренным объ-
емом по линии бедер, специальный крой предусма-
тривает наличие широкой проймы, а также вытачек 
либо защипов в области колен [5].

Брюки, скроенные под фигуру инвалида-колясоч- 
ника, сидят глубоко, не сползают и не задираются 
при наклонах, что бывает с обычными брюками. Так-
же для удобства надевания-снятия молния в таких 
брюках вшивается глубже.

Корректировка типовой конструкции брюк с уче-
том телосложения инвалида-колясочника включает:

– повышение линии талии задней половинки брюк 
на 10 см;

– углубление линии талии передней половинки 
брюк на 8 см.

а) б)
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Таким образом, при проектировании брюк для 
инвалида-колясочника была разработана и внедрена но-
вая базовая конструкция брюк, соответствующая усло-
виям системы «инвалид – одежда – окружающая среда» 
и позволяющая обеспечить удобство при передвиже-
нии в инвалидной коляске и эстетичный внешний вид.
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ пОДхОД  
В фОРМИРОВАНИИ КОМпЕТЕНЦИЙ СОЦИАЛИЗИРОВАННОГО  

НАУЧНОГО МЫшЛЕНИЯ пРЕпОДАВАТЕЛЕЙ  
В УСЛОВИЯх ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье проанализирован учебный процесс с точки зрения развитости инфраструктуры, обозначены 
два основных аспекта в решении задачи доступности образования, отмечена необходимость обмена опытом 
и повышения квалификации педагогов и ученых в области инклюзивного образования. Дана характеристи-
ка и принципы функционирования смешанных научных групп, являющихся основой социализации научно-
го мышления студентов. Обоснована актуальность формирования социализированного научного мышле-
ния студентов вузов, чему способствует внедрение смешанных научных групп, позволяющее лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обучаться наравне с остальными студентами, а преподавате-
лям реализовывать дополнительные компетенции. Сформулированы основные условия реализации образо-
вательного процесса и научных исследований, позволяющие достичь высокой степени социализации мыш-
ления всех обучающихся и адаптации лиц с ОВЗ. Отмечено, что условием эффективного развития инклю-
зивного образования является обязательное регулярное повышение квалификации педагогами как теорети-
ческого, так и практического характера. На основе продолжительного опыта научной работы со студентами 
даны схемы социализации различных научных и прикладных разработок, практическое применение кото-

рых имеет свои особенности. Приведен пример действия одной из схем социализации научной разработки 
прикладного характерa на практике, заключающийся в создании комфортной одежды, обеспечивающей без-
опасность для незрячих людей.

Ключевые слова: инклюзивное образование, социализация научного мышления, лица с ограниченными 
возможностями здоровья, смешанные группы.

OBJECT-ORIENTED APPROACH IN THE FORmATION 
OF COmPETENCy SOCIALIZED SCIENTIFIC THINKINg 
OF TEACHERS IN TERmS OF INCLUSIVE EDUCATION

In article educational process from the point of view of availability of infrastructure is analyzed, two main as-
pects in the solution of a problem of availability of education are designated, need of exchange of experience and 
professional development of teachers and scientists in the field of inclusive education is noted. The characteristic and 
the principles of functioning of the mixed scientific groups which are a basis of socialization of scientific thinking 
of students is given. Relevance of formation of the socialized scientific thinking of students of higher education insti-
tutions that promoted by the introduction of the mixed scientific groups allowing persons with the limited opportuni-
ties of health (LOH) to be trained on an equal basis with other students is proved. The main conditions of realization 
of educational process and scientific researches allowing to reach high extent of socialization of thinking of all trained 
and adaptations of persons with LOH are formulated. It is noted that a condition of effective development of inclu-
sive education is obligatory regular professional development by teachers of both theoretical and practical character. 
On the basis of long experience of scientific work with students schemes of socialization of various scientific and 
applied development which practical application has the features are given. The example of action of one of schemes 
of socialization of scientific development of applied character in practice consisting in creation of the comfortable 
clothes ensuring safety for blind people is given.

Key words: inclusive education, socialization of scientific thinking, the person with limited opportunities 
of health, the mixed groups.

Конституция Российской Федерации гаранти-
рует всем гражданам равные возможности полу-
чения образования, уровень которого должен зави-
сеть только от желания и интеллектуальных возмож-
ностей человека. До недавнего времени реализация 
равноправия в образовании для лиц с ОВЗ сталки-
валась с непреодолимыми физическими препят-
ствиями, такими как отсутствие пандусов, лифтов, 
мест в аудиториях, технических средств коммуни-
кации. Современное состояние инфраструктуры го-
родов и учебных заведений, обеспечение техниче-
скими средствами реабилитации маломобильных 
граждан позволяет в большинстве случаев преодо-
леть физические препятствия [1]. Тем не менее оста-
ется доля лиц, не имеющих возможности к переме-
щениям и пользующихся в связи с этим современ-
ными средствами коммуникации (скайп, телеконфе-
ренция, прочие средства связи). Кроме того, сохра-
няются трудности у педагогов при работе с лицами 
с ОВЗ, а тем более практически отсутствует опыт 
работы со смешанными группами, когда необходи-
мо использовать совершенно различные подходы 
во всех аспектах образовательного процесса. Сле-
довательно, на первом этапе развития инклюзивно-
го образования проблема его доступности для лиц 
с ОВЗ имеет два аспекта решения: информационно-
коммуникационный и физический. Примечатель-

но, что физический аспект решения проблемы до-
ступности образования подразумевает наличие 
и информационно-коммуникационного, повышаю-
щего качество образования всех обучающихся.

Развитие образовательного процесса, объеди-
няющего все категории учащихся вне зависимости 
от ограничений здоровья, положительно сказывает-
ся на психологическом аспекте и социализации та-
ких студентов [2, 3], поэтому важен полноценный пе-
реход от интегрированного к инклюзивному образо-
ванию [4]. Значительный вклад в развитие образова-
тельного процесса вносят сами педагоги, накапливая 
и передавая свой опыт адаптации подходов в обра-
зовательной и научной деятельности, ориентирован-
ный на переход к полноценному инклюзивному об-
разованию. В связи с развитием технических средств 
адаптации лиц с ограниченными возможностями они 
имеют более свободный доступ к «обычной» жизни, 
тем не менее общество должно быть готово для их 
дальнейшей адаптации в развивающейся среде, что 
наилучшим образом реализуется именно в услови-
ях инклюзивного образовательного процесса. Такой 
процесс обучения помогает не только социализации 
лиц с ОВЗ, но и повышению самооценки всех субъ-
ектов образования. Условием наиболее оптималь-
ного существования процесса является отсутствие 
двойных стандартов и равные требования ко всем  
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обучающимся независимо от их состояния [3]. Такой 
принцип возможен в условиях максимально комфорт-
ной среды образовательного процесса, когда каждый 
обучающийся может воспользоваться всеми общедо-
ступными ресурсами. Одним из направлений повы-
шения доступности образования для лиц с ОВЗ явля-
ется развитие социализированного научного мышле-
ния всех обучающихся.

Многие технические средства реабилитации соз-
даются на основе физиологического анализа чело-
веческого тела, наблюдения за процессами жизне-
деятельности лиц с ограниченными возможностя-
ми, что делает эти средства недостаточно мобильны-
ми и удобными в использовании. Несомненно, такие 
приборы и устройства, созданные самими нуждаю-
щимися в них или коллективами, в которые они вхо-
дят, будут более адаптированными к использованию 
и на качественно ином уровне решат проблему нор-
мализации жизни лиц с ОВЗ. 

Существуют основные универсальные принци-
пы научной деятельности: критичность мышления, 
объективность, понятийный аппарат, логичность, 
обобщение результатов, универсальность, использо-
вание специальных методов, на основе которых стро-
ится научная составляющая образования.

Первым шагом к развитию научного мышле-
ния является выявление и постановка проблем, кото-
рые в рассматриваемом вопросе имеют два контек-
ста: с точки зрения лиц с ОВЗ и общества в целом. 
Зачастую разделение на два контекста берет свое на-
чало из пережитков и при детальном рассмотрении 
неудобств, которые может испытывать общество при 
решении проблем адаптации лиц с ОВЗ, они оказы-
ваются надуманными. Такие выводы можно полу-
чить на следующем этапе рассмотрения выявленных 
проблем, анализируя пути их решения и положитель-
ные и отрицательные аспекты реализации. Следую-
щий шаг – это создание экспериментальных, проб-
ных и тестовых образцов, которое невозможно без 
участия потенциальных потребителей результата 
разработки. При апробации результатов необходимо 
участие всех членов научного коллектива для устра-
нения возможных противоречий в оценке всего ком-
плекса свойств испытуемого решения.

Следовательно, при разработке программ об-
учения в условиях инклюзивного образователь-
ного процесса нужно учитывать обеспеченность 
информационно-коммуникационными и физически-
ми средствами, обеспечивающими равные возмож-
ности всем обучающимся и обучающим. Формирова-
ние социально ориентированного научного мышле-
ния возможно при создании наиболее благоприятной 
среды, содержащей в себе следующие условия:

– уровень квалификации научного наставника;
– смешанные научные группы;

– развитая инфраструктура;
– равные требования ко всем участникам группы;
– социализация решаемых научных задач;
– возможность самостоятельного поиска и реше-

ния проблем научного и социального характера.
Уровень квалификации научного наставника 

определяет эффективность применяемых подходов 
к постановке и решению научных задач, определя-
ет успешность функционирования смешанных науч-
ных групп студентов. Для обеспечения результатив-
ности работы наставника и группы необходимо по-
стоянное повышение квалификации педагога в обла-
сти инклюзивного образования.

Смешанные научные группы – это группы сту-
дентов, преимущественно объединенных схожими 
научными интересами в различных областях зна-
ний, имеющие в своем составе лиц с ОВЗ. Работа та-
ких групп позволяет выявить проблему, разноаспек-
тно рассмотреть все ее решения и учесть максималь-
но широко последствия.

Развитая инфраструктура может считаться тако-
вой при наличии всех средств доступа и коммуника-
ции, которые направлены на создание среды, одина-
ково дружественной как большинству студентов, так 
и лицам с ОВЗ.

Равные требования ко всем участникам группы 
реализуются на всех этапах образовательного про-
цесса в условиях доступной среды. Такой подход по-
зволяет развивать все качества личности и специали-
ста независимо от физиологических особенностей 
учащегося, так как на уровне результата не устанав-
ливаются ограничители деятельности, которые су-
щественно занижают самооценку лиц с ОВЗ, а для 
остальных студентов приводят к снижению принци-
па соревновательности, конкуренции, который явля-
ется существенным фактором в развитии научного 
мышления.

Социализация решаемых научных задач возни-
кает в результате деятельности смешанных групп 
или особенностей сформулированных проблем. Про-
цесс социализации может протекать по различным 
схемам:

1. Поставленная научная проблема содержит 
в себе элементы социальных задач, и поэтому ее раз-
работка изначально подразумевает особенные крите-
рии ее решения.

2. При исследовательской деятельности группы 
выявляется проблема, при выборе путей ее решения 
в качестве одного из критериев представляется со-
ставляющая результата.

3. Результаты научной разработки, исследования 
не несут в себе прикладного характера, но могут ис-
пользоваться в различных отраслях промышленно-
сти, что позволяет найти им применение в том числе 
и для важных обществу проектов.

Возможность самостоятельного поиска и реше-
ния проблем научного и социального характера явля-
ется наиболее творческим вариантом деятельности 
студента и подразумевает знание и владение базовы-
ми навыками научного поиска и анализа. Для реали-
зации этого условия необходимы следующие пред-
посылки: достаточный уровень научной и социаль-
ной подготовки одного или нескольких членов груп-
пы, доступность информации по большому спектру 
вопросов теоретического и прикладного характера, 
возможность прикладного характера реализации ва-
риантов решения проблемы, доступность объектов 
исследования.

Наличие даже некоторых факторов в обучающей 
среде, причем необязательно только в рамках вуза, ка-
тализирует социализацию научного мышления и по-
зволяет развивать новые ветви областей знаний. Так, 
непосредственная близость общественных или госу-
дарственных структур, объединяющих лиц с опреде-
ленными ОВЗ, к учебному заведению или месту про-
живания студента помогает увидеть этих людей и их 
проблемы, а научная и социальная подготовка обуча-
ющегося позволяет сформулировать и системно ре-
шать выявленные проблемы лиц с ОВЗ.

Все перечисленные выше условия благоприят-
ной среды и схемы социализации решаемых научных 
проблем имеют свою специфику применения, требу-
ют разъяснений для их внедрения в образовательный 
процесс, обмена опытом и практических примеров, 
что подразумевает повышение квалификации самих 
педагогов в области инклюзивного образования.

Так, непосредственная близость библиотеки 
и общества слепых людей позволила наметить об-
ширную программу теоретических, прикладных 
и социальных исследований, направленных на созда-
ние безопасной среды для слепых людей [5]. Апро-
бация промежуточных и тестовых разработок про-
водится непосредственно с участием незрячих, при-
чем учитываются не только технические и эргономи-
ческие свойства, но и их эстетика, психофизические 
свойства. Учитывается тот фактор, что лица с ОВЗ 
стремятся к слиянию со средой и обществом, и при-
способления, выделяющие их из общей массы, при-
чиняют определенные психологические неудобства.

В результате проведенных исследований выяв-
лен основной недостаток средств для лиц с ОВЗ – это 
низкие психофизические свойства, причем эти свой-
ства зачастую негативно влияют даже не на их по-
требителей, а на окружающих. Следовательно, необ-
ходимо многосторонне формулировать научную про-
блему, так как она затрагивает все общество, и чем 
меньше будут выделяться лица с ОВЗ из основной 
массы вследствие применения каких-либо устройств 
и приспособлений, тем безболезненней будет их со-
циализация в обществе и коллективе.

Таким образом, объектно-ориентированный под- 
ход к формированию социализированного научно-
го мышления студента позволяет повысить качество 
научной работы и сделать ее более востребованной 
обществом, одновременно достигая развития опре-
деленных личностных характеристик у всех участ-
ников образовательного процесса при условии регу-
лярного характера повышения квалификации сами-
ми педагогами и учеными в области инклюзивного 
образования.
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИфИКАЦИИ КОНСТРУКТОРОВ 
шВЕЙНОГО пРОИЗВОДСТВА пРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОДЕЖДЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУшЕНИЯМИ ОСАНКИ
Телосложения фигур детей с таким заболеванием, как детский церебральный паралич (ДЦП), имеют зна-

чительные отличия от условно-типовых фигур. В этой связи становится актуальным разработка нового мето-
да построения базовой конструкции.

В статье показан опыт практического применения адаптивного метода построения базовой конструкции 
при создании школьной формы, апробированной на детях Уфимской специальной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы-интерната № 13 VI вида. Целью разработки конструкции являлось достижение макси-
мально эстетического внешнего вида школьной формы для ребенка с искривленной осанкой. Решался вопрос 
с возможностью некоторого выравнивания линии плеч и соответствия всем требованиям к одежде, связан-
ным с физиологическими, антропометрическими и другими особенностями детей. С использованием эффек-
тов асимметрии в одежде скрывались мелкие недостатки фигуры. Была разработана коллекция, соответству-
ющая всем требованиям школьной формы для детей с заболеванием ДЦП.

Ключевые слова: школьная форма, новый метод построения базовой конструкции, элементы коррекции, 
особенности телосложения.

DESIgN FEATURES IN THE DRAWINg OF THE SHOULDER 
CLOTHES FOR CHILDREN WITH POSTURE

The Body shapes of children with the disease cerebral palsy have significant differences from conventionally-
model figures. In this regard, it is becoming urgent to develop a new method for constructing the baseline design. 

The article shows the experience of practical application of the adaptive method of constructing the basic design 
when creating school uniforms, tested on the Ufa children special (correctional) General educational boarding school 
No. 13 VI form. The aim of the design was to achieve the maximum aesthetic appearance of the school uniform for 
a child with a twisted posture. The issue was resolved with the possibility of a certain alignment of the line of the 
shoulders and fit to the clothes-related physiological, anthropometric and other characteristics of children. Using the 
effects of asymmetry in clothing, hiding minor figure flaws. Developed a collection that meets all the requirements 
of school uniform for children with cerebral palsy disease.

Key words: school uniform, a new method of constructing the basic design, correction elements, features of the 
physique.

Проектирование одежды для людей с такими 
сложными нозологиями, как ДЦП, требует высокопро-
фессионального подхода к решению конструкторско-
технологических, научно-исследовательских задач, 
при достижении которых одежда становится функцио-
нально-эстетической, комфортной и удобной при 
эксплуатации [1]. 

Созданный метод построения базовой конструк-
ции на основе единого метода конструирования 

одежды ЦОТШЛ был апробирован на 120 школьни-
ках ГБОУ «Уфимская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 13».

Анализ снятых мерок показал, что у детей с таким 
заболеванием, как детский церебральный паралич, име-
ются значительные отклонения от условно-типовых 
фигур по осанке, которая определяется двумя показа-
телями: величинами размерных признаков «Положе-
ние корпуса» и «Высота плеч». Положение корпуса (Пк) 

– это проекция шейной точки на вертикальную пло-
скость, проходящую через лопатки. Высота плеча (Вп) – 
вертикальное расстояние от уровня основания шеи сбо-
ку до плечевой точки. На практике эти величины опре-
делить довольно сложно, особенно у детей с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата [2].

Размерная характеристика фигуры является од-
ним из основных исходных данных для проектиро-
вания одежды. Поскольку телосложение детей, боль-
ных ДЦП, имеет значительные отклонения от ти-
повых фигур, то были проведены антропометриче-
ские обследования по выявлению особенностей те-
лосложения фигур и влиянию параметров тела де-
тей с ДЦП на параметры и конструкции одежды для 
них [3]. При визуальном изучении особенностей те-
лосложения детей различной возрастной группы на-
блюдались такие особенности:

– ноги согнуты в коленных суставах;
– опора на пальцы ног;
– руки сведены к туловищу и согнуты в локте-

вых суставах;
– пальцы рук согнуты в кулаки;
– ребенок затрудняется или не может поднять 

руки вверх, вытянуть их вперед, в стороны, согнуть 
или разогнуть ногу;

– различные деформации конечностей;
– сколиоз.
На основе проведенных исследований стало оче-

видно то, что проводить измерения необходимо по пра-
вой и левой сторонам фигуры. После чего было установ-
лено, что разница между мерками Вп правого и левого 
плеча при нарушении осанки колеблется от 0,5 до 6 см, 
значение признака Пк изменяется от 4,0 до 14 см [4].

Для достижения максимально эстетического 
внешнего вида школьной формы для ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья необходимо 
было, в первую очередь, решить вопрос со зритель-
ным выравниванием линии плеч. При небольшой 
разнице, до полутора сантиметров, эта проблема 
устранялась с помощью плечевых накладок разной 
ширины. Более эффективным способом зрительно-
го выравнивания плеч стал метод внедрения элемен-
тов коррекции осанки индивидуально на каждого 
ребенка с учетом особенностей телосложения. Для 
школьной формы были использованы элементы кор-
рекции, состоящие из особых пластичных матери-
алов, за счет которых одежда приобретает эстетич-
ный вид, так как позволяет скрыть некоторые осо-
бенности фигуры ребенка [5].

Для построения базовой конструкции на детские 
фигуры с ограниченными возможностями здоровья 
единая методика построения основы на правую и ле-
вую половинки отдельно не будет являться правиль-
ной. Потому что из-за разности в величинах мерок рас-
стояния от линии талии спереди до высшей точки про-
ектируемого плечевого шва у основания шеи (ДтсII), 
расстояния от высшей точки проектируемого плечево-
го шва у основании шеи до уровня задних углов под-
мышечных впадин (ВпрзII) возникает несоответствие 
уровней линии груди, талии и бедер правой и левой ча-
стей, следовательно, нарушится весь баланс изделия.

Для создания целостной конструкции было при-
нято решение выбрать одну горизонталь, а именно 
линию груди и две вертикали (линии середины пере-
да и спинки), относительно которых была построена 
базисная сетка чертежа:
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Для перехода от базовой конструкции к модель-
ной решался вопрос с асимметрией фигуры. Асим-
метрия может сглаживаться, если использовать ма-
териалы разных фактур или контрастное сочетание 
цветов, а также небольшие, мягко расставленные ак-
центы – запах или складки на юбке, определенную 
форму воротника и проймы и т. п.

Основными средствами создания единства в асим-
метричной композиции являются согласованность 
всех ее частей, подчиненность ее элементов компози-
ционному центру, а также расстановка акцентов.

Асимметрия придает костюму тот необходимый 
налет беспечности, свободы и непринужденности, 
который отличает современное модное направление. 
Асимметрия в одежде может очень удачно скрыть не-

большие недостатки фигуры. Асимметричный вырез 
горловины, косой подол, неровные складки и т. п. спо-
собны выровнять фигуру там, где это необходимо.

Асимметричные юбки предпочтительно носить 
с блузками или рубашками классического кроя.

Таким образом, при проектировании школьной 
формы для детей с нарушениями осанки был разра-
ботан и внедрен новый способ создания базовой кон-
струкции. Также для достижения максимально эсте-
тичного внешнего вида были использованы специ-
альные коррекционные элементы, позволяющие де-
тям в школьной форме чувствовать себя комфортно и 
уверенно. Была разработана коллекция, соответству-
ющая всем требованиям школьной формы для детей 
с заболеванием ДЦП.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА И шКОЛЫ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА пРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕхНОЛОГИИ» ГОРОДА РЯЗАНИ)

В статье поднимается вопрос о значимости инклюзивного образования. Оно рассматривается в качестве 
одного из приоритетных направлений развития системы образования в современном мире. Автор обращает 
внимание на особенности образования детей с ограниченными возможностями здоровья в специализирован-
ном «Центре образования «Дистанционные технологии» города Рязани, а также конкретизирует показания, 
на основании которых решается вопрос относительно их обучения в этом образовательном учреждении. Осо-
бое внимание в статье уделяется проблеме подготовки профессиональных кадров для реализации инклюзив-
ного образования на практике. В этом плане интерес представляет отраженный в статье опыт сотрудничества 
общеобразовательной организации «Центр образования «Дистанционные технологии» и старейшего вуза ря-
занского региона ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина». Автор предла-
гает познакомиться с конкретными формами названного взаимодействия, особо подчeркивая те, что способ-
ствуют наиболее эффективной социальной адаптации и профессионально-личностному становлению и раз-
витию выпускников Центра образования, ставших студентами РГУ им. С.А. Есенина. В статье отмечается 
необходимость психолого-педагогической диагностики при обучении лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на всех ступенях образования; с опорой на результаты практического опыта выявляются и обосно-
вываются проблемы воспитания, обучения, развития подобных лиц в высшей школе.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дистанционные технологии, взаимодействие вуза и школы, 
центр образования, обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, педагогическое взаимодействие.

INTERACTION OF UNIVERSITIS AND HIgH SCHOOL  
IN THE ImPLEmENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION 

(«EDUCATIONAL CENTER «DISTANCED LEARNINg», RyAZAN)
The article refers to the question about the importance of inclusive education. It is considered as one of the pri-

orities of the world’s education system today. The author pays particular attention to the education of children with 
disabilities in a specialized center of the city of Ryazan – «Education Center «Distanced Learning», and specifies the 
evidence on which the issue is decided with respect to their training in this educational institution. Special attention 
is paid to the problem of professional training for the implementation of inclusive education in practice. Particular 
interest is reflected in cooperation of educational organization «Education Center» Remote Technology «and the old-
est university of the Ryazan region Ryazan State University named for S. Yesenin. The author introduces us with the 
specific forms called interaction, especially emphasizing those that contribute the most effective social adaptation 
and professional and personal formation and development of the Centre of Education graduates who have become 
students of the RSU named for S. Yesenin. The need for psycho-educational assessment at training persons with dis-
abilities has been found out at all levels of education; drawing on the results of practical experience are identified and 
justified by problems of education, training and development of such individuals in higher education.

Key words: inclusive education, distance learning technology, the interaction of the University and High schools, 
centre for education and training children with disabilities, educational interaction.
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Одной из важнейших проблем современно-
го мира объективно считается адаптация людей 
с различными отклонениями от нормы физическо-
го и психического развития к реалиям жизни. Боль-
шую роль здесь играет их обучение и воспитание, ко-
торые рассматриваются в числе приоритетных на-
правлений развития системы образования, закре-
пленных Федеральным законом Российской Феде-
рации «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. [1]. Положения данного за-
кона выступают правовой основой для развития ин-
клюзивного образования, о котором в России все-
рьез заговорили в конце первого десятилетия 21 века. 
В 2009 году был создан Институт проблем инклю-
зивного образования при Московском городском 
психолого-педагогическом университете. В 2010-м 
концепция инклюзивного образования нашла отра-
жение в Национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа» Дмитрия Медведева; в 2012-м –  
в Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012–2017 годы, утвержденной Владими-
ром Путиным, и, наконец, в новом законе «Об обра-
зовании» [2]. Для эффективности развития инклю-
зии необходимо активное взаимодействие ученых 
и педагогов-практиков. 

Пример такого сотрудничества есть в Рязанской 
области. Старейший вуз региона – Рязанский госу-
дарственный университет имени С.А. Есенина и одно 
из инновационных образовательных учреждений –  
ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные техно-
логии» объединили свои усилия в научном обосно-
вании и реализации на практике идей инклюзии. Не-
сколько слов о каждом участнике данного сотрудниче-
ства. РГУ им. С.А. Есенина 1 декабря 2015 года отме-
чает свое столетие. В настоящее время в рамках вуза 
плодотворно действуют три института и восемь фа-
культетов, мощно и эффективно работают психолого-
педагогические подразделения (кафедры, аспиранту-
ра, магистратуры, лаборатории, центры). Центр обра-
зования «Дистанционные технологии» – достаточно 
молодая образовательная организация, где на протя-
жении 6 лет по программам общего образования об-
учаются дети с особыми потребностями. Форма обу-
чения (очная или дистанционная) зависит от индиви-
дуальных особенностей ребенка. Среди обучающих-
ся дети с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, с сенсорными нарушениями (речи, зрения, слу-
ха), с неврологией, с задержкой психического разви-
тия, но большинство с соматическими заболевания-
ми. Противопоказаниями для обучения в Центре яв-
ляются: умственная отсталость, психопатологиче-
ское поведение, тяжелые нервно-психические рас-
стройства (тяжелая шизофрения, тяжелая эпилепсия), 
остро текущие заболевания органов зрения. В стенах 
центра дети получают не только качественное обра-

зование, которое позволяет им поступать в высшие 
и средние учебные заведения, но и возможность об-
щения без барьеров со сверстниками и наиболее эф-
фективной социализации. Благодаря интерактивным 
технологиям обучающиеся не только осваивают курс 
школьной программы, но могут (причем совершенно 
бесплатно) заниматься в различных кружках, студи-
ях и секциях. Все это становится возможным благо-
даря работе квалифицированных кадров и индивиду-
альному подходу к каждому ребенку.

С учетом специфики нашего образовательно-
го центра большое внимание уделяется психолого-
педагогическим диагностическим процедурам. Каж-
дый сотрудник понимает, что современный педагог, 
работающий в сфере инклюзивного образования, – 
это еще и хороший прикладной психолог. Он стре-
мится строить воспитание и обучение своих воспи-
танников на объективных данных о личности школь-
ника, особенностях его развития, окружения [3]. 
В справочнике, на который была сделана ссылка, со-
держится много ценных рекомендаций, используя ко-
торые педагоги могут сделать образовательный про-
цесс более гуманным, эффективным, интересным. 
Отмечу, его авторы – преподаватели Рязанского го-
сударственного университета, с которым у нашего 
центра сложилось хорошее профессиональное взаи-
модействие. Еще одним из постоянно востребован-
ных трудов преподавателей вуза является книга «Ме-
тодика воспитательной работы», уже выдержавшая 
несколько изданий. Для нас – педагогов, работаю-
щих в образовательной организации, реализующих 
основные идеи педагогической инклюзии, принципи-
альное значение имеет мысль, не просто деклариру-
емая в данном учебном пособии, но подробно в нем 
раскрытая и дополненная целым рядом практических 
советов. «Главной единицей учебно-воспитательного 
процесса становится педагогическое взаимодей-
ствие, которое предполагает взаимное и плодотвор-
ное развитие качеств личности педагога и его уче-
ников на основе равенства в общении и партнер-
стве в совместной деятельности» [4, с. 61]. То, что 
вуз предоставляет нашему коллективу свои научные, 
научно-методические и учебно-методические тру-
ды для пополнения школьной библиотеки и практи-
ческого использования, можно также рассматривать 
как некую грань нашего сотрудничества. Но еще бо-
лее ценным является то, что мы имеем возможность 
непосредственного общения с теми, чьи работы ши-
роко используются педагогическим сообществом на-
шей страны. 

Хочу отметить тот факт, что студенты педагоги-
ческих специальностей университета проходят на 
базе центра педагогическую практику, что позволяет 
им не только применить свои знания по организации 
и проведению уроков, но также отработать навыки  

работы с детьми с особыми потребностями в обуче-
нии. Большое количество практикантов приходят ра-
ботать в Центр после окончания университета. Еще 
обучаясь на пятом курсе, я начала работать в Центре 
образования «Дистанционные технологии» в должно-
сти учителя географии и биологии. В настоящее вре-
мя работу совмещаю с обучением в магистратуре по 
направлению «Педагогика высшей школы» при кафе-
дре педагогики и менеджмента в образовании факуль-
тета социологии и управления РГУ им. С.А. Есенина. 
Отмечу, что уже несколько лет подряд педагоги наше-
го центра выбирают данную магистерскую програм-
му для повышения уровня своего профессионализ-
ма. Такой выбор во многом определен тем, что пре-
подаватели вуза сами являются высококомпетентны-
ми профессионалами своего дела, которые, в том чис-
ле, осуществляют творческое сопровождение нашего 
профессионально-личностного развития. я написала 
об этом неслучайно, так как абсолютно уверена, что 
творчество в работе с детьми, требующими особого 
внимания и подхода, выступает обязательным прояв-
лением нашего труда. И в этом плане обучение педа-
гогов профессиональному творчеству, содействие их 
собственному творческому раскрытию является важ-
ным моментом обучения в высшей школе. Упомя-
нув тот факт, что в данной магистратуре преподава-
тели осуществляют творческое сопровождение наше-
го профессионально-личностного развития, отмечу, 
что под таким сопровождением понимается деятель-
ность педагогов, обеспечивающая максимально пол-
ное творческое развитие личности тех, кого они об-
учают. «Это не только продуманная система работы, 
но и содействие, соучастие, сопереживание, помощь, 
психолого-педагогическая поддержка» [5, с. 38].

Отмечая сам факт сотрудничества, подчеркнем, 
что вот уже четыре года выпускники центра обуча-
ются в РГУ им. С.А. Есенина. Занятия проходят в оч-
ной или заочной форме с элементами дистанционных 
технологий. Существенным плюсом является воз-
можность сдать вступительные экзамены дистанци-
онно, по заявлению в приемную комиссию, при на-
личии справки об ОВЗ. После зачисления на заочное 
обучение по заявлению студенты переводятся на об-
учение с элементами дистанционных образователь-
ных технологий.

Наблюдается тенденция ежегодного увеличе-
ния числа поступивших с одного человека в 2012 
году (первый выпуск) до трех человек в 2013 и че-
тырех человек в 2014 году. В 2015 году ряды студен-
тов пополнили еще трое выпускников. Такие резуль-
таты стали возможны благодаря постоянным и тес-
ным контактам педагогов центра, родителей и учени-
ков 10–11 классов с представителями приемной ко-
миссии университета. Информационную поддерж-
ку обеспечивает ответственный секретарь приемной 

комиссии Н.В. Жмурова. В период набора студен-
тов на базе вуза проходят встречи выпускников на-
шей школы и их родителей с руководителями при-
емной комиссии, где можно получить квалифициро-
ванную помощь и ответы на интересующие вопросы. 
Для детей-инвалидов предусмотрены льготы. За этот 
период наши выпускники стали студентами институ-
та педагогики, психологии и социальной работы, фа-
культета истории и международных отношений, фа-
культета социологии и управления, факультета физи-
ческой культуры и спорта, где открыта специальная 
группа для лиц с ОВЗ. Выпускники самостоятельно 
выбирают направление и форму обучения: очная, за-
очная, очная по индивидуальным учебным планам.

Большим подспорьем для наших выпускников 
является то, что для детей-инвалидов, проучившихся 
в школе три календарных года, существует программа 
передачи в дар комплекта оборудования, с помощью 
которого создается базовое рабочее место на дому для 
продолжения обучения в вузе с помощью дистанци-
онных технологий. Ребенок, проучившийся в школе 
менее трех календарных лет, но поступивший в РГУ 
им. С.А. Есенина, имеет право продлить право без-
возмездного пользования оборудованием на все вре-
мя обучения в вузе при наличии справки об обучении 
с использованием дистанционных технологий.

Помощь в сопровождении дистанционного об-
разования выпускников нашей школы обеспечива-
ет В.А. Фулин – начальник центра дистанционного 
обучения и мониторинга качества образования при 
РГУ им. С.А. Есенина. На сегодняшний день обуче-
ние проводится по пяти направлениям: психолого-
педагогическое образование (психология), педагоги-
ческое образование (история, информатика), теоло-
гия, юриспруденция. Центр образования имеет лич-
ный сайт на платформе сайта университета, что спо-
собствует быстрому и качественному информирова-
нию об изменениях в сфере образования.

Нельзя не сказать и о том, что в обучении наших 
выпускников в вузе есть целый ряд проблем. К ним, 
в первую очередь, следует отнести: трудности в раз-
ном уровне подготовки за счет разного нестабильно-
го физического состояния и начального уровня зна-
ний, с которыми ученик приходит в Центр образова-
ния; незнание многими педагогами особых методов 
и приемов инклюзивного образования; психологиче-
ская неготовность преподавателей.

Сотрудничество школы и вуза не ограничивает-
ся старшими классами. В начальной школе педагоги 
вуза принимают активное участие в различных ме-
роприятиях, уделяя особое внимание Новому году. 
В среднем звене в рамках индивидуального сотруд-
ничества преподаватели кафедры физической геогра-
фии и методики ее преподавания ежегодно проводят 
мероприятия в Центре по предметам естественного 
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цикла, что повышает мотивацию школьников к обу-
чению и способствует социализации. Ученики при-
нимают активное участие в конкурсах и мероприяти-
ях, проводимых вузом, особо ученикам и их родите-
лям нравится посещение вузовских музеев: Учебный 
музей краеведения, Музей истории народного обра-
зования Рязанского края и истории РГУ им. С.А. Есе-
нина, Музей академика И.И. Срезневского, Музей 
С.А. Есенина и кафедр университета, что благопри-
ятно отражается на самочувствии детей и расширя-
ет их кругозор.

В завершение отмечу, что сотрудничество РГУ 
им. С.А. Есенина и Центра образования укрепляет-
ся, расширяя уже имеющиеся сферы взаимодействия 
и добавляя новые. 
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