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Аннотация

В статье представлены результаты проведе-
ния мониторинга среди образовательных ор-
ганизаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Российской Федерации, 
в Информационной системе сбора данных, 
разработанной Ресурсным учебно-методиче-
ским центром по обучению инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
Рязанского государственного медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова.
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тересов, связанных с публикацией настоящей статьи.



Инвалидность как социальное явление 
свойственно развитию общества на протя-
жении всей его истории, а потому в каждый 
конкретный период времени доминировали 
соответствующие модели, описывающие этот 
феномен [1]. Наиболее известные часто опи-
сываются как «медицинская модель» и «соци-
альная модель» инвалидности. Проще говоря, 
медицинская модель имеет тенденцию фокуси-
роваться на решении диагнозов, недостатков и 
приспособлений для инвалидов, в то время как 
социальная модель фокусируется на устране-
нии дискриминации или предрассудков в отно-
шении людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (далее – ОВЗ), подразумевая, что 
инвалидность – не проблема одного инвалида, 
и обществу стоит устранить барьеры не только 
архитектурные, но и социальные. Совсем не-
давно появилась третья модель, называемая 
«культурной моделью». Эта модель переос-
мысливает инвалидность как «ценную форму 
человеческого разнообразия», и связана она с 
переосмыслением зависимости людей с инва-
лидностью от преобладающих в обществе куль-
турных ценностей, объединением инвалидов в 
общественные организации для взаимопомощи 
и взаимодействия, а также созданием особой 
культуры инвалидности и внедрение ее в суще-
ствующую общую культуру. В итоге, эти различ-
ные взгляды на инвалидность — как проблему, 
разницу или ценность — определяют подход к 
вопросам доступности образовательных орга-
низаций среднего профессионального и высше-
го образования, в том числе подведомственных 
Министерству здравоохранения Российской Фе-
дерации. Образовательные организации, подве-
домственные Министерству здравоохранения 
Российской Федерации (далее – образователь-
ные организации), функционируют в рамках со-
циальной и культурной моделей, повышая до-
ступность для всех обучающихся, независимо 
от того, есть ли у них официальный диагноз.

В настоящее время в Российской Фе-
дерации сформирована нормативно-право-
вая база в отношении доступности среднего 
профессионального и высшего медицинского 
образования для людей с инвалидностью, ко-
торой образовательные организации должны 
придерживаться. При этом следует отметить, 
что существует высокая степень вариативно-
сти между образовательными организация-
ми в том, как они удовлетворяют потребности

¹ Приказ от 20 ноября 2015 года № 83 «Об утверждении Плана мероприятий Министерства здравоохранения Российской 
Федерации («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» 
[Электронный ресурс]. URL: // https://docs.cntd.ru/document/420330424 (дата обращения 02.06.2023 г.)

людей с инвалидностью, поскольку они по-раз-
ному обеспечены ресурсами и по-разному рас-
ставляют приоритеты в отношении доступно-
сти. Безусловно, обеспечение доступа — это не 
просто вопрос соблюдения законодательства, 
а отражение приверженности образовательной 
организации к созданию образовательных ус-
ловий, в которых все обучающиеся могут уча-
ствовать, развиваться и вносить свой вклад.

Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации 20 ноября 2015 года приказом 
№ 834 утвердило план мероприятий Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации 
(«Дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объек-
тов и услуг, целями которого являются:

– поэтапное создание инвалидам пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации условий для обеспечения равенства 
возможностей, личной самостоятельности, 
включая индивидуальную мобильность и лик-
видацию дискриминации по признаку инвалид-
ности;

– определение и реализация мер для обе-
спечения доступа инвалидов к объектам и услу-
гам в сфере установленных полномочий;

– оснащение объектов приспосблени-
ями, средствами и источниками информации 
в доступной форме, позволяющими обеспечить 
доступ инвалидов к услугам;

– организация обучения или инструктажа 
сотрудников учреждений, подведомственных 
Министерству здравоохранения Российской Фе-
дерации, работающих с инвалидами, по вопро-
сам, связанным с обеспечением доступности 
для них объектов и услуг, а также оказания им 
необходимой помощи в преодолении барьеров, 
препятствующих получению ими услуг наравне 
с другими лицами (далее – сотрудники);

– включение в административные регла-
менты предоставления государственных услуг, 
должностные регламенты (инструкции) сотруд-
ников и принятие административно-распоря-
дительных решений, необходимых для реали-
зации перечня мероприятий, предусмотренных 
дорожной картой и паспортами для достижения 
запланированных значений показателей до-
ступности объектов и услуг1. 

Дорожной картой определены показа-
тели доступности для инвалидов объектов 
и услуг, в том числе федеральных учреждений 
образования (среднего профессионального, 

высшего и дополнительного профессионально-
го), а также сроки их достижения до 2030 года.

В связи с этим, Ресурсным учебно-ме-
тодическим центром по обучению инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, созданным на базе федерально-
го государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее – Рязанский государствен-
ный медицинский университет имени акаде-
мика И.П. Павлова), разработана и введена 
в действие Информационная система сбора 
данных (далее – ИССД). Целью данной си-
стемы является реализация статистического 
наблюдения за состоянием инклюзивного об-
разовательного процесса в образовательных 
организациях: проведение оценки степени го-
товности образовательных организаций к ор-
ганизации образовательного процесса для лиц 
с инвалидностью, а именно: уровня создания 
безбарьерной среды, наличия специальных 
технических средств обучения, кадрового 
обеспечения учебного процесса, реализации 
адаптированных основных профессиональных 
образовательных программ, организации про-
фориентационной работы и содействия трудо-
устройству.

В рамках социальной и культурной мо-
делей инвалидности один из разделов монито-
ринговой формы «Проводимые образователь-
ной организацией мероприятия по развитию 
инклюзивного образования» дает представ-
ление об адаптации физической культуры 
в образовательных организациях. Адаптивная 
физическая культура (далее – АФК) является 
важнейшим компонентом реабилитации обу-
чающихся с инвалидностью и ОВЗ. Програм-
ма по АФК составляется индивидуально для 
каждого обучающегося с учетом возраста 
в соответствии с нозологическими, физиче-
скими и психологическими особенностями. 
В 24 образовательных организациях дисци-
плина «Физическая культура» адаптирована, 
имеется специальное оборудование для заня-
тий лиц с инвалидностью и ОВЗ: тактильные 
шашки, звенящие футбольные и баскетболь-
ные мячи, звенящие мячи для голбола, фитбо-
лы, бодибары. Кроме оборудования, имеются и 
специальные тренажеры. Например, в Рязан-
ском государственном медицинском универ-
ситете им. академика И.П. Павлова закуплены 
тренажеры: «Велосипед двухуровневый», 
«Подтягивание + гиб колена», «Скандинавская 
ходьба», «Штанга». Образовательными органи-

зациями также проводятся спортивные оздо-
ровительные мероприятия, направленные на 
реабилитацию и социализацию обучающихся 
с инвалидностью. В Первом Санкт-Петербург-
ском государственном медицинском универ-
ситете им. акад. И.П. Павлова ежегодно про-
водятся летняя и зимняя Спартакиады «Спорт 
доступен каждому», которые повышают уро-
вень физической подготовки обучающихся, в 
том числе с ОВЗ и инвалидностью. Спартаки-
ада проводится по следующим видам спор-
та: летний биатлон, спортивное ориентирова-
ние, настольные теннис, пляжный волейбол, 
гребля, многоборье, лыжные гонки, биатлон 
(эстафета), конькобежная эстафета, хоккей на 
валенках. Работа в командах способствует не 
только сплочению коллектива, но и является 
инструментом приспособления и адаптации 
обучающихся с инвалидностью к социокуль-
турным реалиям.

Следующие разделы вышеуказанной 
мониторинговой формы представляют инфор-
мацию о проводимых в образовательных орга-
низациях мероприятиях инклюзивной направ-
ленности. Исходя из полученных данных за 2022 
год, в 40 (80 %) образовательных организациях 
из 50 образовательный процесс осуществля-
ется с помощью организационно-педагогиче-
ского сопровождения, в 39 (78 %) – с психоло-
го-педагогическим сопровождением, в 39 (78 %) 
– с социальным сопровождением. В процессе 
осуществления каждого вида сопровождения 
создаются социально-психологические и педа-
гогические условия для успешного развития, 
обучения и адаптации обучающихся с инвалид-
ностью.

В настоящее время острой является про-
блема развития волонтерского движения. При-
чиной данной проблемы является снижение 
интереса и мотивации молодого поколения к 
добровольческой деятельности, которая помо-
гает решать социальные задачи. Данные мо-
ниторинговой формы «Инклюзивная волонтер-
ская деятельность» в рамках социокультурной 
модели отражают количество обучающихся, 
принимающих участие в мероприятиях инклю-
зивной направленности и (или) работающих с 
обучающимися с инвалидностью. 

Так, в 2022 году в мероприятиях приня-
ли участие 5489 обучающихся из 44 организа-
ций высшего образования, 362 обучающихся 
из организаций среднего профессионального 
образования, подведомственных Министер-
ству здравоохранения Российской Федерации.
Исходя из данных, необходимо отметить, что 
в образовательных организациях обучающи-
еся с инвалидностью активно вовлекаются
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в волонтерскую деятельность, где они высту-
пают в качестве субъекта волонтерской дея-
тельности и источником помощи и поддержки 
для нуждающихся. Данный вид работы помо-
гает обучающимся с инвалидностью социали-
зироваться в обществе, приобрести новые на-
выки, расширить круг общения. Так, в Курском 
государственном медицинском университете 
реализуется проект «Школа добровольчества 
– «Движение вверх», направленный на обуче-
ние волонтеров, в том числе с инвалидностью, 
и повышение их квалификации. В рамках ос-
воения курса Школы добровольчества начи-
нающие волонтеры получают возможность 
ознакомиться с теоретическими основами 
добровольческой деятельности, спецификой 
профессионально-ориентированного добро-
вольчества, получают знания по технологиям 
коммуникации и технологиям проектной дея-
тельности, а также отрабатывают навыки ме-
дицинского и социального волонтерства [2].

Кроме вышеперечисленных направле-
ний работы, проводимых в образовательных 
организациях, в Рязанском государственном 
медицинском университете им. академика 
И.П. Павлова как пилотный проект реализует-
ся элективная дисциплина «Основы професси-
ональных коммуникаций со слабослышащими 
пациентами на приеме у врача», в ходе кото-
рого обучающиеся, в том числе с инвалидно-
стью, приобретают знания о культуре и языке 
слабослышащих и глухих людей, специфике 
основных этапов коммуникации с пациента-
ми с нарушением слуха, правилах взаимодей-
ствия с переводчиком русского жестового 
языка при приеме глухого пациента, умения 

и навыки по использованию альтернативных 
средств коммуникации: графических и пред-
метных символов, жестов, вспомогательных 
устройств и дактильной азбуки. У глухих и сла-
бослышащих людей своя культура, включаю-
щая в себя не только язык и манеру поведения, 
но и свою специфическую среду, традиции, 
правила. В процессе межкультурного взаи-
модействия со слабослышащими и глухими 
людьми на практических занятиях обучающи-
еся приобретают способность к пониманию чу-
жой самобытной культуры, русского жестового 
языка, построению диалога, несмотря на язы-
ковые барьеры.

Инклюзивное образование предпо-
лагает организацию образовательной сре-
ды, включающей в себя не только создание 
специальных условий обучения с учетом ин-
дивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся с инвалидностью, но и условий, 
направленных на реализацию возможностей 
полноценного участия обучающихся с инва-
лидностью в социокультурных мероприятиях, 
на расширение их общего и культурного кру-
гозора, сферы общения, а также социальную 
интеграцию. На основании результатов мони-
торингов, проводимых в ИССД, можно сделать 
вывод, что в образовательных организациях 
в условиях инклюзивного образовательного 
процесса реализуются мероприятия в рам-
ках социальной и культурной моделей инва-
лидности, ориентированные на адаптацию 
обучающихся к социальной среде, развитие 
их коммуникативных навыков, физических 
возможностей, формирование культурных цен-
ностей и ценностей здорового образа жизни.
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Аннотация

В статье рассматриваются вопросы необходи-
мости повышения уровня инклюзивной ком-
петентности будущих специалистов социальной 
сферы в период обучения в вузе. Описывает-
ся опыт реализации новой учебной дисципли-
ны в рамках политики вуза по формированию 
инклюзивных навыков. Исследование мнения 
студентов подтверждает целесообразность ре-
шения задач формирования инклюзивной ком-
петентности с помощью введения отдельной 
дисциплины в основную образовательную про-
грамму.

Дополнительные сведения

Финансирование: авторы заявляют об отсутствии финансирования.

Соблюдение этических стандартов: авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных 
конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.



Методология и технология непрерывного профессионального образования№3 (15) 2023Методология и технология непрерывного профессионального образования №3 (15) 202312 13

В мировом сообществе наблюдается 
изменение трендов развития, среди которых 
можно выделить ряд, существенно оказыва-
ющих влияние на образовательные процес-
сы. Актуальность обращения к теме инклюзии 
обусловлена, прежде всего, инвалидизацией 
населения планеты,  вызванной различными 
социально-экономическими процессами и ря-
дом сложных политических событий, в том 
числе непрекращающимися региональными 
конфликтами, проблемами экологии. За по-
следние два десятилетия доля высококва-
лифицированных рабочих мест увеличилась 
на 25%, и сегодня 50% занятости приходится 
на цифровые отрасли. Однако шесть из деся-
ти взрослых не владеют базовыми навыками 
информационно-коммуникативных техноло-
гий или не имеют опыта работы с компьюте-
ром. В ближайшие годы 14% рабочих мест мо-
гут быть полностью автоматизированы, а еще 
32% рабочих мест могут подвергнуться значи-
тельным изменениям в результате автомати-
зации. Зеленый переход подразумевает вне-
дрение работодателями более экологичных 
технологий и переход к чистому и устойчивому 
потреблению, что на первых порах может по-
влиять на повышение стоимости товаров и ус-
луг. Население стареет, и в большинстве стран 
Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) к 2050 году, по крайней мере, 
четверть населения будет старше 65 лет. Сюда 
можно добавить активные миграционные 
процессы, повышение доли инвалидов в чис-
ленности населения. Статистические данные, 
предоставленные экспертами Всемирной Ор-
ганизации здравоохранения, свидетельствуют 
о том, что 16%, приблизительно 1,3 миллиарда 
(то есть каждый шестой человек в мире) насе-
ления планеты имеют ту или иную форму инва-
лидности.1 В современных российских иссле-
дованиях приводятся статистические данные, 
свидетельствующие о том, что более трех чет-
вертей новорожденных детей имеют различ-
ные отклонения в состоянии здоровья [1]. Кри-
зис COVID–19, специальная военная операция 
существенно осложнили отдельные процессы. 
Это приводит к усилению неравенства в обла-
сти занятости, обучения, получения медицин-
ских услуг, др., следовательно, повышается ак-
туальность развития инклюзивных сред.

¹ Официальный сайт ВОЗ. Раздел: инвалидность. https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health 
(дата обращения 05.09.2023 г.)
² Официальный сайт Юнеско. Стратегия ЮНЕСКО https://unevoc.unesco.org/home/fwd2UNEVOC (дата обращения 
05.09.2023 г.)

Под влиянием мегатрендов меняют-
ся потребности современных специалистов 
в профессиональных навыках, еще более ак-
туализируется владение «мягкими» навыка-
ми. К числу таких относятся навыки создания 
и работы в инклюзивной среде, понимая под 
инклюзией, систему, отвечающую потребно-
стям всех людей, независимо от их происхож-
дения, пола, уровня развития, этнической при-
надлежности, инвалидности, миграционного 
статуса и т.д.

Озабоченность мирового сообщества 
проблемой инклюзии проявляется в разработ-
ке Стратегий, Программ, реализации конкрет-
ных планов и действий, начиная от создания 
архитектурной среды и подготовки преподава-
телей для работы со студентами (их подготов-
ки к деятельности в инклюзивной среде) и за-
канчивая широкой просветительской работой 
с населением. Манифестацией идей инклю-
зивного образования по праву считается Са-
ламанкская декларация, принятая в 1994 г. 
Именно этот документ, который сформули-
ровал международные принципы, политику 
и основы практической деятельности в сфе-
ре образования лиц с особыми потребностя-
ми, фактически закрепил понятие инклюзии 
как образования для всех и, особенно, для лиц 
с ограниченными возможностями.

К числу основных направлений Страте-
гии ЮНЕСКО на 2022-2029 гг. в вопросах подго-
товки кадров для работы в инклюзивной сре-
де выделяют следующие: развивать навыки 
для личностей, чтобы учиться, работать и жить; 
развивать навыки для инклюзивной устойчи-
вой экономики; развивать навыки для инклю-
зивных и мирных сообществ2.

Для образовательных организаций выс-
шего образования ответ на социальный вызов 
– перестройка, конструирование образова-
тельного пространства, с одной стороны, для 
обучения лиц с ограниченными возможностя-
ми, с другой – наполнение программ содержа-
нием об инклюзии и формирование компетент-
ностей обучающихся в этой сфере.

В современной России в качестве одно-
го из приоритетных направлений государствен-
ной политики в последние годы становится 
развитие инклюзивного общества в широком 
плане, а не только в развитии инклюзивного

образования. Эта тенденция прослеживается 
во введении в систему высшего образования 
нового поколения Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, которые 
включают ряд универсальных компетенций, 
в том числе «Инклюзивную компетентность», 
обозначенную под кодом УК-9.1

Инклюзивная компетентность опреде-
ляет в качестве универсальных требований 
к подготовке специалиста способность ис-
пользовать базовые дефектологические зна-
ния в социальной и профессиональной сферах 
деятельности. Авторы исследования полага-
ют, что для подготовки будущих специалистов 
социальной сферы (медицинских специали-
стов, клинических психологов, специалистов 
социальной работы) формирование инклюзив-
ной компетенции является одной из наиболее 
важных. 

В силу специфики профессии будущие 
специалисты социальной сферы в своей по-
вседневной деятельности будут сталкивать-
ся с лицами, имеющими разные ограничения 
жизнедеятельности: врачи и иной медицин-
ский персонал – с людьми, в силу своего забо-
левания  имеющими физические ограничения, 
которые мешают им жить; клинические психо-
логи сталкиваются с эмоциональными и эк-
зистенциальными переживаниями лиц с ОВЗ, 
связанными с их инвалидностью; специали-
сты социальной работы в своей практической 
деятельности сталкиваются с последствиями 
социальной дезадаптации, в связи с инвалид-
ностью.

Основным принципом преобразования 
в образовательном пространстве чаще всего 
выступает принцип создания универсального 
дизайна, который обеспечивает доступ к обра-
зованию и другим услугам.

Универсальный дизайн в системах на-
выков, на наш взгляд, может включать в себя 
следующие действия:

– коррекция информации, физическо-
го пространства, времени, критериев приема, 
учебных материалов и т.д. так, чтобы каждый 
мог участвовать и чувствовал себя включен-
ным в процесс;

– предоставление гибких предложений 
по обучению, в том числе для переквалифика-
ции людей;

¹ ФГОС ВО – специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело; https://base.garant.ru/74566342/53f89421bbdaf741eb2
d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения 05.09.2023 г.)

– разработка политики инклюзивных 
навыков с целевыми показателями 
инклюзивности.

Курский государственный медицинский 
университет в рамках политики формирова-
ния инклюзивных навыков ввел в основные 
образовательные программы всех направле-
ний подготовки, реализуемых в вузе, дисци-
плину «Инклюзивный подход в социальной 
и профессиональной сферах». Целью изучения 
дисциплины является формирование у обуча-
ющихся представлений о лицах с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидах 
как субъектах социальной и профессиональ-
ной сфер; формирование навыков взаимодей-
ствия с инвалидами и лицами с ОВЗ (различ-
ных нозологий) и технологиях сопровождения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе осущест-
вления профессиональной деятельности. Сре-
ди всех категорий лиц, для которых формиру-
ется инклюзивная среда, были выбраны лица 
с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалиды, так как именно они выступают 
в подавляющем большинстве потребителями 
профессиональных услуг выпускников меди-
цинского университета. При этом в каждой про-
грамме учтены особенности и характеристики 
будущих потребителей. 

Изучение курса осуществляется на вто-
ром году обучения. С одной стороны, у обучаю-
щихся уже состоялось введение в профессию, 
с другой, новая дисциплина, по нашему мне-
нию, способствует формированию основ про-
фессионального мышления, закладывает фун-
дамент этики.

Курс рассчитан на две зачетные едини-
цы и распределен следующим образом: лекции 
– 9 часов, практические занятия – 36 часов, 
самостоятельная работа 27 часов. В качестве 
формы промежуточной аттестации – зачет. Те-
оретический материал изучается как в форме 
традиционных лекций, так и проблемно-ориен-
тированных. Практические занятия проводят-
ся в форме семинаров, проблемных дискусси-
онных обсуждений, круглых столов, участия 
в мастер-классах приглашенных специалистов, 
владеющих инклюзивными компетенциями, 
деловых и ролевых учебных игр. В самостоя-
тельной работе студентам предлагается созда-
ние тематических учебных наборов (альбомов), 
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проведение научно-исследовательской рабо-
ты, включая, создание схем, логических таблиц, 
которые обучающиеся смогут использовать 
в последующей профессиональной деятель-
ности. Большое внимание уделяется реше-
нию кейсов и ситуационных задач, команд-
ному взаимодействию, способности вести 
конструктивный диалог как с коллегами, так 
и с пациентами. Отработка таких навыков тре-
бует значительного времени для тренировки.
Содержание дидактических единиц курса 
можно разделить на несколько блоков. Один 
из них посвящен методологическим и право-
вым основам инклюзии в социальной и про-
фессиональной сферах. Значительная часть 
курса отводится на изучение социально-пси-
хологических особенностей инвалидов и лиц 
и ограниченными возможностями здоровья, 
этическим и коммуникативным аспектам вза-
имодействия с ними. Основное содержание 
дисциплины составляет знакомство с техно-
логиями создания инклюзивной социальной 
(безбарьерной) и  профессиональной инклю-
зивной среды. Включены в курс и вопросы, ка-
сающиеся личности профессионала, осущест-
вляющего инклюзивный подход в социальной 
и профессиональной сферах, методам профи-
лактики психологического здоровья, ресурс-
ного взаимодействия специалистов различно-
го профиля.

Принципы и стандарты качества 
образования предполагают получение
обратной связи от участников образователь-
ного процесса.

Цель исследования

В 2023 году было проведено
исследование, целью которого являлось изу-
чение мнения студентов об уровне их знаний 
специфики и особенностей этического и ком-
муникативного взаимодействия с лицами 
с ограниченными возможностями здоровья 
в процессе профессиональной деятельности. 
Авторы исследования полагают, что изучение 
дисциплины «Инклюзивный подход в социаль-
ной и профессиональной сфере» способству-
ет формированию целостного представления 
о взаимодействии с инвалидами и лицами 
с ОВЗ в процессе подготовки к профессио-
нальной деятельности.

Материалы и методы

В качестве основного метода исследо-
вания использован анонимный опрос, распро-
страненный посредством интерактивного ин-
струмента GoogleForms через сеть Интернет. 
Результаты исследований обработаны с по-
мощью статистических методов. В исследо-
вании, проведенном на базе ФГБОУ ВО КГМУ 
Минздрава России, качестве респондентов 
приняли участие 173 студента стоматологи-
ческого факультета с 1 по 5 курс. Выборка со-
стояла из респондентов, пожелавших принять 
участие в опросе. Среди респондентов 60,1% 
женщин и 39,9% мужчин. Возрастной диапазон 
респондентов, преимущественно представлен-
ный возрастной группой от 18 до 21 года, более

Рис. 1. | Диаграмма распределения возраста респондентов.

подробно отражен на рисунке 1. Эти данные 
соответствуют естественному половозрастно-
му распределению студентов на стоматологи-
ческом факультете.

Среди исследуемых  только 35,1% изу-
чали  предмет «Инклюзивный подход в соци-
альной и профессиональной сфере» в рамках 
образовательной программы специалитета, 
64,9 % респондентов не изучали данный пред-
мет. 

Результаты

В исследовании авторы изучали мне-
ние студентов о необходимости включения 
предмета «Инклюзивный подход в социаль-
ной и профессиональной деятельности» в си-
стему профессиональной подготовки будущих 
профессионалов в медицинской сфере (рису-
нок 2).

Среди опрошенных 76,6% считают необ-
ходимым введение предмета «Инклюзивный 
подход в социальной и профессиональной 
деятельности» в систему подготовки. Среди 
респондентов 19,9% считают, что такой необ-
ходимости нет, к данной группе исследуемых 
относятся обучающиеся 4-5 курсов, которые 
данный предмет не изучали, 3,5% респон-
дентов не имеют представления о содержа-
нии предмета. К последней группе относятся 
студенты 1 курса, еще не изучавшие данный 
предмет.

В качестве основных вопросов ан-
кетирования были представлены вопросы 
о правилах этического и коммуникационного 
взаимодействия с лицами с инвалидностью 
и ОВЗ различных нозологий. Так, у респон-
дентов спрашивали: знают ли они об обязан-
ности врача-стоматолога осуществлять вы-
езд на дом для оказания лечебной помощи?

Рис. 2. | Диаграмма распределения мнения студентов о необходимости включения предмета 
«Инклюзивный подход в социальной и профессиональной деятельности» в структуру 

профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы.

Готовы ли будущие специалисты оказывать сто-
матологическую помощь инвалидам на дому? 
Ключевыми вопросами анкетирования явля-
лись нормы и правила сопровождения лиц с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях стационарного 
и амбулаторного лечения. К таким нозологиям 
авторы исследования отнесли лиц с ограниче-
нием зрения, лиц с ограничением слуха и лиц 
с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Проанализировав результаты ис-
следования осведомленности студентов 
о взаимодействии с лицами с инвалидно-
стью и ОВЗ, удалось определить процент 
правильных ответов на предложенные во-
просы. На 1 курсе он составил – 59,58%, 
на 2 – 75,25%, на 3 – 61,93%, на 4 – 53,24%, 
на 5 – 45,54% (рисунок 3).
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Наиболее высокий процент осведом-
ленности о взаимодействии с инвалидами 
имеют студенты 2 курса, на наш взгляд, это 
обусловлено включением в систему подго-
товки специалистов предмета, целенаправ-
ленно формирующего инклюзивную компе-
тентность. Если учесть, что анкетирование 
проводилось в середине семестра, то можно 
предположить, что процент осведомленности 
к концу курса обучения может увеличиться. 
Следует отметить, что в целом больше 59,58 % 
студентов 1 курса имеют осведомленность 
об этическом и коммуникативном взаимо-
действии с лицами с инвалидностью и ОВЗ, 
что, на наш взгляд, может свидетельствовать 
о результатах современной государственной 
инклюзивной политики, поддержки инвали-
дов и лиц с ОВЗ и широкой просветительской 
работе среди населения в целом. Сравнитель-
но высокие показатели осведомленности 
студентов 3, 4 и 5 курса стоматологического 
факультета о взаимодействии с лицами с ин-
валидностью (61,93%, 53,24 % и 45,54% соот-
ветственно) предположительно могут свиде-

тельствовать о целенаправленном развитии 
инклюзии в системе воспитательной работы 
вуза. Так, с 2005 года одним из направлений 
воспитательной работы КГМУ выступает раз-
витие волонтерской практики, в том числе, на-
правленной на развитие инклюзии в профес-
сиональной деятельности. С 2018 года в КГМУ 
функционирует Школа подготовки волонтеров 
«Движение вверх». В программу Школы вхо-
дит модуль «Инклюзивное волонтерство» [2].

Выводы

Можно сделать выводы, что дисци-
плина «Инклюзивный подход в социальной 
и профессиональной сферах» способствует 
формированию инклюзивной компетентно-
сти у студентов помогающих профессий и яв-
ляется важным инструментом обучения сту-
дентов-медиков навыкам взаимодействия 
и общения со всеми категориями маломо-
бильных граждан, в том числе, и по мнению 
самих студентов.

Рис. 3. | Осведомленность обучающихся стоматологического факультета о взаимодействии с 
лицами с инвалидностью и ОВЗ по курсам обучения (%).
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Abstract

This article discusses the necessity of enhancing 
the inclusive competence of future specialists 
in the social sector during their university 
education. The experience of implementing 
a new academic discipline within the framework 
of the university’s policy on developing inclusive 
skills is described. The study of student opinions 
confirms the effectiveness of addressing the 
development of inclusive competence through 
the introduction of a specialized discipline into 
the curriculum.
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Аннотация

В статье репрезентированы базовые понятия, 
через которые раскрываются психологиче-
ские модусы социальной адаптации студен-
тов с инвалидностью и/или ОВЗ к учебной 
деятельности, а именно: коммуникативные, 
деятельностные, психосоматические, асте-
нические. Выборку исследования составили 
студенты с инвалидностью и/или ОВЗ первых, 
вторых и третьих курсов Тверского ГМУ в ко-
личестве 26 человек. В ходе интерпретации 
результатов исследования было выявлено, 
что у большинства респондентов наблюдает-
ся низкий уровень адаптивных возможностей. 
Согласно полученным данным, подавляющая 
часть студентов испытывают трудности в сфе-
ре социального взаимодействия. В связи 
с этим, подчеркивается важность реализации 
мер и мероприятий по психолого-педагогиче-
скому сопровождению студентов с инвалид-
ностью и/ или ОВЗ в медицинском ВУЗе.
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Современное российское общество 
столкнулось в ходе своего существования 
с рядом вызовов, которые заставили обратить 
внимание и переосмыслить значение врачеб-
ной деятельности как в профессиональных, 
так и этических и психологических модусах.

Текущий момент социальной и куль-
турной динамики генерирует интенции на 
переосмысление традиционных врачебных 
и профессиональных ценностей в ракурсе но-
вых поведенческих стратегий. Результатом 
реакции на эти вызовы должна быть глубокая 
этическая трансформация процесса обуче-
ния. В то же время, студенты, пришедшие на 1  
курс обучения в медицинский вуз, не являются 
«tabula rasa» [2, с. 47], т.к. в ходе социокультур-
ного генезиса они уже интериоризировали об-
ширный мировоззренческий, научный, гносео-
логический и культурный тезаурус.

Таким образом, врачебная идентич-
ность формируется как интегративный резуль-
тат комплексной субъективной рефлексии [8]. 
Деонтологические постулаты, являющиеся 
аксиомами медицинского дискурса, должны 
быть органично выстроены в уже существую-
щее мировоззрение студента, трансформируя 
его и выводя на новый качественный уровень. 
Эти императивы не должны восприниматься 
студентами как абстрактные, трансцеденталь-
ные и схоластические сентенции, отчуждаю-
щие субъекта от объекта его деятельности. 
Таким образом, врачебная идентичность – это 
интериоризированная и отрефлексированная 
совокупность абстрактных императивов в фо-
кусе врачебного праксиса. Это способ самои-
дентификации студента, сложная диспозиция 
социального и индивидуального, конкретного 
и абстрактного, прикладных навыков и тео-
ретических знаний, преломленных в призме 
гуманизма. Она создает многообразную кон-
фигурацию мыслей, интересов, намерений, 
поступков, обусловливающую целеполагание 
субъекта образовательного процесса.

Учеба в вузе медицинской направлен-
ности предполагает углубленное освоение 
сложной совокупности взаимовлияющих зна-
ний, умений и навыков, дополняющих друг 
друга. В итоге при условии успешного, гармо-
ничного и целостного усвоения не только про-
фессиональных знаний, но и норм, ценностей, 
правил медицинского сообщества формиру-
ется профессиональная идентичность врача. 
Успешность формирования профессиональ-
ной идентичности студента зависит от степе-
ни отождествления себя с этой конкретной 

группой и единения с ней [6, с. 627]. Проводя 
аналогии, можно сравнить профессиональную 
идентичность с двойной спиралью, в которой 
индивид и профессия образуют как бы пере-
плетающиеся нити, обусловливающие друг 
друга. Интенсивное формирование врачебной 
идентичности являет собой динамично разви-
вающийся процесс профессионального само-
определения студента. Интегрирование обуча-
ющихся в учебный процесс как на личностном, 
так и на коллективном уровнях в медицинскую 
реальность включает в себя психологический, 
культурный и социальный компоненты. Не-
маловажную роль при этом играют адапта-
ционные возможности личности в процессе 
приспосабливания к соответствующим соци-
альным ролям, способам и формам участия 
в общественной деятельности [9].

Особо отметим феномен дезадаптации 
как инверсивную форму социальной адапта-
ции. В отечественной психологии под деза-
даптивностью понимается «несоответствие 
социопсихологического и психофизиологиче-
ского статуса человека требованиям ситуации 
жизнедеятельности, которая, в свою очередь, 
не позволяет ему адаптироваться к условиям 
среды его существования, то есть это сниже-
ние адаптационных возможностей человека» 
[3, с. 124]. А.А. Реан и Я.Л Коломинский дают 
развернутую дефиницию понятия «дезадап-
тация», которое трактуют как нарушение про-
цессов взаимодействия человека с социаль-
ной средой [5, с. 211.]. В своих исследованиях 
Б.Н. Алмазов интерпретирует понятие «деза-
даптивность» как дистинкцию и антиномию 
между целями и результатами, рефлексиру-
емыми человеком [1, с.19]. Он полагает, что 
ситуационные возможности человека имеют 
тенденции к трансформации. Они могут: усили-
ваться, ослабевать или полностью заменяться 
другими.

Еще в раннем христианстве Арнобий 
предположил, что без социализации человек 
остается лишь животным. Процесс социаль-
ной адаптации и ангажированности в него че-
ловека являются залогом инкорпорируемости 
в общество как активного и ответственного 
социального субъекта.

Студенты испытывают эмоциональ-
ный, когнитивный дискомфорт от смены со-
циальных условий: коммуникативных, дея-
тельностных, социокультурных и др., иными 
словами, после школы они оказываются в чу-
ждой им среде, в которой действуют новые 
правила, нормы и степени ответственности.

Это давление усиливается спецификой обра-
зовательного процесса медицинского вуза, 
который пролонгирует вышеперечисленные 
факторы.

Одной из важнейших задач современ-
ного образовательного процесса является 
задача сделать учебный процесс максималь-
но инклюзивным для людей с широким спек-
тром нозологий [7]. Они (нозологии) могут 
влиять на процесс социальной адаптации как 
на физиологическом, так и на психическом 
уровнях. От студента медицинского вуза тре-
буется глубокая творческая, мотивированная 
деятельность по освоению научных материа-
лов. Как следствие внутреннего противоречия 
желаемого и возможного могут актуализиро-
ваться латентные, потенциальные модусы 
нонкомформности.

Таким образом, все более актуальным 
становится вопрос психолого-педагогиче-
ского сопровождения студентов с инвалид-
ностью и/или ОВЗ высших образовательных 
учреждений. Социально-психологический 
мониторинг является обязательной и неотъ-
емлемой превентивной мерой студенческой 
девиации, особенно в период адаптации 
к учебной деятельности на младших курсах. 
Все эти мероприятия необходимы для гармо-
ничного развития личности студента-медика 
и направлены на формирование неотчуж-

денной врачебной идентичности. Измене-
ние социального статуса (вчера – школьник, 
сегодня – представитель студенчества) яв-
ляется переломным моментом. Молодой 
человек пытается приспособиться к новой 
действительности, в то время как специфи-
ка образовательного процесса в медицин-
ском вузе по праву является одной из самых 
трудоемких и ответственных, как и сама де-
ятельность.

Материалы и методы

Исследование проводилось совмест-
но с Психологической службой ФГБОУ ВО 
Тверской ГМУ МЗ России в рамках психоло-
го-педагогического сопровождения студен-
тов с инвалидностью и ОВЗ (ограниченными 
возможностями здоровья) и НИР кафедры 
философии и психологии с курсами биоэтики 
и истории Отечества «Конвергентные техноло-
гии управления качеством жизни, связанным 
со здоровьем».

Выборку исследования составили 26 че-
ловек – студенты с инвалидностью и/или ОВЗ 
1-го, 2-го и 3-го курсов лечебного, педиатриче-
ского, стоматологического и фармацевтиче-
ского факультетов Тверского ГМУ. Исследо-
вание проводилось в IV квартале 2022 года 
(таблица 1, рисунок 1).

Табл. 1.I Показатели студентов с инвалидностью и/или ОВЗ по методике 
«МЛО-Адаптивность», в %

Личност-
ный адап-
тационный 
потенциал

Поведен-
ческая 
регуляция

Коммуни-
кативный 
потенциал

Моральня 
норматив-
ность

Дезадап-
тационные 
нарушения

Астени-
ческие 
редакции

Психоти-
ческие 
реакции

Низкий
62 64 31 0 23 31 9

Средний
15 15 56 75 62 56 70

Высокий
23 21 23 25 15 23 21
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В психодиагностический инструмента-
рий была включена методика «МЛО-Адаптив-
ность», разработанная А.Г. Маклаковым, 
Чермяниным С.В. [4]. Применяется в меро-
приятиях профессионально-психологического 
сопровождения учебной (профессиональной) 
деятельности для оценки адаптивных возмож-
ностей личности. 

Результаты показывают, что толь-
ко 1/5 часть опрошенных студентов демон-
стрирует достаточный уровень адаптивных 
возможностей. 

При этом до 2/3 части опрошенных сту-
дентов находятся в так называемой «группе 
риска», что выражается в осложненной социа-
лизации, эмоциональной неустойчивости, кон-
фликтности, непонимании своей социальной 
роли, отсутствии мотивации к профессиональ-
ной деятельности.

Особо отметим, что, исходя из результа-
тов исследования, успешность адаптации сту-
дентов во многом зависит от внешних условий 
среды. Другими словами, чем благоприятнее, 
комфортнее и безопаснее (в психологическом 
смысле) будет для студентов с инвалидностью 
и/или ОВЗ окружающая социальная среда, тем 
легче, проще и гармоничнее они будут в эту 

среду встраиваться. «Зона комфорта» для та-
ких студентов имеет принципиальное значе-
ние, поэтому задача образовательной органи-
зации как можно лучше такое поведенческое 
пространство организовать. 

Выводы 

В заключение отметим, что психодиа-
гностическое исследование общего психиче-
ского состояния студентов с инвалидностью и/
или ОВЗ показало, что большинство из них об-
ладает низким адаптационным потенциалом, 
а фактически находятся в состоянии социаль-
ной дезадаптации. Это обусловлено снижением 
адаптационных и морально-волевых качеств 
и, соответственно, потенциальными трудностя-
ми с процессом овладения профессией вра-
ча. Поэтому необходимы мероприятия по про-
филактике социально-психологической деза-
даптации студентов для повышения уровня их 
субъективного психологического благополучия 
в виде разовых и на постоянной основе соци-
ально-психологических тренингов и личного 
консультирования в рамках социально-педаго-
гического сопровождения студентов с инвалид-
ностью и/ или ОВЗ Тверского ГМУ.
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Abstract

The article presents the basic concepts through 
which the psychological modes of social adap-
tation of students with disabilities to education-
al activities are revealed, namely communicative, 
activity, psychosomatic, asthenic. The study sam-
ple consisted of 26 students with disabilities and/
or health limited activities of the 1st, 2nd and 3rd 
courses of Tver State Medical University. During 
the interpretation of the results of the study, it was 
revealed that the majority of respondents had a 
low level of adaptive capabilities according to the 
data obtained, the vast majority of students expe-
rience difficulties in the field of social interaction. 
In this regard, the importance of implementing 
measures and measures for the psychological and 
pedagogical support of students with disabilities 
and/or health limited activities in a medical univer-
sity is emphasized.
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Аннотация

Автором статьи рассматриваются некоторые 
дефиниции понимания копинга с учётом его 
роли в ходе формирования  философии неза-
висимой жизни нетипичного обучающегося в 
условиях дружественных образовательных ре-
алий. Определены центральные условия ста-
новления продуктивного копинга, выделены 
педагогические техники конструирования ко-
пинга как основы становления независимо-
сти нетипичного лица в учебно-воспитатель-
ном процессе, описаны основные индикаторы 
успешной реализации данных техник в контек-
сте становления продуктивного копинга и фор-
мирования независимости на философско-ме-
тодологическом уровне нетипичного обучаю-
щегося, находящегося в условиях инклюзии.
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Введение

Формирование дружелюбной среды 
в образовательной организации является 
ключевым условием удовлетворения образо-
вательных, психоэмоциональных и социаль-
но-коммуникативных потребностей учащихся, 
залогом обеспечения их дальнейшей успеш-
ной академической и жизненной траектории. 

На современном этапе развития рос-
сийской системы образования актуализиро-
вался общественный запрос к школам на со-
здание в них такой средовой ситуации жизне-
деятельности обучающегося, которая помо-
жет в максимальной степени раскрыть его по-
тенциал и таланты каждого ребенка с учетом 
его индивидуальных особенностей.

Как инструмент активизации внутрен-
них и внешних ресурсов личности копинг вы-
ступает одним из ключевых факторов дости-
жения гармоничной адаптивности индивида 
к ситуативно меняющимся средовым усло-
виям и характеристикам, что, в свою очередь, 
служит необходимым условием для достиже-
ния максимально возможной инклюзии лиц 
с различными видами нетипичности, в том 
числе с особенностями психофизиологиче-
ского развития, в вариативные социально-об-
разовательные реалии их экзистенции.

Основная часть: теоретико-концепту-
альные и технико-инструментальные аспек-
ты исследовательской проблематики 

Развитие стратегии копинг-поведе-
ния в условиях инклюзивного образова-
ния основано на создании адекватных для 
различных средовых ситуаций форм со-
владающего поведения субъекта инклю-
зии, которое базируется на выработке его 
эмоциональной и социальной сензитив-
ности с постепенной диалектикой актив-
ных копинговых паттернов. Как указывают  
M.K. Memmott-Elison, M. Yu, S. Maiya, J.L. Dicus 
и G. Carlo, образовательная среда должна вы-
ступать инициирующим фактором для созна-
тельной дистантности участника образова-
тельных отношений от стратегии пассивного 
и избегающего копинга, ориентированного 
на вынужденное приспособление индиви-
да к недружественным социальным услови-
ям его жизни. По мнению данных исследо-
вателей, педагогическому сообществу следу-
ет развивать модификационный стиль соб-

ственного мышления, перцепции и праксиса 
с переходом к субъектно-личностному, дея-
тельностному копингу, в рамках которого 
любое лицо, в том числе имеющее опреде-
ленные отклонения от общепринятой нормы 
в психофизиологическом или ином аспек-
тах, имеет возможность выработать пер-
сональную адаптивную модель своей ак-
тивности, сопровождающуюся позитивной 
диалектикой академических, а также соци-
альных возможностей данного индивида и 
демонстрацией его выраженной граждан-
ской позиции как в ходе проведения различ-
ных учебно-воспитательных мероприятий, 
так и в процессе преемственной реализа-
ции модели инклюзивной жизни в широком 
социуме [1].

Учёт необходимости внедрения актив-
ных форм копинговых паттернов всех аген-
тов образовательных отношений как детер-
минант становления субъектной позиции лич-
ности при интериоризации образовательного 
контента и развитии необходимых социаль-
но-коммуникативных компетенций индиви-
да для его успешной интерактивности с соци-
умом является значимым моментом с точки 
зрения интенсификации внутренних стремле-
ний любого лица, в том числе имеющего ин-
валидность и/или ОВЗ, к независимой жизни 
в широком философско-концептуальном кон-
тексте. Данный факт обусловлен наличием тес-
ной модуляционной взаимосвязи между спо-
собностью нетипичных лиц успешно преодо-
левать стрессогенные ситуации, продуктивно 
развиваясь при этом в психосоциальном пла-
не, и их потенциальной ресурсностью в ходе 
практической экстериоризации навыков не-
зависимой жизни в вариативных экзистенци-
альных условиях, которые могут темпораль-
но меняться в зависимости от сложившейся 
обстановки в холизматической экосистеме. 
Наряду с этим для качественной и успешной 
реализации техник активного поведенческо-
го копинга, способствующего в тактической 
и стратегической перспективах становлению 
философии независимой жизни лица с инва-
лидностью и/или ОВЗ и её последующему во-
площению в действительности, образова-
тельным организациям высшего образова-
ния необходимо создавать ряд практико-о-
риентированных условий инициации актив-
ного копинга личности в академическом про-
цессе, а также в рамках внеучебной деятель-
ности. Среди подобных условий необходимо 
выделить следующие базовые элементы:

– развитие благоприятного перцептив-
ного фона при взаимодействии с нетипич-
ным лицом в инклюзивном континууме;

– проведение регулярной информацион-
но-психологичекой работы в виде соответству-
ющих тренингов и семинаров по выработке на-
выков устойчивой ассертивности в различных 
социальных ситуациях коммуникации у всех 
членов инклюзивной группы;

– формирование рефлексии инклюзив-
ного образования как имманентной состав-
ляющей при реализации модели независимой 
жизни лица, обладающего определенными 
чертами нетипичности, включая инвалидность 
и ОВЗ;

– обеспечение командной стратегии ра-
боты между специалистами сопровождения 
и иными субъектами инклюзии для достиже-
ния позитивного дистанционирования нети-
пичного лица от оказания ему гипернимичных 
форм требуемой поддержки;

– реализация механизмов системно-
го и резистентного кондуктивного подхода 
при ликвидации стратегии пассивного копин-
га, препятствующего формированию навы-
ков независимой жизни индивида с особыми 
потребностями;

– внедрение в рамках учебно-воспита-
тельного процесса совокупности индивиду-
ально-ориентированных адаптаций вариатив-
ной направленности, которые необходимы для 
продуктивного функционирования нетипично-
го лица в академическом и социально-комму-
никативном планах;

–обучение профессорско-преподава-
тельского состава вуза на профильных тема-
тических сессиях навыкам реализации совла-
дающего поведения при возникновении стрес-
согенных ситуаций в условиях инклюзивного 
педагогического менеджмента по отношению 
к нетипичным лицам;

–системное развитие социального прак-
сиса у особенного индивида посредством кон-
струирования педагогами и специалистами со-
провождения специальных коррекционно-раз-
вивающих ситуаций для тренировки компетен-
ций по принятию самостоятельных решений 
нестандартным лицом и становлению у него 
позитивной психосоциальный автономности 
в инклюзивной группе и социуме в целом.

Реализация копинг-стратегий деятель-
ности при формировании адаптивного пове-
дения любого нетипичного лица, в том числе 
имеющего инвалидность и/или ОВЗ, и разви-
тие его интернально-ресурсных характери-

стик для осуществления позитивной индиви-
дуальной независимости в социуме базирует-
ся на перманентном использовании спектра 
педагогических стратегий, позволяющих до-
стичь необходимого уровня ассертивности, 
когерентности и креативной самореализации 
особенного лица в различных жизненных си-
туациях. Дескриптируя содержание психоло-
го-педагогического сопровождения обучаю-
щегося с особыми образовательными потреб-
ностями как телеологического инструмента 
интенсификации его адаптивных возможно-
стей для практической интервенции моде-
ли независимой жизни на различных ступе-
нях персональной экзистенции индивида, W. 
Mazher выделяет следующие группы педа-
гогических техник конструирования продук-
тивного копинга индивида с особенностями 
психофизиологического развития в условиях 
инклюзивной образовательной практики:

– преподавание в стиле проблемно-ори-
ентированного вектора решения комплекса по-
стоянных и ситуативно возникающих учебных, 
а также социальных коллизий;

– целевая ориентация преподавателя 
на становление культурно-мнемической кар-
тины мира обучающегося по типу позитивного 
социального конструктивизма с ярко выражен-
ной субъектной позицией личности;

– предоставление резистентной и при 
необходимости реактивной психоэмоциональ-
ной поддержки всем субъектам образователь-
ного процесса, в том числе лицу с вариатив-
ными особенностями психофизиологического 
развития [2].

Указанные педагогические техники ини-
циации модели продуктивного копинг-поведе-
ния нетипичного лица в инклюзивном обра-
зовательном континууме имеют свою прак-
тическую актуальность для различных уров-
ней образовательных организаций, включая 
вузы, поскольку их использование детерми-
нирует содержательное улучшение индивиду-
ального психосоциального самочувствия не-
стандартного обучающегося и формирует у 
него необходимые предпосылки для актуали-
зации философской идеологии независимой 
позиции личности в широких социальных ре-
алиях. Одновременно с этим в ходе практи-
ческой организации деятельности по станов-
лению устойчивого копинга как самого нети-
пичного обучающегося, имеющего в том чис-
ле инвалидность или ОВЗ, так и других субъ-
ектов образовательного процесса всем чле-
нам инклюзивной команды необходимо чётко
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дескриптировать для релевантного самопони-
мания основные индикаторы успешного при-
менения педагогических приёмов развития 
продуктивного копинга и ориентироваться на 
них в своей работе при оценке качества сфор-
мированной инклюзивной практики в конкрет-
ной организации с точки зрения анализа состо-
яния возможностей и специальных условий, 
созданных для членов инклюзивной команды, 
которые позволяют закрепить благоприятные 
поведенческие паттерны конструктивного ко-
пинга. К подобным индикаторам, свидетель-
ствующим о качестве апробируемых педагоги-
ческих техник работы по совершенствованию 
семантических условий для интенсификации 
продуктивного копинг-поведения, относится 
выработка релевантной стратегии копинг-по-

ведения у нетипичного обучающегося, в том 
числе имеющего инвалидность и/или ОВЗ 
(таблица 1), которая должна находиться при 
этом в прямой корреляционной взаимосвязи 
с овладением педагогами образовательной 
организации навыками осуществления стра-
тегии совладающего поведения в условиях 
различных стрессогенных и кризисных ситу-
аций, связанных как с наличием у обучающе-
гося определённых отклонений от условного 
императива, так и недостаточностью разви-
тия универсального педагогического и ар-
хитектурного дизайна для максимального 
удовлетворения образовательных потребно-
стей и запросов каждого члена инклюзивного 
коллектива.

Табл. 1.I Индикаторы качества педагогических техник работы по развитию 
продуктивного копинг-поведения

№

Педагогические 
техники по разви-
тию продуктивного 
копинг-поведения

Индикаторы качества педагогических техник по развитию про-
дуктивного копинга

1 Преподавание в стиле 
проблемно-ориенти-
рованного вектора ре-
шения комплекса по-
стоянно и ситуативно 
возникающих учебных, 
а также социальных 
коллизий.

 – Принятие всеми членами инклюзивной команды персональ-
ной ответственности за найденные решения антиномий;

 – постоянная интенция каждого участника образовательных 
отношений к оказанию посильной помощи своему партнеру 
по коммуникации;

 – регулярность стремления всех участников инклюзивной об-
разовательной команды к выдвижению персональных пред-
ложений по элиминации возникающих коллизий;

 – сознательное дистанционирование каждого субъекта инклю-
зии от негативной социальной перцепции возникающих 
учебных либо социальных затруднений;

 – формирование установок у всех индивидов, включая нети-
пичного обучающегося, к ликвидации поведенческой модели 
по типу выученной социальной беспомощности;

 – нахождение креативных и нетривиальных способов возмож-
ного разрешения возникающих затруднений в рамках ака-
демических, социальных либо внутриличностных аспектов 
жизни индивидов в инклюзивной образовательной среде.

№

Педагогические 
техники по разви-
тию продуктивного 
копинг-поведения

Индикаторы качества педагогических техник по развитию про-
дуктивного копинга

2 Целевая ориентация 
преподавателя на 
становление культур-
но-мнемической карти-
ны мира обучающего-
ся по типу позитивного 
социального конструк-
тивизма с ярко выра-
женной субъектной по-
зицией личности.

 – Внутренняя интериоризация базовых принципов инклю-
зивной культуры каждым членом образовательного 
сообщества;

 – формирование преемственной модели независимой жизни 
нетипичного лица в рамках инклюзии как на этапе его обу-
чения, так и последующего постдипломного сопровождения;

 – развитие у каждого субъекта инклюзии навыков аргументи-
рованного отстаивания своей профессиональной и личност-
ной позиции;

 – становление внутренней готовности личности у каждого 
участника инклюзивных образовательных отношений к от-
казу от ригидных установок по отношению к инклюзии и лю-
бым видам нетипичности, включая инвалидность и ОВЗ;

 – конструирование у всех субъектов инклюзии релевантного 
социального праксиса коммуникативного взаимодействия 
с нетипичным лицом в образовательном процессе и за его 
пределами.

3 Предоставление ре-
зистентной и реактив-
ной психоэмоциональ-
ной поддержки всем 
субъектам образова-
тельного процесса, в 
том числе лицу с вари-
ативным особенностя-
ми психофизиологиче-
ского развития.

 – Установление благоприятного психосоциального самочув-
ствия каждого члена инклюзивной команды;

 – эмпатическое самовосприятие персональной ролевой иден-
тичности нетипичного индивида как члена инклюзивного 
коллектива;

 – формирование чувства «Мы-общности» в инклюзивной 
группе;

 – качественная диалектика индивидуальной «Я-концепции» 
личности каждого субъекта инклюзии;

 – развитие гармоничного катарсиса и локус-контроля лично-
сти у всех субъектов инклюзии;

 – наличие устойчивой мотивации к академической и социаль-
ной успешности каждого участника образовательных отно-
шений в инклюзивной группе.

Продолжение Табл. 1.I Индикаторы качества педагогических техник работы по развитию 
продуктивного копинг-поведения



Методология и технология непрерывного профессионального образования№3 (15) 2023Методология и технология непрерывного профессионального образования №3 (15) 202330 31

Заключение

Копинг-стратегии выступают одним 
из основополагающих элементов психоло-
го-педагогического сопровождения нетипич-
ного обучающегося, в том числе имеющего ин-
валидности и/или ОВЗ, при реализации им фи-
лософии и практики независимой жизни. Как 
базовый элемент для выработки адаптивной 
стратегии поведения индивида копинг об-
ладает полисемантической функционально-
стью и дает возможность человеку с особен-
ностями психофизиологического развития 
продуктивно экстериоризировать персональ-
ный академический потенциал, социальный 
праксис деятельности, а также построить со-

вместно со специалистами сопровождения и 
иными ключевыми агентами инклюзивного 
учебно-воспитательного процесса гармонич-
ную траекторию персонального учебного и со-
циально-коммуникативного развития, в рам-
ках которого достигается максимально воз-
можная экспликация всей совокупности ре-
альных и латентных ресурсов индивида к со-
держательной диалектике, интерактивности с 
широким социумом в комбинаторном сочета-
нии с постоянным внутриличностным ростом, 
что, в конечном итоге, способствует выражен-
ной холизматической успешности особенного 
лица в учебном и генерализированном соци-
альном континууме.
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INDEPENDENT LIFE FOR EXCEPTIONAL LEARNERS AT THE 
UNIVERSITY
Melnik Yu.V.1

1 National Research University «Higher School of Economics», Moscow, Russia

For correspondence: Melnik Yulia Vladimirovna, melnik_stav@mail.ru

Abstract

The author of the article examines some defini-
tions of understanding coping, taking into account 
its role in the formation of the philosophy of ex-
ceptional learner’s independent life in a friendly 
learning environment. The central conditions for 
the formation of productive coping are identified, 
pedagogical techniques for constructing coping 
are highlighted as the basis for the formation of ex-
ceptional person’s independence in the education-
al process, the main indicators of the successful 
implementation of these techniques in the context 
of the creation of productive coping and the forma-
tion of exceptional learner’s independence at the 
philosophical and methodological level in inclusive 
conditions are shown in the article.

Keywords

inclusive education, coping, coping behavior, ex-
ceptional learner, person with disability / limited 
health abilities, philosophy of independent living
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Аннотация

Наиболее эффективным подходом в обучении 
студентов с ограниченными возможностями 
здоровья, согласно мировой практике, явля-
ется инклюзивное образование. В настоящее 
время государство обеспечивает инвалидам 
создание благоприятных условий для получе-
ния образования, однако, несмотря на прини-
маемые меры, адаптация в процессе профес-
сионального становления является сложным 
многоступенчатым и длительным процессом, 
включающим в себя ряд сложностей и проблем, 
таких как высокий темп обучения, постоянное 
внедрение образовательных программ с новы-
ми формами усвоения и контроля, повышение 
психологической и интеллектуальной нагрузки 
студентов, что в свою очередь приводит к воз-
никновению негативных эмоций, ухудшению 
функционального состояния и снижению ка-
чества результатов деятельности студентов. 
На сегодняшний день в процессе реализации 
инклюзивного подхода отечественная систе-
ма образования столкнулась с рядом проблем, 
связанных как с психолого-педагогическими, 
так и с материально-техническими аспектами. 
В статье приведены наиболее распространен-
ные проблемы, возникающие при внедрении 
инклюзивного образования согласно данным 
отечественных и зарубежных исследований, 
а также приведены предполагаемые пути ре-
шения.
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Введение

На сегодняшний день образователь-
ная среда активно развивается в направле-
нии инклюзивного образования, поскольку в 
высших учебных заведениях России неуклон-
но увеличивается число студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) [1-
5]. Согласно официально принятому и закре-
пленному в Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
N 273-ФЗ термину, обучающийся с ограничен-
ными возможностями здоровья – это лицо, 
имеющее физические и (или) психические не-
достатки, которые препятствуют освоению 
образовательных программ без создания 
специальных условий для получения образо-
вания [6]. Согласно ФГОС выделяется 9 видов 
ОВЗ (без учета подвидов), формирующие со-
ответствующие категории обучающихся: глу-
хие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, 
с нарушением опорно-двигательного аппара-
та, с задержкой психического развития, с тя-
желыми нарушениями речи, с расстройства-
ми аутистического спектра, с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушения-
ми) [6].

Инклюзивное (включающее) образова-
ние подразумевает равные возможности об-
учения и интеграции в общую образователь-
ную систему для всех детей, несмотря на фи-
зические, интеллектуальные и иные особен-
ности [1-3, 5, 7]. Согласно действующему за-
конодательству Российской Федерации, про-
фессиональное образование является одним 
из наиболее значимых направлений профес-
сиональной реабилитации людей с ограни-
ченными возможностями [7, 8]. В настоящее 
время государство обеспечивает инвалидам 
создание благоприятных условий для получе-
ния образования, однако, несмотря на прини-
маемые меры, адаптация в процессе профес-
сионального становления является сложным 
многоступенчатым и длительным процессом, 
включающим в себя ряд сложностей и про-
блем, таких как высокий темп обучения, по-
стоянное внедрение образовательных про-
грамм с новыми формами усвоения и контро-
ля, повышение психологической и интеллек-
туальной нагрузки студентов, что в свою оче-
редь приводит к возникновению негативных 
эмоций, ухудшению функционального состо-
яния и снижению качества результатов дея-
тельности студентов [1-7]. Все перечисленное 
делает вопрос совершенствования и активно-
го внедрения современных образовательных 

технологий в процессе обучения студентов 
с ОВЗ одной из наиболее актуальных проблем 
в сфере образования [1-13].

Современные проблемы в обучении 
студентов с ограниченными возможностями 
здоровья

В процессе подготовки студентов с ОВЗ 
к занятию и выбору учебного материала следу-
ет учитывать характер формируемых знаний 
и навыков, учитывать конкретный уровень 
знаний, имеющихся у студентов на каждом 
этапе обучения, а также предусматривать со-
ответствующий контроль усвоения материа-
лов занятий [14]. Согласно данным официаль-
ной статистики и результатам исследований, в 
период с 2013 по 2019 годы число детей-инва-
лидов увеличилось более чем на 102 тысячи и 
составило почти 18 % [7]. Отмечается постоян-
ное преобразование требований к социально-
му развитию подрастающего поколения, свя-
занных с возникновением трудностей в про-
цессе социализации лиц этой категории, а так-
же с разработкой и внедрением новых практик 
и инициатив в систему современного образо-
вания и повышения потребности в получении 
высшего образования [1-7].

Согласно данным ряда иностранных 
исследований, несмотря на все активно при-
нимаемые меры по развитию инклюзивно-
го образования, в высших учебных заведени-
ях в значительной части случаев сохраняется 
определенный уровень образовательной изо-
ляции для студентов с ОВЗ [15-20]. В настоящее 
время одной из наиболее значимых проблем 
в обучении студентов с ОВЗ являются инфра-
структурные особенности образовательных 
учреждений, поскольку значительное число 
кабинетов и залов учебных заведений являют-
ся помещениями старого образца, в большин-
стве случаев не адаптированных под нужды 
людей с ОВЗ, что приводит к ограничению мо-
бильности данной категории студентов [15-20].

Крайне важным аспектом высокой эф-
фективности инклюзивного образования сту-
дентов с ОВЗ является высокий уровень подго-
товки преподавательского состава для работы 
с данной группой обучающихся. Так, согласно 
данным ряда исследований, все еще сохраня-
ется недостаточно высокий уровень обучения 
преподавателей [15-22]. Также часть авторов 
отмечает недостаточную доступность ряда об-
разовательных ресурсов для студентов с ОВЗ, 
поскольку в части случаев материальные

ресурсы не приспособлены или ограниченно 
приспособлены к их потребностям [15, 23, 24]. 
Основными проблемами в развитии и реали-
зации инклюзивной формы обучения в насто-
ящее время является недостаточная готов-
ность к ней всех участников образователь-
ного процесса, в том числе самих студентов 
с ОВЗ, студентов без ограничений здоровья, 
родителей, профессорско-преподавательско-
го состава [15, 23-25]. Наряду с отмеченными 
проблемами в процессе образовательной ин-
теграции студентов с ОВЗ является формаль-
ное отношение участников процесса к вы-
полнению своей роли, что в итоге приводит 
к обесцениванию самой концепции инклю-
зивного образования. Данная проблема отча-
сти может быть связана с различиями в пред-
ставлениях о формах и методах образования 
и системы обратной связи среди субъектов-
участников процесса [25, 26]. Большое число 
преподавателей не видит существенной раз-
ницы между инклюзивным и интегрирован-
ным обучением, а часть предполагает более 
высокую эффективность образовательного 
процесса и формированием изолированных 
групп [25]. Наряду с необходимостью обуче-
ния педагогов возникает проблема дефици-
та методических материалов и конкретных 
учебных планов, а также недостаточное чис-
ло разработок в данной сфере, что приводит 
к дополнительным препятствиям при подго-
товке специализированных педагогических 
кадров [15-28]. Согласно данным части иссле-
дований показано, что наиболее значимыми 
проблемами при внедрении инклюзивного 
обучения являются недостаточная информи-
рованность преподавателей о психофизиче-
ских особенностях студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а также отсут-
ствие владения или ограниченное примене-
ние преподавателями специализированных 
методик обучения (так, например, зачастую 
при работе с глухими студентами преподава-
тели задействуют исключительно сурдопере-
водчиков и не используют иные методики), 
что значительно снижает эффективность об-
разовательного процесса, кроме того авторы 
данных исследований также указывают на от-
сутствие специально оборудованных помеще-
ний [25, 26].

Таким образом, на сегодняшний день 
в сфере внедрения инклюзивного образова-
ния стоит ряд нерешенных проблем, пред-
ставленных преимущественно низкой готов-
ностью к инклюзивному взаимодействию 
всех субъектов этого процесса, а также опре-

деленными инфраструктурными и материаль-
ными сложностями и вызовами.

Современные подходы в обуче-
нии студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья в рамках инклюзивного 
образования

Современные подходы к обучению сту-
дентов с ОВЗ предполагают скоординирован-
ную деятельность обучающихся и педагогов 
в едином образовательном пространстве с це-
лью обеспечения доступного и качественного 
образования для всех без исключения студен-
тов [27]. На сегодняшний день в большинстве 
высших учебных заведений активно приме-
няется система мероприятий, направленных 
на формирование как у студентов с инвалид-
ностью, так и у их условно здоровых сверстни-
ков позитивного принятия инклюзивного об-
разования [21-27]. Так, студенты маломобиль-
ных групп в инклюзивном образовательном 
пространстве общаются со своими одногрупп-
никами, обмениваются навыками взаимодей-
ствия в естественной среде и участвуют в груп-
повой учебной деятельности. Такой подход со-
гласно данным различных исследований по-
зволяет добиться более высоких результатов 
как непосредственно в сфере образователь-
ной деятельности и усвоения учебного матери-
ала, так и в дальнейшей социальной интегра-
ции студентов с ОВЗ [1-10, 20-27]. Основными 
задачами системы образования в процессе об-
учения студентов с ОВЗ на сегодняшний день 
являются: обеспечение студентов с ОВЗ необ-
ходимыми условиями для получения высше-
го образования, комплексное сопровождение 
образовательного процесса студентов с ОВЗ 
на всех этапах, организация взаимодействия 
с другими учреждениями и подразделениями 
университетов с целью оказания помощи сту-
дентам с ОВЗ и инвалидностью в социальной 
адаптации и интеграции [5]. Часть исследова-
телей для повышения эффективности интегра-
ции студентов с ОВЗ в процессе обучения ре-
комендуют проведение совместных меропри-
ятий, стимулирующих стремление студентов 
с ОВЗ к различной социальной-оздоровитель-
ной активности (например, физкультурно-спор-
тивным занятиям), а также развитие у условно 
здоровых студентов эмпатии, толерантности, 
ответственности, способствующих формиро-
ванию благоприятной среды для максималь-
ной реализации своего потенциала [5, 23-26]. 

С учетом текущих проблем инклюзив-
ного образования необходимо совершенство
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вание доступности университетского образо-
вания для студентов с ОВЗ, в первую очередь 
необходимо решение проблем мобильности 
и свободы передвижения на территории учеб-
ного заведения. Мероприятия, направленные 
на обеспечение комфортного передвижения 
для данной категории студентов, подразуме-
вают ликвидацию различных архитектурных 
барьеров (как, например, отсутствие пандусов, 
некорректных указателей, акустических барье-
ров в учебных помещениях) [15-24].

Совершенствование подготовки препо-
давательского состава также является одним 
из ключевых направлений повышения каче-
ства обучения студентов с ОВЗ. При подготовке 
педагогических кадров целесообразно уделить 
особое внимание вопросу обучения таких сту-
дентов [15-24]. Основой эффективности инклю-
зивного образования является психолого-пе-
дагогическое сопровождение обучающихся 
с ОВЗ. В современных условиях первоочеред-
ными задачами системы образования стано-
вятся: разработка принципов сопроводитель-
ного педагогического процесса, обоснование 
способов выявления проблем самих студентов, 
а также методик практической деятельности 
[2, 5, 15-24]. Одним из базовых условий для свя-
зи между индивидуальным подходом в образо-
вании и обучающимся выступает тьютор, кото-
рый сопровождает индивидуальную программу 
образования [1-5]. Следует учитывать необходи-
мость охвата всех категорий студентов образо-
вательной программой, а также создание и при-
менение более совершенных методик, способ-
ствующих развитию инклюзивного образова-
ния. Согласно зарубежным исследованиям, 
одной из таких методик является внедрение 
универсального дизайна обучения в различных 
учебных программах [15-23]. Учитывая имею-
щиеся сложности с доступностью и восприяти-
ем части методических материалов, внедрение 
данной методики позволит существенно повы-
сить образовательную эффективность за счет 
равноценного обучения таких студентов вместе 
с одногруппниками [15-24]. Часть исследовате-
лей отмечают эффективность использования 
информационных технологий в качестве одного 
из инструментов инклюзии студентов с ОВЗ [15-
24, 28-30]. Важным инструментом интеграции 
студентов с ОВЗ является организация служб 
помощи, предоставляющих таким обучающим-
ся своевременную необходимую помощь и ру-
ководство [15-24, 28]. Современные исследова-
ния демонстрируют необходимость организа-

ции поддержки на всех этапах образовательно-
го процесса, особенно при переходе от средне-
го к высшему образованию за счет разработки 
стратегий перехода [15-24]. Следовательно, дан-
ные изменения требуют не только преобразо-
ваний в академическом аспекте, но глубокую 
культурную трансформацию с последующей 
разработкой экономической и образователь-
ной политики [15, 20-24].

Заключение

Студенты с ОВЗ отличаются от своих от-
носительно здоровых сверстников рядом ха-
рактеристик, что зачастую приводит к неэффек-
тивным результатам адаптации и их социали-
зации. Согласно имеющимся данным, инклю-
зивное образование является наиболее эффек-
тивной методикой с точки зрения социальной 
интеграции студентов с ОВЗ. На сегодняшний 
день призвание данной формы обучения — это 
снятие всех барьеров для лиц с ОВЗ в образо-
вательных учреждениях, в том числе и в выс-
ших учебных заведениях. С точки зрения педа-
гогической практики инклюзивное образова-
ние проявляется через разработку комплекса 
условий, которые учитывают индивидуальные 
особенности каждого обучающегося. На сегод-
няшний день, несмотря на успешный переход 
на инклюзивное обучение, сохраняется ряд про-
блем, существенно снижающих эффективность 
образования студентов с ОВЗ. В первую оче-
редь необходимо решение инфраструктурных 
проблем и проблемы низкого уровня готовно-
сти к инклюзивному образованию педагогиче-
ского состава учебных заведений. Необходимо 
еще в процессе обучения студентов в универ-
ситетских группах формировать инклюзивную 
компетентность и психолого-педагогическую 
готовность будущих педагогов к работе в си-
стеме инклюзивного образования. Основные 
проблемы в реализации инклюзивного образо-
вания связаны с необходимостью разработки 
конкретных методов и приемов работы с обу-
чающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, с потребностью в обобщении опыта 
и создании новых способов и форм интегра-
ции в систему обучения, а также с изменени-
ем и конкретизацией содержания коррекцион-
ной работы с разными категориями учащихся 
с ОВЗ. Решение существующих проблем позво-
лит значительно повысить эффективность обу-
чения и социализации студентов с ОВЗ.
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Abstract

The most effective approach to teaching students 
with disabilities, according to world practice, is in-
clusive education. Currently, the state provides 
people with disabilities with the creation of favor-
able conditions for receiving education, however, 
despite the measures taken, adaptation in the pro-
cess of professional development is a complex 
multi-stage and lengthy process, which includes 
a number of difficulties and problems, such as a 
high pace of learning, constant implementation of 
educational programs with new forms of assimila-
tion and control, increasing the psychological and 
intellectual load of students, which in turn leads 
to the formation of unfavorable emotions, dete-
rioration of the functional state, and a decrease 
in the quality of student performance results. To 
date, in the process of implementing an inclusive 
approach, the domestic education system has 
faced a number of problems related to both psy-
chological, pedagogical and material and techni-
cal aspects. The article presents the most com-
mon problems that arise when introducing inclu-
sive education according to domestic and foreign 
research data, and provides suggested solutions.
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