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Аннотация: Актуальность выбранного для исследования вопроса связана с необходимостью поиска новых 

концептуальных решений и стратегий, способствующих гармонизации человеческих отношений в целом и про-

фессиональной адаптации людей с особыми образовательными потребностями. Образовательные учреждения 

высшего образования решают задачи выбора наиболее эффективных моделей и технологий внедрения инклюзив-

ной парадигмы. 

Автором проведен сравнительный анализ моделей инклюзивного образования на материале изучения опыта 

реализации инклюзивного высшего образования в России и зарубежных странах. Автор отмечает, что инклюзив-

ные образовательные модели в российских вузах являются блочными по структуре и нацелены на повышение сен-

зитивности вуза к лицам с ограничениями здоровья за счет преодоления сложностей в обучении и воспитании.  

В зарубежных вузах инклюзивные образовательные модели носят вариативный характер и являются институцио-

нальными по структуре, в большей мере юридически ориентированными, работающими с более широкой, чем  

в российской практике, категорией лиц с особыми образовательными потребностями. Поиск единой концепции 

инклюзивного профессионального образования наряду с наблюдаемым ростом запроса обучающихся с особыми 

образовательными потребностями на его получение, по мнению автора, обязывает высшие учебные заведения вы-

рабатывать собственные стратегии, решать задачи выбора наиболее эффективных моделей и технологий внедрения 

инклюзивной парадигмы. 

По результатам проведенного исследования установлено, что необходимой основой для реализации инклюзивно-

го образования должны быть система нормативно-законодательных актов и механизмы, включающие четкую кон-

цепцию и стратегию реализации инклюзивного образования, подготовку кадров и непрерывность взаимодействия. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В наши дни идеи гуманизма, антропоцентризма  

и глубокое понимание ценности каждой личности в об-

ществе вызывают необходимость поиска новых концеп-

туальных решений и стратегий, способствующих гар-

монизации человеческих отношений в целом и профес-

сиональной адаптации людей с особыми образователь-

ными потребностями. Понятие «инклюзия» включается 

в социально-культурное пространство как более высо-

кий уровень социального равенства. Инклюзивная об-

разовательная парадигма предполагает объединение  

в образовательном пространстве детей вне зависимости 

от их физического или психического здоровья, от уров-

ня развития, от этнической, религиозной, половой при-

надлежности или же от социально-экономического ста-

туса их семьи.  

К исследованиям, отражающим разные направле-

ния и аспекты инклюзивного образования, относятся 

работы таких отечественных и зарубежных представи-

телей психологии и педагогики, как Н.Н. Малофеев [1] 

и Н.М. Назарова [2] (сравнительный анализ зарубежно-

го и отечественного опыта), Л.Д. Митчелл [3] (исполь-

зование научно обоснованных стратегий обучения в ин-

клюзивном образовательном пространстве) и др. При 

этом необходимо отметить, что проблема развития об-

разовательных систем различных стран по реализации 

инклюзивных практик в современных условиях изучена 

недостаточно и требует дополнительной проработки.  

Анализ зарубежных исследований доказывает, что  

в наиболее благоприятных странах в социально-эко-

номическом и политическом развитии имеется доста-

точный опыт инклюзивной практики и ведется поиск 

инновационных моделей инклюзивного образования [4; 

5]. Поэтому в России для реализации таких моделей  

в высшем профессиональном образовании чрезвычайно 

актуален опыт профессионального сообщества специа-

листов в этой области. Очевидна необходимость изуче-

ния опыта реализации высшего инклюзивного образо-

вания в России и зарубежных странах.  

Инклюзивное обучение пришло в зарубежную систе-

му как стратегически важный компонент социальной 

«концепции нормализации» [6] жизни лиц с нарушения-

ми умственного развития, впоследствии стало структу-

рой, снимающей общественные и информационные пре-

пятствия и лимитирования участия в активной жизни 

категории людей «неравных возможностей» [7]. 

Международными актами задекларированы полити-

ческие и правовые условия, обеспечивающие единые 

подходы к развитию инклюзивного обучения в евро-

пейских государствах. Данные условия мы можем най-

ти во «Всеобщей декларации прав человека» [8], «Дек-

ларации о правах инвалидов» [9], «Стандартных прави-

лах обеспечения равных возможностей для инвалидов» 

[10], «Конвенции о правах ребенка» [11]. Отдельное 

внимание этой проблеме уделяет Декларация Сала-

манкской конференции [12], вводящая в международное 

употребление понятия «инклюзивное обучение» и «ин-

клюзивная школа», в которых сформулирована концеп-

ция совместного обучения здоровых детей и их ровес-

ников, имеющих ограничения по здоровью. 

В Конвенции Организации объединенных наций  

о правах инвалидов [13] закреплена социальная мо-

дель понимания инвалидности как результата соци-

ального взаимодействия человека с нарушениями 
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здоровья и социальных барьеров на его пути, не по-

зволяющих активного включения наравне с другими 

людьми в жизнь общества. 

Цель работы – проведение сравнительного анализа 

моделей инклюзивного образования России и зарубеж-

ных стран. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ИН-

КЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Инклюзивная модель высшего профессионального 

образования в зарубежных странах выделяется вариа-

тивностью и мобильностью систем, трансформирован-

ных в целостный процесс, затрагивающий не только 

международные правовые отношения, но и «общество, 

предотвращая дискриминацию на государственном   

и любом локальном уровне» [14]. 

В зарубежных вузах инклюзивные образовательные 

модели носят вариативный характер в силу культурного 

разнообразия. При этом они в целом ориентированы на 

институциализацию инклюзии с закреплением ее функ-

ций за определенными внутриуниверситетскими орга-

низациями, строгое правовое обеспечение и регулиро-

вание, а также на преимущественно более широкое, чем 

в России, понимание инклюзивности. В них объектом 

инклюзии выступает не только студент с особыми обра-

зовательными потребностями, но и любой потенциаль-

но дискриминируемый субъект, а также его семья [15]. 

Вариативная часть таких моделей заключается в акцен-

тировании либо образовательных (получение конкрет-

ных навыков), либо социальных результатов ее реали-

зации (включение в процесс общения и взаимодействия 

с различными социальными общностями). 

При рассмотрении позиции западной структуры  

в улучшении отношения к категории «неравных воз-

можностей» и интеграции их в общее пространство, 

можно заключить, что намерения направлены на пер-

спективу своего дальнейшего развития и будущих дос-

тижений, в осуществлении которых важную роль игра-

ет государство и социум. 

В Российской Федерации система высшего инклю-

зивного образования развивается быстрыми темпами, 

но отсутствуют необходимая практика и опыт инклю-

зивного обучения студентов с особыми образователь-

ными потребностями, недостаточно взаимодействуют 

различные сферы (например, образования, здравоохра-

нения и социального обеспечения), специализирован-

ной подготовки педагогических кадров, масштабных 

исследований. Фактически инклюзивная модель рос-

сийского высшего образования содержит организаци-

онную, информационную, техническо-обеспечиваю-

щую, мотивационную составляющие. Она во всех оте-

чественных вузах позволяет обеспечивать «щадящие» 

условия приема и повышать сензитивность условий 

учебного заведения к лицам с особыми образователь-

ными потребностями. При этом практически повсеме-

стно использование инклюзивной модели обосновы-

вается наличием трудностей и препятствий к обеспе-

чению полноценного образования в силу их индиви-

дуальных особенностей, не позволяющих обучаться  

в стандартных условиях.  

Теоретическое обоснование российской инклюзив-

ной модели представлено в исследованиях Ю.В. Богин-

ской [16], М.И. Никитиной [17], Е.Р. Ярской-Смирновой 

[18], вопросы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения изучены С.В. Алехиной 

[19], В.З. Кантором [20], программы инклюзивной 

практики разработаны С.А. Калашниковой  [21], 

Л.П. Храпылиной [22]. 

Философски осмысленная, теоретически и методо-

логически разработанная мировая модель инклюзивно-

го образования высшей школы не всегда соизмерима  

с реалиями российской жизни, поэтому важно спроек-

тировать собственную образовательную политику вне-

дрения инклюзивного обучения, учитывая зарубежный 

опыт и общемировые закономерности, позволяющие 

успешно корректировать российские интеграционные 

процессы [23]. 

М.В. Алешина, указывающая в контексте актуаль-

ных программ современной государственной социаль-

ной политики на трудности высшего образования, об-

ращает внимание на транспарентность модели доступ-

ного качественного образования и представляет опыт  

в создании инклюзивных программ, способных успеш-

но решить проблемы социальной интеграции выпуск-

ников [24]. Однако неразработанность механизмов вне-

дрения и недостаточно сформированная ресурсная  

и нормативная база не позволяют их быстро освоить. 

Следует соотнести опыт отечественной инклюзии  

с теоретико-методологическим осмыслением образова-

тельной интеграции в иных развитых государствах и на 

этой основе создать личные инклюзивные модели с по-

зиции философского осмысления феномена теоретиче-

ских и методологических основ инклюзивной модели. 

И.И. Лошакова [25], А.Ю. Шеманов [26], изучившие 

опыт иностранных государств по разработке системы 

инклюзивного образования и всесторонне проанализи-

ровавшие законодательные, образовательные и меди-

цинские возможности обучения детей с особыми обра-

зовательными потребностями, выделили в качестве со-

ставляющей инклюзивной модели динамичность, ва-

риативность и дифференцированность. Безусловно, по-

лучить результат можно, но необходимо учитывать фи-

зические и психологические факторы, влияющие на 

успех интеграции и, исходя из этого, создать педагоги-

ческие условия, соразмерные с возможностями обучае-

мого, учитывая вариабельность и уровневую организа-

цию процесса обучения с использованием наиболее 

эффективных педагогических технологий.  

Так, законодательством Российской Федерации за-

фиксированы равные права для студентов с особыми 

образовательными потребностями, однако еще только 

формируются механизмы практической реализации. 

Основные положения нормативных и законодательных 

документов ориентированы на проектирование системы 

непрерывного образования, в которой высшему про-

фессиональному образованию отводится значимая роль. 

Высшее инклюзивное образование должно стать неот-

делимой частью процесса развития вуза, когерентным 

способом объединив текущие приоритеты образова-

тельной политики.  

Стоит отметить, собственно, что в каждой стране 

реализуются свои инклюзивные модели, это говорит  

о невозможности создания универсальных интегратив-

ных разновидностей, приспособленных для всех [27]. 

Основными элементами этой системы считаются высо-

кокачественная экспертная оценка, гарантирующая   
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последовательность и качество процесса образования. 

Пользование вспомогательными средствами, обращение 

к помощникам, применение индивидуальных планов  

с учетом программы, гибкая организация экзаменов – 

все эти условия учтены в зарубежной инклюзивной 

практике. При рассмотрении позиции западной струк-

туры в улучшении отношения к категории «неравных 

возможностей» и интеграции их в общее пространство 

можно заключить, что намерения направлены на пер-

спективу своего дальнейшего развития и будущих дос-

тижений, в осуществлении которых важную роль игра-

ет государство и социум. 

В настоящее время включение высшего профессио-

нального образования в инклюзивную парадигму отно-

сится к ведущим приоритетам российской государст-

венной социальной политики. Российская инклюзивная 

образовательная модель является блочной по структуре, 

нацелена на повышение сензитивности вуза к лицам  

с ограничениями здоровья за счет преодоления сложно-

стей в обучении и воспитании. Однако инклюзивная 

модель высшего профессионального образования вне-

дряется путем разрешения ряда проблем в ходе внедре-

ния методических и технологических инноваций с це-

лью органичного вовлечения в образовательный про-

цесс лиц с особыми образовательными потребностями. 

Одна из наиболее выраженных проблем состоит в про-

тиворечии, когда социальные и личностные потребно-

сти в инклюзивном высшем образовании предполагают 

владение рядом особых способов, форм и методов, че-

му препятствует недостаточное научно-методическое 

обеспечение в вузах. Представляется перспективным 

более детальное изучение опыта других вузов в реализа-

ции моделей инклюзии, а также отслеживания степени 

не только эффективности, но главное – удовлетворенно-

сти этим процессом у непосредственных участников. 

Таким образом, образовательные учреждения высшего 

образования решают задачи выбора наиболее эффектив-

ных моделей и технологий внедрения инклюзивной пара-

дигмы. Поиск единой концепции инклюзивного профес-

сионального образования наряду с наблюдаемым ростом 

запроса обучающихся с особыми образовательными по-

требностями на его получение обязывает высшие учебные 

заведения вырабатывать собственные стратегии.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Зарубежная модель является институциональной по 

структуре, в большей мере юридически ориентирован-

ной, работающей с более широкой, чем в российской 

практике, категорией лиц с особыми образовательными 

потребностями. 

Анализ образовательных систем различных стран по 

реализации инклюзивных практик показывает, что не-

обходимой основой воплощения инклюзивного образо-

вания считается система нормативно-законодательных 

актов, учитывающих и декларацию прав и свобод,  

и механизмы, включающие четкую концепцию и стра-

тегию реализации инклюзивного образования, подго-

товку кадров и непрерывность взаимодействия.  
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Abstract: The importance of the issue chosen for the study is explained by the urge to search for new conceptual solu-

tions and strategies which promote harmonization of human relations in general and the professional adaptation of people 

with special educational needs. Educational institutions of higher education are currently solving the problem of choosing 

the most effective model and technology for implementing the inclusive paradigm. 

The author analyzes inclusive education models employed both in Russian and foreign universities which implement 

inclusive education. The author states that inclusive education models in Russian universities are block-structured and 

aimed at increasing the sensitivity of the institution towards persons with health limitations through solving problems in 

teaching and upbringing. In foreign universities, inclusive educational models are varied and institutional in structure, 

mostly legally oriented, and working with a wider category of people with special educational needs than in Russia. In  

the opinion of the author, the search for a unified concept of inclusive vocational education, along with the increase in the 

demands of students with special educational needs, requires higher education institutions to develop their own strategies, 

to solve the problem of choosing the most effective model and technology for implementing the inclusive paradigm. 

As a result of the study, it was found that a system of normative and legislative acts and mechanisms which include  

a clear concept and strategy for implementing inclusive education, training, and continuity of interaction should become 

the necessary basis for the implementation of inclusive education. 
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