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Актуальность инклюзивного образования в вузе обусловлена не только моральными императивами, но и 
прагматическими потребностями современного общества. Современный рынок труда требует разнообра-
зия талантов и компетенций, а инклюзия создает условия для раскрытия потенциала студентов, которые 
традиционно исключались из образовательного процесса.
Авторы исследования обращают внимание на такие ключевые проблемы повышения инклюзивности высше-
го образования, как социальные и социокультурные составляющие социализации молодежи, которые может 
предоставить вуз.
Многие физические и информационные барьеры, которые традиционно препятствовали получению высшего 
образования людьми с инвалидностью, позволяют устранить цифровые технологии. Цифровизация стира-
ет географические границы и создает равные возможности для всех, независимо от места проживания и со-
стояния здоровья. Специализированное программное обеспечение, ассистивные устройства, онлайн-плат-
формы — все это может значительно облегчить обучение для студентов с ограниченными возможностями 
здоровья. Однако важно не просто внедрять технологии, а обучать студентов и преподавателей их эффек-
тивному использованию.
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The relevance of inclusive education in higher education institution is determined not only by moral imperatives, but also 
by pragmatic needs of modern society. The modern labor market requires variety of talents and competencies. The inclu-
sion forms conditions for disclosure of potential of those students who traditionally excluded from educational process. 
The article draw attention to such key issues of increasing inclusiveness of higher education as attention to social and so-
cial cultural components of socialization of the youth that university can provide.
Many physical and information barriers that traditionally prevented the disabled to obtain higher education can be elim-
inated by digital technologies. The digitization erases geographical boundaries and creates equal opportunities for every-
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Введение

По данным Министерства образования и науки 
Российской Федерации, в настоящее время в 818 ву-
зах страны обучаются порядка 34 тыс. инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) [1]. Удельный вес студентов с ОВЗ или инва-
лидностью в общей численности обучающихся по 
программам среднего профессионального образова-
ния составляет около 1%, по программам высшего 
образования — 0,5%. Только 1/4 из них обучаются по 
адаптированным образовательным программам, ко-
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торые предполагают максимальный учет ограниче-
ний, связанных с состоянием здоровья. Большая 
часть студентов с инвалидностью и ОВЗ обучаются 
на общих условиях [2]. В возрастной категории, ко-
торой наиболее свойственно получать образование, 
осваивать профессиональные компетенции (от 18 
до 30 лет), по данным Росстата, в России насчитыва-
ется 527 тыс. человек [3].

И если в целом уровень заболеваемости студен-
тов становится все более серьезной проблемой, то 
внедрение в образовательный процесс высшего 
учебного заведения технологий обучения молодых 
людей с ОВЗ и инвалидов вызывает необходимость 
более тщательного контроля реализации медицин-
ской помощи студентам, проведения регулярных 
профилактических осмотров, обеспечения студен-
там соответствующей психологической помощи для 
создания благоприятной для обучения среды [4]. 
Инклюзивное образование должно стать не просто 
формальным требованием, а ценностью, разделяе-
мой всеми участниками образовательного процесса. 
Это требует проведения информационных кампа-
ний, тренингов и других мероприятий, направлен-
ных на повышение осведомленности и формирова-
ние позитивного отношения к людям с инвалидно-
стью.

Важно не просто включить студентов с ОВЗ в 
учебный процесс, но и дать им возможность уча-
ствовать в общественной жизни вуза, в студенче-
ских организациях, спортивных командах и куль-
турных мероприятиях. Это способствует их соци-
альной адаптации и формированию чувства при-
надлежности к сообществу.

Вузы также должны активно сотрудничать с ор-
ганизациями инвалидов и родителями, чтобы полу-
чать обратную связь и учитывать их потребности 
при разработке и реализации инклюзивных про-
грамм. Это помогает создавать более эффективные 
и релевантные решения.

Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» № 273-ФЗ [5] в 2012 г. определил 
содержание инклюзивного образования как обеспе-
чение равного доступа к образованию для всех обу-
чающихся с учетом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и на всех его уровнях. Феде-
ральный закон закрепляет право на образование 
для всех, независимо от состояния здоровья. Ключе-
вым понятием становится «разумное приспособле-
ние», которое подразумевает адаптацию образова-
тельной среды и учебного процесса к индивидуаль-
ным потребностям студента. Вместо формального 
обеспечения условий акцент делается на активном 
выявлении и устранении конкретных препятствий, 
мешающих обучению. Это требует гибкости и го-
товности к инновациям со стороны вуза.

Специальные федеральные государственные об-
разовательные стандарты (ФГОС) для обучающихся 
с ОВЗ не только определяют содержание образова-
ния, но и устанавливают требования к условиям ре-
ализации образовательных программ для студентов 
с ОВЗ. Вместо универсального подхода ФГОС пред-

усматривают дифференцированный подход, учиты-
вающий различные нозологии и образовательные 
потребности. Это требует от вузов разработки 
адаптированных образовательных программ и ме-
тодик, а также наличия специалистов, способных их 
реализовать.

Среди ключевых барьеров, сдерживающих рас-
пространение инклюзивного образования и мешаю-
щих профессиональной подготовке инвалидов и 
лиц с ОВЗ, специалисты, как правило, выделяют 
оценочный, физический и академический виды ба-
рьеров [6].

Министерство образования и науки Российской 
Федерации осуществляет все виды поддержки для 
учебных заведений, в том числе методическую по 
организации образовательного процесса для обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья [7]. В рамках вузов и отдельных ис-
следовательских коллективов идет постоянный про-
цесс рефлексии и аккумулирования опыта работы, 
что находит выражение в издании и распростране-
нии методических пособий, проведении мастер-
классов, конференций с целью оказания помощи в 
освоении организационно-методических основ 
инклюзивного образования в высшей школе и раз-
витии инклюзивной компетенции. Особое внима-
ние уделяется вопросам гуманистической функции 
инклюзивного образования, специфике его право-
вого обеспечения и организации учебного процесса 
студентов с ОВЗ [8].

Более того, некоторые университеты становятся 
методическими центрами в целях совершенствова-
ния и развития системы инклюзивного образова-
ния. На Юге России с 2017 г. для повышения до-
ступности высшего образования и дальнейшего тру-
доустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ функцио-
нирует Ресурсный учебно-методический центр Юж-
ного федерального университета (РУМЦ ЮФУ). Ос-
новными задачами центра являются трансляция пе-
редового опыта работы со студентами с инвалидно-
стью и увеличение количества лиц с инвалидно-
стью, ориентированных на получение высшего об-
разования. На данный момент РУМЦ ЮФУ сотруд-
ничает с 39 вузами Ростовской области, Краснодар-
ского края, Республики Адыгея и Республики Кал-
мыкия [9].

Целостная налаженная система инклюзивного 
образования обеспечивается преемственностью 
всех звеньев системы образования. В Краснодар-
ском крае действует 52 государственных коррекци-
онных учреждения, в которых обучаются дети с раз-
личными нарушениями в развитии. В регионе есть 
инклюзивные школы и отдельные классы для осо-
бенных детей. Власти, бизнес и некоммерческие ор-
ганизации (НКО) запускают проекты, направлен-
ные на формирование доступной среды и помощь 
семьям с особенными детьми [10].

Значительный функционал просветительской, 
консультативной и иной поддержки учебных заве-
дений и молодых людей с ОВЗ выполняют специа-
лизированные интернет-порталы. Так, проект 
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«Инклюзивное образование» позволяет обмени-
ваться опытом, создает среду для общения инвали-
дов, образовательных организаций и органов власти 
[11]. Есть проекты, задача которых состоит в помо-
щи учебным заведениям в вопросах материально-
технического оснащения, в том числе в части созда-
ния инклюзивной безбарьерной среды [12].

В целом инклюзивное образование требует инте-
грации различных подходов и технологий для обес-
печения доступности и учета индивидуальных осо-
бенностей каждого обучающегося [13]. Опыт консо-
лидированных усилий государства, сферы образова-
ния и науки, институтов гражданского общества 
может быть направлен на создание поддерживаю-
щей образовательной среды, что способствует соз-
данию более гуманного и справедливого общества.

Методы и материалы
Теоретико-методологической основой исследо-

вания выступила теория возможностей Амартии 
Сена [14], положения которой акцентируют внима-
ние на реальных возможностях индивида реализо-
вать свой потенциал и достичь желаемого уровня 
благополучия. В контексте инклюзии это означает, 
что недостаточно просто обеспечить студентам с 
ОВЗ место в вузе. Необходимо исследовать, какие 
реальные возможности у них есть для полноценно-
го участия в учебном процессе, развития своих на-
выков и достижения профессионального успеха.

Существенный акцент авторы делают не на клас-
сической медицинской и технологической, а на со-
циальной модели инвалидности [15], подчеркивая, 
что барьеры, созданные обществом, являются глав-
ным препятствием для участия молодежи с инва-
лидностью во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства и государства. Исследование направлено на вы-
явление и анализ этих барьеров в системе высшего 
образования, а также на разработку стратегий их 
устранения. Данная модель подкрепляется социо-
культурным подходом, рассматривающим человека 
с инвалидностью как самостоятельного субъекта, 
агента социальных изменений. Базисом подхода вы-
ступает стратегия создания «универсального дизай-
на среды», пригодной и доступной для людей в раз-
личными социально-демографическими характери-
стиками. Универсальный дизайн социальных уч-
реждений и учреждений культуры — это в том чис-
ле специальные и адресные программы, инициати-
вы, рассчитанные на широкую публику и учитываю-
щие условия комфортного пребывания и доступно-
сти для разных посетителей [16].

Методологическим ориентиром также стали по-
ложения критической педагогики, ориентирован-
ной на критический анализ существующей системы 
образования и выявление в ней механизмов нера-
венства и дискриминации, что предполагает курс на 
разработку новых педагогических подходов, на-
правленных на расширение прав и возможностей 
студентов из маргинализированных групп. В кон-
тексте инклюзии это означает не просто «включе-
ние» студентов с ОВЗ в существующую систему, а 

радикальное преобразование этой системы с целью 
обеспечения равных возможностей для всех [17].

Для достижения поставленных в исследовании 
целей авторы применяли метод кейс-стади, позво-
ливший детально изучить конкретные примеры 
успешной или неуспешной реализации инклюзив-
ных практик в вузе.

В осмыслении проблемы инклюзивности систе-
мы высшего образования, параметров взаимодей-
ствия педагога и обучающегося был применен метод 
концептуального моделирования.

Результаты исследования
Проблема низкого уровня инклюзии в вузах Рос-

сии — это не просто констатация факта, а сложный 
многоаспектный вызов, требующий глубокого ос-
мысления и поиска инновационных решений. Дело 
не только в недостатке пандусов или специализиро-
ванного оборудования. Это системная проблема, за-
трагивающая ключевые аспекты образовательной 
философии, организации учебного процесса и отно-
шения к студентам с особыми потребностями.

Та б л и ц а  1
Значимые причины низкого уровня инклюзивного образования

Причина Последствия

Дефицит фи-
нансирования

Разработка инклюзивных образовательных программ и 
информационных систем требует значительных затрат; 
как следствие нехватка специализированных аудито-
рий и наличия в них ресурсов

Отсутствие в 
нужном объе-
ме квалифи-
цированных 
специалистов

В образовательном пространстве вуза динамично ме-
няются дисциплины; как следствие в реализации обра-
зовательной программы могут участвовать преподава-
тели и представители бизнеса; преподаватель-предмет-
ник не всегда способен быстро адаптироваться к осо-
бенностям инклюзивного образования

Отсутствие 
адаптирован-
ных учебных 
материалов

Обучающимся с особенностями развития может по-
требоваться индивидуальная образовательная траекто-
рия обучения; обеспечение специализированной мето-
дикой и учебным материалом не справляется с дина-
мично развивающейся образовательной программой

Рассмотрим наиболее значимые причины низко-
го уровня инклюзивного образования (табл. 1).

В практике инклюзивного образования исполь-
зуются три модели обучения: полная инклюзия, ча-
стичная инклюзия и эпизодическая. Выбор модели 
зависит от факторов, перечисленных в табл. 1. При 
выполнении трех основных компонентов, а имен-
но — при должном финансировании, решается ка-
дровый и методический вопрос, и, следовательно, 
мы имеем дело с моделью «Полная инклюзия».

На рис. 1—3 визуализированы три модели про-
цесса обучения при инклюзивном образовании.

Полная инклюзия. Ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья самостоятельно занима-
ется на всех занятиях совместно со сверстниками, 
используя цифровые платформы с методическим 
обеспечением, или непосредственно с преподавате-
лем, который соответствует профессиональным и 
цифровым компетенция для работы с такими кате-
гориями обучающихся (см. рис. 1).

Частичная инклюзия. Дети-инвалиды совме-
щают индивидуальное обучение на дому с посе-
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щением образовательного учреждения и обуча-
ются по индивидуальным учебным планам. Для 
транслирования знаний необходим специально 
обученный тьютор. Получение информации и об-
ратная связь от студента транслируются через 
цифровые платформы или посредством тьютора 
(см. рис. 2).

Эпизодическая инклюзия. Студенты с ограни-
ченными возможностями практически все время 
учатся отдельно с помощью тьюторов, но эпизоди-
чески объединяются в общую группу со студентами 
(см. рис. 3).

Важная роль в процессе обу-
чения студентов с ОВЗ отводит-
ся тьютору. И для высших учеб-
ных заведений необходим не 
просто тьютор-наставник, а тью-
тор — специалист в узкопро-
фильном направлении. Это 
усложняет процесс обучения. В 
учебных планах одной образова-
тельной программы насчитыва-
ется в среднем 60 дисциплин. В 
рамках одного высшего учрежде-
ния насчитывается несколько де-
сятков таких образовательных 
программ. Кадровый состав в ву-
зе состоит не только из педаго-
гов, но и из практиков. Поэтому 
чаще всего в образовательной 
среде работает модель частичной 
инклюзии. Главная задача при 
работе с обучающимися с ОВЗ — 
переход к модели полной 
инклюзии. Для этого необходи-
мо выполнение критериев, описанных в модели на 
рис. 1.

Преподаватели должны быть готовы к сотрудни-
честву со специалистами, родителями и самими сту-
дентами, чтобы создать действительно поддержива-
ющую среду. Тьюторы и ассистенты играют важную 
роль в обеспечении инклюзивного образования. 
Однако их задача не сводится к «обслуживанию» 
студента. Они должны помогать ему развивать са-

мостоятельность и уверенность в себе для 
максимальной реализации своего потенци-
ала.

Обсуждение
Важнейшей составляющей развития про-

цесса инклюзивного образования в высшей 
школе является цифровизация. Это не про-
сто замена учебников на электронные версии 
или проведение лекций онлайн. Цифровиза-
ция в контексте инклюзии — это кардиналь-
ное переосмысление подходов к обучению, 
создающее беспрецедентные возможности 
для персонализации, доступности и вовле-
ченности каждого студента вне зависимости 
от его особенностей и потребностей.

Цифровая модель адаптивной образова-
тельной среды в вузе (рис. 4) для инклюзии включа-
ет ряд компонентов:

• Внешняя среда обучения. Наличие архитек-
турных и информационных решений.

• Теоретико-методологические основы инклю-
зивного обучения. Анализ целей, задач и мето-
дов решения проблемы с учетом индивидуаль-
ных особенностей.

• Методическая система. Разработанная мето-
дика подачи знаний с выделенными каналами 
трансляции знаний.

Рис. 1. Модель полной инклюзии.

Рис. 2. Модель частичной инклюзии.

Рис. 3. Модель эпизодической инклюзии.



The problems of social hygiene, public health and history of medicine. 2025; 33(3) 
DOI: http://dx.doi.org/10.32687/0869-866X-2025-33-3-502-508

Education and Personnel


506

• Субъекты и партнеры инклюзивного образо-
вания. К ним относятся педагоги, психологи, 
социальные работники, тьюторы, консультан-
ты, ассистенты, представители общественных 
организаций и социально-реабилитационных 
центров, работодатели, представители госу-
дарственных структур.

• Цифровые инструменты. Приспособленные 
к инклюзивному обучению цифровые сред-
ства, которые формируют, совершенствуют и 
могут получать обратную связь. Платформы 
онлайн-обучения.

• Адаптивные учебные материалы. Они пред-
лагают задания на основании решенных мате-
риалов или тестов, т. е. подстраиваются к 
уровню знаний и способностей студента.

• Ассистивные технологии. К ним относятся 
голосовые помощники и программы преобра-
зования текста в речь. Они помогают студен-
там с нарушениями речи и слуха, делают обра-
зовательный процесс более доступным и удоб-
ным.

• Платформы для онлайн-обучения. Они пре-
доставляют возможность учиться в любом ме-
сте и в любое время.

На 1 января 2025 г. численность студентов в Рос-
сии составляет более 8 млн человек, и, к сожалению, 
студенты с ОВЗ составляют незначительный про-
цент. Статистические данные показывают необхо-

димость переосмысления моде-
ли образовательного процесса с 
такой группой студентов. Циф-
ровые сервисы и технологии спо-
собны решить, частично или 
полностью, проблемы, связанные 
с процессом обучения.

Выделим основные компонен-
ты модели цифровых навыков 
педагога тьютора для инклюзив-
ного образования. В контексте 
цифровизации образования его 
работа требует наличия опреде-
ленных цифровых компетенций. 
В табл. 2 предложены компонен-
ты модели цифровых навыков, 
необходимых для успешного вы-
полнения профессиональных 
обязанностей педагога тьютора в 
рамках инклюзивного образова-
ния.

Модель цифровых навыков 
педагога тьютора должна учиты-
вать специфику инклюзивного 
образования и помогать педаго-
гу. Имеющиеся цифровые плат-
формы для работы с детьми с 
ОВЗ (например, https://
inclusion24.ru/) содержат техни-
ческие возможности для реализа-
ции дисциплин школьного курса. 
Существует потребность в орга-

Рис. 4. Цифровая модель адаптивной образовательной среды.

Та б л и ц а  2
Компоненты модели цифровых навыков педагога тьютора

Компонент Характеристика

Базовые цифро-
вые навыки

Работа с программными продуктами: умение со-
здавать документы, таблицы, презентации, исполь-
зовать электронные календари и планирование ра-
бот. Работа со средствами коммуникации: элек-
тронная почта, мессенджеры, виртуальные диски, 
системы и средства хранения информации. Работа 
с поисковыми сервисами: способность находить 
актуальную и достоверную информацию, уметь 
коммуницировать в сетевой среде и профессио-
нально работать с информацией

Владение цифро-
выми инструмен-
тами для созда-
ния адаптирован-
ных учебных ма-
териалов

Создание мультимедийных ресурсов, умение со-
здавать видеоуроки, интерактивные презентации и 
аудиокниги. Использование специализированных 
цифровых платформ: Moodle, Yandex и др. Умение 
адаптировать контент под индивидуальную по-
требность студента (например, создание субтитра)

Умение управ-
лять учебным 
процессом в циф-
ровой среде

Использовать технологии и средства для организа-
ции дистанционного обучения. Мониторинг успе-
ваемости с помощью электронных систем контро-
ля и взаимодействия. Организация обратной связи 
с обучающимся через цифровые каналы, а также 
организация технических вопросов, возникающих 
в процессе коммуникации

Применение тех-
нологий ассистив-
ных устройств

Знание и умение использовать специальные сред-
ства и оборудование, например принципы работы 
электронных луп. Использование искусственного 
интеллекта, голосовых помощников в организации 
учебного процесса

Развитие профес-
сиональных сооб-
ществ и обмен 
опытом.

Участие в онлайн-сообществах педагогов, обмен 
опытом, активное участие в конференциях, фору-
мах, посвященных инклюзивному образованию. 
Постоянное самообучение
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низации методической и технической поддержки 
преподавателям вузов в организации дисциплин, 
входящих в образовательную программу, которую 
будет осваивать студент с ОВЗ.

Та б л и ц а  3
Элементы структуры учебного курса

Элемент Содержание

Цели и задачи 
курса

Определение целей обучения, соответствующих по-
требностям студента с ОВЗ. Учет индивидуальных 
образовательных потребностей каждого учащегося

Содержание кур-
са

Адаптация содержания к уровню подготовки сту-
дента. Использование различных форм подачи ма-
териала: визуальных, аудиальных, тактильных. 
Включение специальных учебных материалов: аль-
тернативных текстов, учебных пособий с крупным 
шрифтом, аудио- и видеоматериалов

Методы и фор-
мы обучения

Разработка адаптированных критериев оценки. 
Гибкость в выборе форм контроля: устные ответы, 
письменные работы, практические задания. Воз-
можность использования ассистентов или техниче-
ские средства при выполнении контрольных работ

Психолого-педа-
гогическое со-
провождение

Работа с психологами и педагогами-дефектологами. 
Проведение консультаций и тренингов для препо-
давателей и родителей. Создание комфортной пси-
хологической атмосферы в учебном процессе

Мониторинг и 
коррекция

Регулярный мониторинг успеваемости и адаптации 
студентов. Коррекция учебной программы в зави-
симости от результатов мониторинга

Цифровое сопро-
вождение и об-
новление курса

Четко прописаны цифровые каналы обмена учеб-
ной информации.

Для формирования учебно-методического кон-
тента цифровой модели адаптивной образователь-
ной среды нужно выработать структуру учебного 
курса и масштабировать эту структуру на другие 
курсы. Это позволит обучающемуся легче адаптиро-
ваться к разнообразию дисциплин. В табл. 3 выделе-
ны основные компоненты учебного курса для сту-
дента с ОВЗ.

Цифровизация позволяет создавать индивиду-
альные образовательные маршруты, учитывающие 
особенности обучения, темп усвоения материала и 
предпочтительные форматы представления инфор-
мации для каждого студента. Адаптивные платфор-
мы, системы машинного обучения и инструменты 
аналитики позволяют преподавателям отслеживать 
прогресс каждого студента и корректировать учеб-
ный процесс в режиме реального времени [18].

Цифровые инструменты не только адаптируют 
контент к потребностям студента, но и помогают 
раскрыть его уникальный потенциал. Так, студенты 
с дислексией могут использовать программы для 
чтения текста вслух, студенты с нарушениями мото-
рики — специальные устройства ввода, а студенты с 
аутизмом — платформы для визуализации инфор-
мации. Цифровизация предоставляет каждому сту-
денту возможность учиться в своем темпе и исполь-
зовать те инструменты, которые максимально соот-
ветствуют его потребностям.

Заключение
Требования к инклюзивному образованию в рос-

сийском высшем образовании — это не просто на-
бор формальных правил, а комплексный и дина-
мичный процесс, требующий постоянного совер-

шенствования и инноваций. Ключевым фактором 
успеха является не только создание доступной сре-
ды и предоставление специализированной под-
держки, но и формирование инклюзивной культу-
ры, в которой каждый студент чувствует себя цен-
ным и уважаемым членом сообщества. Только тогда 
инклюзивное образование сможет действительно 
реализовать свой потенциал и обеспечить равные 
возможности для всех.

Инклюзивное образование — это не просто со-
циальная ответственность, а стратегическая инве-
стиция в будущее страны. Оно позволяет раскрыть 
потенциал каждого студента, создать более справед-
ливое и равноправное общество и повысить конку-
рентоспособность страны на мировом рынке.

Цифровизация инклюзивного образования тре-
бует подготовки преподавателей к работе в цифро-
вой среде. Преподаватели должны обладать цифро-
вой грамотностью, уметь использовать цифровые 
инструменты и создавать доступный и увлекатель-
ный контент. Важно проводить тренинги и мастер-
классы для преподавателей, направленные на разви-
тие их цифровых компетенций и формирование 
инклюзивного подхода к обучению. Важно создать 
систему обратной связи, в которой студенты и пре-
подаватели могут делиться своими отзывами и 
предложениями по улучшению цифровых инстру-
ментов и образовательных программ. Эта обратная 
связь должна учитываться при разработке новых 
инструментов и программ, чтобы они максимально 
соответствовали потребностям пользователей.

Актуальность цифровизации процесса инклю-
зивного образования в высшей школе обусловлена 
необходимостью создания более персонализирован-
ной, доступной и вовлекающей образовательной 
среды, в которой каждый студент может раскрыть 
свой потенциал и добиться успеха. Цифровизация 
может стать мощным инструментом для построе-
ния более справедливого и равноправного обще-
ства, в котором образование доступно для всех, не-
зависимо от их особенностей и потребностей.

Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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