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На современном этапе мировое сообщество 

осознало необходимость равноправного взаи-

модействия существующих микросоциумов, что 

и обусловило потребность в формировании 

«безбарьерной» среды для различных групп 

населения – пенсионеров, людей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ), детей 

и пр. Создание «безбарьерной» среды может 

осуществляться по различным направлениям: 

формирование доступного публичного город- 
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ского пространства, образовательного про-

странства и т. п.  

Необходимость формирования «безбарьер-

ного» доступа к получению образования 

для людей с ОВЗ и обусловила появление и реа-

лизацию проекта «Инклюзивное образование». 

Инклюзивное (включенное) образование – по-

нятие, которое употребляется при описании 

совместного обучения людей с ОВЗ в общеобра-

зовательном учебном заведении (общеобразо-

вательной школе, гимназии, техникуме/колле-

дже, высшем учебном заведении) [1, с. 84; 2, 

с. 135]. Современное российское законодатель-

ство предлагает следующую трактовку инклю-

зивного образования: «обеспечение равного до-

ступа к образованию для всех обучающихся 

с учетом разнообразия особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных возмож-

ностей» [3]. 

На современном этапе в российском обще-

стве формирование «безбарьерного» образова-

тельного пространства затруднено. По мнению 

исследователей, это обусловлено недостаточно-

стью «необходимого нормативно-правового, 

психолого-педагогического, программно-мето-

дического, материально-технического, кадро-

вого, информационного обеспечения», а также 

«разработанных механизмов реализации кор-

рекционной работы» [4, с. 51]. Несмотря 

на столь разнообразные направления работы, 

необходимые для создания «безбарьерного» об-

разовательного пространства, основополагаю-

щими, по нашему мнению, являются два из них: 

создание нормативно-правовых основ для внед-

рения «безбарьерной» образовательной среды 

и информационного обеспечения, ориентиро-

ванного на формирование в обществе позитив-

ного отношения к людям с ОВЗ вообще и инклю-

зивному образованию в частности. 

Следует отметить, что в западноевропейской 

цивилизации отношение к больным и увечным 

людям менялось на протяжении веков, что ока-

залось зафиксировано в рамках научного, 

в первую очередь медицинского (работы Эмпе-

докла, Гиппократа, И. Вейнера и др.), педагоги-

ческого (труды В. Ратке, Я. А. Коменского и др.) 

и философского (работы Платона, Сенеки, 

Дж. Локка и др.) осмысления; и в конкретных за-

конодательных системах (кодексы Феодосия II, 

Юстиниана и др.); а также в лексике [см.: 2, 

с. 135; 5, с. 256–258; 6; 7]. На начальном этапе 

становления цивилизации сформировалась до-

статочно негативная позиция в отношении лю-

дей с ОВЗ, которая получила отражение в рабо-

тах античных мыслителей: «Пусть в силе будет 

тот закон, что ни одного калеки-ребенка кор-

мить не следует» [8, с. 7; 6; 9]. Подобное отноше-

ние к людям с ОВЗ в древнем мире получило от-

ражение и в нормативно-правовых практиках 

[см.: 6], ущемляющих в правах инвалидов, огра-

ничивая их участие в общественной жизни вла-

дением частной собственностью. И если для ан-

тичного и средневекового мира было харак-

терно употребление слов «калека», «урод», об-

ладающих негативной смысловой нагрузкой, то 

на современном этапе использование подобных 

слов считается недопустимым, они заменяются 

понятиями «инвалид», «человек с инвалидно-

стью», «человек с ОВЗ», имеющими нейтраль-

ный оттенок [10; 11; 12, с. 11–14]. С принятием 

христианства в западноевропейском обществе 

происходит постепенное изменение отношения 

к данной социальной группе, что способство-

вало продвижению идей помощи инвалидам. 

В конечном итоге, ко второй половине XX в. чело-

веческое сообщество смогло на законодательном 

уровне [13–17] разработать методы защиты прав 

людей с ОВЗ, что, по мнению Г. Н. Пенина, позво-

лило узаконить и наполнить «конкретным со-

держанием» «дискуссию о ведущей роли образо-

вания в современном социуме» [18, с. 41]. 

Дискуссия общества по вопросу обучения де-

тей с ОВЗ развивалась в общих рамках отноше-

ния социума к инвалидам: от полного неприя-

тия в древнем мире до разработки и внедрения 

нормативно-законодательных актов, направ-

ленных на расширение возможностей в получе-

нии образования людей с инвалидностью. Со-

временные нормативно-правовые документы 

[3; 17; 19–23], базирующиеся на Всеобщей де-

кларации прав человека [13], фиксируют право 

каждого индивида на получение образования, 

что предполагает отсутствие дискриминации 

по любому из таких оснований, как пол, раса, эт-

нос, язык, религия и т. д., в том числе и по состо-

янию здоровья. В этом документе фиксируется 

и возможность выбора родителями (органами, 

их заменяющими) вида образования для мало-

летних детей. В Декларации прав ребенка [14] 

подчеркивается необходимость обеспечения 

специального образования, режима и заботы 

для детей с учетом их состояния здоровья. В ре-

зультате в мировом сообществе сформирова-

лось несколько направлений, позволяющих де-

тям с ОВЗ получить образование: на дому, в кор-

рекционных образовательных учреждениях 

(специальные школы), в инклюзивных образо-

вательных учреждениях. И каждое из направле-

ний имеет свою нормативно-правовую базу [3; 

20; 21; 24], обеспечивающую гарантию получе-

ния как минимум начального и среднего образо-

вания. 

В последние десятилетия приоритетным 

направлением в мировом образовательном про-
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странстве является ориентация на инклюзив-

ное образование, получившее закрепление 

в следующих документах международного 

уровня: Декларация прав ребенка (ООН, 1995); 

Саламанкская декларация о принципах, поли-

тике и практических действиях в сфере образо-

вания лиц с особыми потребностями (ЮНЕСКО, 

1994); Концепция о правах инвалидов (ООН, 

2006) и др. [14–17; 21; 22]. Так, например, в Са-

ламанкской декларации ЮНЕСКО утверждается 

постулат, что «каждый ребенок имеет основное 

право на образование и должен иметь возмож-

ность получать и поддерживать приемлемый 

уровень знаний» [22]. В этих и иных междуна-

родно-правовых актах декларируется право 

каждого человека на получение образования, 

без дискриминации по любому из возможных 

признаков (раса, язык, состояние здоровья 

и пр.). В данных документах также фиксируется 

необходимость создания в обычном образова-

тельном учреждении условий для обучения де-

тей, обладающих уникальными особенностями, 

интересами, способностями и учебными по-

требностями.  

Подобное «требование» мирового сообще-

ства носит скорее декларативный характер, 

ведь реализация проекта возможна лишь с уче-

том ряда факторов, среди которых: наличие со-

ответствующей нормативно-правовой базы 

страны; наличие финансовых и материальных 

ресурсов, необходимых для реконструкции 

«обычных» учреждений под требования, предъ-

являемые к учреждениям, предоставляющим 

услуги по инклюзивному обучению; наличие 

специалистов, имеющих знания в области ра-

боты с классами, в которых одновременно обу-

чаются здоровые дети и дети с ОВЗ; разрабо-

танные учебные программы; возможности фи-

нансирования учреждений подобного типа; ин-

формационная подготовленность общества 

в целом и родителей учащихся в частности при 

процессе внедрения инклюзивного образова-

ния и т. п.  

По вопросу интеграции детей с ОВЗ в образо-

вательную систему в странах Запада, как отме-

чает Т. А. Ждан, достигнут определенный кон-

сенсус, что позволяет школам получать бюджет-

ное финансирование на каждого ребенка с инва-

лидностью [25, с. 54]. В российской практике, 

тоже существует определенный опыт создания 

инклюзивных образовательных учреждений 

[18, с. 43; 26, с. 43; 27, с. 57–58; 28, с. 209], однако 

данный вопрос требует дополнительной прора-

ботки, и в первую очередь нормативно-право-

вой базы, которая и должна обеспечить юриди-

ческую платформу по продвижению идеи 

«включенного» обучения на практике.  

Так, в России в рамках закона «Об образова-

нии» (1992) [19] фиксируется право граждан 

с ОВЗ на получение образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации 

благодаря специальным педагогическим подхо-

дам. При этом исследователи [29, с. 75] указы-

вают на употребление в данном законодатель-

ном акте термина «инвалид/инвалиды», 

а не «лицо/лица со специальными образова-

тельными потребностями» или «лицо/лица, 

нуждающиеся в специальных условиях для по-

лучения образования», как принято в зарубеж-

ных странах. Использование различных терми-

нов при обозначении людей с ОВЗ акцентирует 

внимание либо на недостатках (что характерно 

для российского правового поля, например, в за-

коне «Об образовании»), либо на потенциаль-

ных возможностях (что свойственно для запад-

ной правовой системы). При этом в ФЗ РФ «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации» (1995) фиксируется положение (обра-

зование инвалидов осуществляется в «специ-

альных образовательных учреждениях в соот-

ветствии с государственными образователь-

ными стандартами на основе образовательных 

программ, адаптированных для обучения» [23]), 

противоречащее самой идее об инклюзивном 

образовании, отмеченной в ФЗ «Об образова-

нии». Как следствие, правовые нормы закреп-

ляют приоритет не инклюзивного, а специаль-

ного образования. Разработка «Концепции мо-

дернизации российского образования» [21] 

должна исправить сложившуюся ситуацию, так 

как в данном документе уточняется, что дети 

с ОВЗ могут обучаться в общеобразовательных 

учреждениях по месту жительства при условии 

обеспечения необходимого медико-психологи-

ческого сопровождения и наличия специальных 

условий, и лишь при медицинских показаниях 

такие дети должны получать образование в спе-

циальных школах и школах-интернатах. 

При этом в ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (2012) акцент сделан на направлен-

ность государственной политики на «обеспече-

ние права каждого человека на образование, не-

допустимость дискриминации в сфере образо-

вания» [3]. В этом документе появляется такое 

понятие, как «адаптированная образовательная 

программа», которая должна разрабатываться 

для обучения лиц с ОВЗ с учетом их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможно-

стей и которая должна быть направлена на обес-

печение коррекции нарушений развития и со-

циальной адаптации детей-инвалидов. В дан-

ном законодательном акте также определяется 

и особый порядок (обязательное согласие роди-

телей или законных представителей; наличие 



Научный журнал   
 

 

83 

рекомендации психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии) приема детей с ОВЗ на обучение. 

В этом документе подчеркивается, что обучение 

людей с ОВЗ возможно только в учебных учре-

ждениях, которые осуществляют образователь-

ную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, причем в та-

ких учреждениях должны быть созданы специ-

альные условия для людей с инвалидностью. 

Несмотря на уже существующую норма-

тивно-правовую базу, на повестке дня продол-

жает оставаться ряд актуальных вопросов: в ка-

ких образовательных учреждениях предпочти-

тельнее обучаться людям с ОВЗ – инклюзивных 

или специальных? как должны финансиро-

ваться инклюзивные образовательные учре-

ждения? кто и как будет готовить специалистов 

в области коррекционной подготовки? как со-

здать условия, чтобы люди с разными способно-

стями могли одновременно получать каче- 

ственное образование? как обеспечить медико-

психологическое обеспечение людей с ОВЗ в об-

щеобразовательных учреждениях? и др.  

На протяжении последних десятилетий 

наблюдается постепенное развитие инклюзив-

ной системы обучения в России, однако без раз-

работки нормативно-правовой базы в организа-

ции образовательной деятельности, подго-

товки педагогических кадров, финансирования 

образовательных учреждений и пр. И каждый 

«шаг» внедрения «безбарьерной» образователь-

ной среды требует скрупулезно выверенных 

нормативно-правовых актов, которые не только 

закрепляют право человека с ОВЗ на получение 

образования, но и обеспечивают реализацию 

этого права на практике. И при разработке нор-

мативно-правовой базы инклюзивного образо-

вания в РФ будут учитываться теоретико-прак-

тические наработки как мирового сообщества, 

так и отечественной практики. 
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Одним из ведущих направлений научно-образовательного сотрудничества государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза является сотрудничество в области науки и образования. Цель этого сотрудничества – поддержка перехода 

стран – участниц Евразийского экономического союза к шестому и седьмому экономическому и технологическому укладу, 

оптимизации системы подготовки кадров для этого уклада. Современные экономические и технологические режимы руко-

водствуются правилами вертикального, иерархического построения отношений между людьми и организациями. В лоурар-

хии ведущий момент – горизонтальные отношения, интерсубъективное управление. Для интерсубъективного управления 

типичен переход к более долгосрочным инвестициям и прогнозирование долгосрочных перспектив в экономике и политике, 

в науке и в образовании. Основа оптимизации образования – опора на традиционную для России систему, дополненную ком-

понентами, которые отражают современное понимание образования как непрерывного процесса, включая использование 

достижений педагогики, андрагогики и геронтогогики, а также теории самообучения (хьютегогики) и других классических 

и инновационных технологий и теорий альтернативной школы (средней и высшей школ). Интеграция этих подходов позво-

ляет активизировать международный обмен знаниями и навыками. 

Ключевые слова: сотрудничество, интерсубъективное управление, человеческий капитал, социальный капитал, оптими-

зация образовательных программ. 
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Cooperation in science and education is one of the priority fields of collaboration between members of the Eurasian Economic Union 

(EEU). The aim of this cooperation is to support transition of EEU countries to the sixth and seventh economic and technological par-

adigms and adaptation of human resources training system to this paradigm. Modern economic and technological modes are guided 

by vertical hierarchial structure of relations between people and organizations. With lowrarchy the key component is horizontal rela-

tions and intersubjective management. Intersubjective management is characterized by transition to more long-term investments and 

by forcasting of long-term perspectives in economy and policy, in science and education. Optimization in education is based on tradi-

tional Russian system complemented by components that reflect contemporary view on education as a continuous process thereby 

making use of achievements in pedagogics, andragogy and gerontology, as well as in theory of self-education and other classical and 


