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Аннотация. Введение. Реализация инклюзивного образования в профессиональных образовательных орга-
низациях среднего профессионального образования определяет необходимость разработки модели инклюзивной 
образовательной среды в целях оценки ее состояния в образовательных организациях и выработки эффективных 
управленческих решений для ее проектирования и создания. Постановка задачи. Статья предлагает к рассмо-
трению результаты исследования специфики создания инклюзивной образовательной среды в образовательных 
организациях среднего профессионального образования и описание модели инклюзивной образовательной сре-
ды, разработанной сотрудниками Института проблем инклюзивного образования Московского государственного 
психолого-педагогического университета. Методика и методология исследования базируется на системно-де-
ятельностном подходе в обучении. Модель инклюзивной образовательной среды представляет собой матрич-
ную структуру, в которой основные компоненты образовательной среды характеризуются базовыми критериями 
инклюзивности. При этом системообразующим отношением выступает поддержка активного участия в создании 
инклюзивной образовательной среды всех ее субъектов, позволяющей учитывать разнообразие их образователь-
ных потребностей. На основе модели разработаны анкеты как инструменты оценки инклюзивной образователь-
ной среды самими участниками образовательного процесса: администрацией профессиональной образовательной 
организации, педагогами, студентами. В анкетировании приняли участие 8 профессиональных образовательных 
организаций из двух регионов Российской Федерации (Красноярский край, Псковская область), 8 представителей 
администрации, 232 педагога, 1 811 студентов, из которых 17,3 % имеют ограниченные возможности здоровья. 
Результаты исследования показывают, что по многим показателям инклюзивной образовательной среды, от-
ражающей ее специфику на уровне среднего профессионального образования, есть существенное расхождение 
между возможностями, созданными в профессиональных образовательных организациях, и использованием этих 
возможностей студентами. Выводы. Таким образом, можно предположить, что специальные условия без получе-
ния запроса на них от студентов являются для них внешними и не активизируют их субъектную позицию, что вы-
ступает основным критерием инклюзивного  образования.

Ключевые слова: инклюзивная образовательная среда, обучающиеся с ограниченными возможностями здоро-
вья, профориентация, трудоустройство, участие, поддержка, субъектность, особые образовательные потребности

— 714 —

Профессиональное образование в современном мире
ISSN 2224-1841 (print) 
2022. Т. 12, № 4. С. 714 – 722 
https://doi.org/10.20913/2618-7515-2022-4-12
© 2022 Новосибирский ГАУ

Professional education in the modern world 
ISSN 2224-1841 (print)

2022, vol. 12, no. 4. pp. 714 – 722
https://doi.org/10.20913/2618-7515-2022-4-12

© 2022 Novosibirsk State Agrarian University



Финансирование. Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 08.04.2022 № 073-00 110-22-02 «Научно-методическое сопровождение развития 
инклюзивной образовательной среды в системе общего и профессионального  образования».

Для цитирования: Самсонова Е. В., Кутепова Е. Н., Алексеева М. Н. Специфика инклюзивной образователь-
ной среды в организациях среднего профессионального образования // Профессиональное образование в совре-
менном мире. 2022. Т. 12, № 4. С. 714 – 722. DOI: https://doi.org/10.20 913/2618-7515-2022-4-12

DOI: 10.20 913/2618-7515-2022-4-12
Full Article

Special features of the inclusive educational environment in organizations  
of secondary vocational education

Samsonova, E.  V.
Moscow State University of Psychology and Education
Moscow, Russian Federation
e-mail: samsonovaev@mgppu.ru
ORCID: 0000-0001-8961-1438

Kutepova, E.  N.
Moscow State University of Psychology and Education
Moscow, Russian Federation
e-mail: KutepovaEN@mgppu.ru
ORCID: 0000-0002-5347-9583

Alekseeva, M.  N.
Moscow State University of Psychology and Education
Moscow, Russian Federation
e-mail: alekseevamn@mgppu.ru
ORCID: 0000–0003-3802-297X

Abstract. Introduction. The development of the model of inclusive educational environment (IEE) became relevant due 
to the implementation of inclusive education in professional educational organizations of secondary vocational education. 
It is a necessity to monitor and evaluate the inclusive educational environment in the organization. This, in turn, leads to the 
development of effective managerial decisions in planning and design. Purpose setting. The article aims to discuss the results 
of research conducted by the Institution of Inclusive Education»s Problems of Moscow State University of Psychology and 
Education. The research is dedicated to the specificity of creating an inclusive educational environment in educational insti-
tutions of secondary vocational education. It is based on the IEE model created by Institution»s academics. Methodology and 
methods of the study. Used methods and methodology are based on the system and activity approach in education. IEE model 
is a matrix organizational structure in which the basic components of educational environment correlate with basic criteria of 
inclusiveness. The link between inclusive environmental conditions and support of the proactive position of all entities with 
diverse educational needs is crucial here. The IEE model provided a survey for key participants of the educational process 
(students, teachers, managers) to evaluate an inclusive educational environment on-site. Eight professional educational orga-
nizations from two regions of the Russian Federation (Krasnoyarsk region and Pskov region) participated in the survey. The 
respondents in the study are 8 managers, 232 teachers, and 1811 students. 17,3 % of these students are people with health lim-
itations. Results. The results show major discrepancies between opportunities created by organizations (given the specificity 
of secondary vocational education) and students» abilities to use such opportunities. Conclusions. Thus, we can assume that 
any favorable conditions are inadequate unless they are inquired for by students and supported by their subjective position 
and proactive participation according to the core principles of inclusive  education.

Keywords: inclusive educational environment, students with special educational needs, employment, support, subjec-
tivity, career guidance, special educational needs
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Введение. Внедрение идей инклюзии в про-
фессиональные образовательные организации 
требует серьезной работы по созданию инклюзив-
ной образовательной среды, позволяющей учиты-
вать индивидуальные особенности и возможно-
сти студентов и реализовывать профессиональное 
образование и обучение в условиях разнообразия 
особых образовательных потребностей. Именно 
в этой связи во всем мире, в том числе России, ак-
туален вопрос о разработке модели инклюзивной 
образовательной среды, а на ее основе системы 
критериев, индикаторов, показателей, с помощью 
которых можно было бы провести оценку ее со-
стояния в образовательной организации, что бу-
дет способствовать выработке эффективных 
управленческих решений при проектировании 
и создании инклюзивной образовательной  среды.

Создание инклюзивной образовательной 
среды представлено в работах зарубежных ав-
торов (Т. Бут, М. Эйнскоу, Y. Guo, B. E. Sawyer, 
L. M. Justice, J. N. Kaderavek, J. P. Jose, C. Shanuga) 
[1−3]. Специфика инклюзивного образования 
лиц с инвалидностью и ОВЗ на уровне среднего 
профессионального образования отражена в от-
ечественных исследованиях А. А. Гусейновой, 
А. И. Касьяновой, Е. Н. Кутеповой, И. Ю. Лев-
ченко, И. И. Мамайчук, В. В. Мануйловой, 
О. Г. Приходько, А. И. Рожкова, Е. В. Самсоновой, 
М. А. Шумских и др. [4−8]. Однако, как показано 
в отечественных исследованиях, большинство 
колледжей и техникумов не имеют опыта работы 
в ситуации обучения студентов с разнообразными 
образовательными потребностями и сталкивают-
ся с рядом барьеров и трудностей, таких  как:

– доступность зданий и  сервисов;
– недостаточная разработанность и примени-

мость образовательных технологий, способствую-
щих, с одной стороны, индивидуализации образо-
вания, в том числе применению адаптированных 
образовательных программ, а с другой – коопера-
ции обучающихся с разными образовательными 
потребностями в учебном  процессе;

– неготовность педагогического состава к об-
учению молодых людей, имеющих особые обра-
зовательные  потребности;

– недостаточность адаптированных про-
грамм, по которым обучающиеся с ОВЗ и инва-
лидностью могут освоить большее количество 
 специальностей;

– недостаточность инклюзивной культуры 
по принятию людей с различными  особенностями;

– барьеры социально-психологической адап-
тации студентов с ОВЗ или инвалидностью: ожи-

дание ими гиперопеки, сниженная работоспособ-
ность, низкий уровень произвольности, контроля 
за своим поведением, заниженная самооценка, не-
уверенность в себе – и многие другие проблемы, 
связанные с низким уровнем развития активной 
позиции студентов в образовательном  процессе.

Постановка задачи. Преодоление этих барье-
ров возможно через создание в образовательных 
организациях инклюзивной образовательной сре-
ды, поскольку она характеризуется направлен-
ностью на создание инклюзивного сообщества, 
поддерживающего индивидуальный потенциал 
каждого его участника, и служит реализации пра-
ва каждого человека на образование, соответству-
ющее его потребностям и возможностям. Задачей 
настоящей статьи является обсуждение резуль-
татов исследования, посвященного специфике 
создания инклюзивной образовательной среды 
в образовательных организациях среднего про-
фессионального образования (ОО СПО) на осно-
ве модели, разработанной сотрудниками Инсти-
тута проблем инклюзивного образования ФГБОУ 
ВО  МГППУ.

Методика и методология исследования. 
Модель инклюзивной образовательной среды 
представляет собой матричную структуру, где 
основные компоненты образовательной среды 
характеризуются базовыми критериями инклю-
зивности [8−11]. На пересечении компонентов 
и критериев появляются конкретные индикаторы, 
которые объединяются в систему показателей. 
В модели инклюзивной образовательной среды 
выделены компоненты, характерные для образо-
вательной среды как таковой: организационно-у-
правленческий, предметно-пространственный, 
программно-методический (технологический), 
информационный и социальный [12], специфика 
которых рассматривалась через призму инклю-
зивных критериев, таких как индивидуализация, 
вариативность, доступность, открытость, участие 
и др. Критерии инклюзивности позволяют в ка-
ждом компоненте определить группу показателей 
и  индикаторов.

При этом подходом к определению инклюзив-
ности образовательной среды, как было показано 
в исследованиях, проводимых Институтом про-
блем инклюзивного образования, является подход, 
связанный не просто с суммированием компонен-
тов среды, а тот, где инклюзивная образовательная 
среда рассматривается как сложный системный 
объект. В этом объекте системообразующим отно-
шением выступает связь условий образовательной 
среды и активного участия всех субъектов образо-
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вательной среды с учетом разнообразия образова-
тельных потребностей в образовательном процессе 
[9]. Важными для работы стала разработка Д. Бак-
ли и М. Чатти понятий «персонализация для уча-
щегося» и «персонализация учащегося» и поло-
жения о персонализированной образовательной 
среде не только как о субъективированном наборе 
инструментов для ее создания, но и о передаче кон-
троля за ними самому учащемуся, который дол-
жен «иметь» и «уметь» осуществлять «контроль 
над этими инструментами для их рекомбинации 
и обеспечения своих образовательных потребно-
стей» [13, с. 14; 14].

С этим подходом соотносится позиция 
В. А. Ясвина, который рассматривает понятие сре-
ды как обеспечивающей возможности реализации 
для каждого обучающегося своей субъектной пози-
ции. Среда при этом выступает не безотноситель-
но субъекта, а по отношению к нему – как система, 
включающая действующего в ней субъекта, причем 
среда определяется как предоставляющая субъекту 
возможности деятельности в ней. Тем самым ха-
рактеристики среды превращаются из внешних ус-
ловий в направления активного участия в ее преоб-
разовании в ходе реализации субъектом себя, своих 
намерений и целей вместе с другими действующи-
ми субъектами образования [12].

На основе этого подхода в процессе моделиро-
вания инклюзивной образовательной среды сфор-
мулированы как общие для любой образователь-
ной организации показатели и индикаторы, так 
и специфичные для разных уровней образования. 
Так, на уровне СПО на основе экспертных мне-
ний выделены специфичные показатели, характе-
ризующие особенности созданных в профессио-
нальных образовательных организациях условий, 
связанных с будущей профессиональной деятель-
ностью студентов, позволяющие актуализировать 
образовательные интересы и мотивацию студен-
тов, предусматривать вариативные и доступные 
условия для профессиональных и социальных 
проб, предоставлять в открытом доступе инфор-
мацию о возможностях трудоустройства, участия 
в индивидуальных и групповых проектах, связан-
ных с будущей профессией, проводить активную 
работу с социальными партнерами и ресурсными 
организациями по расширению баз  практики.

Осенью 2021 г. Институтом проблем инклю-
зивного образования ФГБОУ ВО МГППУ про-
ведено пилотное исследование инклюзивной об-
разовательной среды в учреждениях СПО. Всего 
в исследовании приняли участие 8 профессио-
нальных образовательных организаций из двух 
регионов Российской Федерации (Красноярский 
край, Псковская область), 8 представителей адми-
нистрации, 232 педагога, 1 811 студентов, из ко-
торых 17,3 % имеют ограниченные возможности 

здоровья. В настоящей статье мы остановимся 
только на специфических параметрах инклюзив-
ной образовательной среды, связанных с вопроса-
ми профориентации и  трудоустройства.

Анкета для администрации состоит из 41 вопро-
са, для педагогов – из 36 вопросов, для студентов 
СПО – из 20 вопросов закрытого типа. В ответах 
на некоторые вопросы использовалась лайкертов-
ская шкала. Для анализа мы выбрали вопросы, ко-
торые позволяют соотнести созданные в организа-
циях СПО условия поддержки со степенью участия 
и востребованности этих условий студентами. Во-
просы касались профориентации и трудоустрой-
ства, предлагаемых организацией, а также возмож-
ности обращения к персоналу профессиональных 
образовательных организаций за поддержкой и по-
мощью и реальных обращений  студентов.

Обработка полученных количественных дан-
ных проводилась с помощью программы Excel 
через сравнительно-сопоставительный анализ 
мониторинговых форм. При работе с данными 
использовались группировка, средние величи-
ны, частотное распределение, корреляционный 
анализ (определение коэффициента корреляции 
Спирмена), сравнительный  анализ.

Результаты. В процессе оценки педагогами 
и представителями администрации организаци-
онно-управленческого компонента инклюзивной 
образовательной среды выявлены специфические 
особенности во внутренней системе оценки каче-
ства образования в профессиональных образова-
тельных организациях (ПОО) по сравнению с ОО. 
Так, 87,5 % организаций (n-8) на первое место 
в оценке качества деятельности ПОО поставили 
мониторинг количества трудоустроенных выпуск-
ников, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, и 87,5 % – мониторинг качества 
реализации адаптированных образовательных про-
грамм, в то время как организации общего обра-
зования на первое место ставят социологические 
опросы родителей по оценке качества образова-
тельного процесса – 86 % (n-43) и мониторинги об-
разовательных достижений обучающихся – 81,4 %. 
Можно предположить, что трудоустройство вы-
пускников ПОО (что вполне закономерно) являет-
ся одним из основных показателей в оценке каче-
ства образования на уровне  СПО.

Оценка педагогами и администрацией ус-
ловий, созданных в ПОО, относительно про-
фориентации, профессиональной подготовки 
и трудоустройства всех студентов, показывает, 
что на сайте 75 % ПОО (n-8) опубликованы по-
лезные ссылки на ресурсы по профориентации 
и последующему трудоустройству («Проекто-
рии», «Билет в будущее» и др.); 25 % сайтов ПОО 
(из числа принявших участие в исследовании) 
содержат информацию от профильных органи-

Самсонова Е. В., Кутепова Е. Н., Алексеева М. Н. Специфика инклюзивной образовательной среды…
Samsonova, E. V., Kutepova, E. N., Alekseeva, M. N. Special features of the inclusive educational  environment… 

— 717 —



заций по проблемам профориентации и трудоу-
стройства (или о возможностях трудоустройства 
и доступности профильных организаций) для лиц 
с ОВЗ и инвалидностью. Мастерские, обору-
дованные для прохождения производственной 
практики и производственного обучения с учетом 
особых образовательных потребностей студен-
тов с ОВЗ и инвалидностью, имеют 87,5 % ПОО; 
в 50 % из них располагаются в том числе адапти-
рованные учебные лаборатории, а также в 50 % 

ПОО создан банк вакансий для лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ. Рабочие программы дисциплин адап-
тационного учебного цикла для студентов с ОВЗ 
и/или с инвалидностью разработаны 87,5 %  ПОО.

В целом по многим показателям информиро-
ванность студентов о возможностях поддержки 
в профориентации и трудоустройстве, создава-
емых в исследуемых ПОО, превышает 60 %, од-
нако использует эти возможности от 12 до 25 % 
студентов (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение информированности об организованных в ПОО формах поддержки студентов 
в трудоустройстве и реального их участия в этих формах

Fig. 1. Ratio of awareness about the forms of support for students in employment organized in professional 
educational organizations and their real participation in these forms

На рисунке 1 видно, что организация предо-
ставляет широкий спектр помощи в трудоустрой-
стве и от 33,5 до 53,6 % студентов знают о таких 
возможностях. При этом активную позицию за-
проса на эти услуги занимают лишь 12–15 % сту-
дентов (по всей  выборке).

Процент студентов с ОВЗ, обращающихся 
за поддержкой в трудоустройстве, ненамного 
выше. Так, за консультацией к психологу обраща-
ется 25 % студентов с ОВЗ, списком сайтов поль-
зуется 21,9 %, в службу содействия трудоустрой-
ству обращается 19,2 % студентов с ОВЗ (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение информированности об организованных в ПОО формах поддержки студентов 
с ОВЗ в трудоустройстве и реального участия их в указанных формах

Fig. 2. Ratio of awareness about the forms of support for students in employment organized in professional 
educational organizations and the real participation of students with disabilities in these forms
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При этом низкая активность студентов с ОВЗ 
отмечается в участии в конкурсах профессио-
нального мастерства, таких как «Абилимпикс» 
и «WorldSkills». Только 14,1 % (n-576) студентов 
с ОВЗ принимают участие в Абилимпиксе, только 
0,7 % (n-5 663) нормативных студентов принима-
ют участие в конкурсах  WorldSkills.

Такое несоответствие созданных в ПОО усло-
вий помощи в профориентации и трудоустройстве 
и низкого уровня запроса на них у студентов может 
быть вызвано как внутренними, так и внешними 
факторами. Так, в исследованиях И. В. Селивер-
стовой в качестве внутренних факторов отмеча-
ются определенного рода инертность, отсутствие 
познавательной активности, отличающее личное 
время студентов ОО СПО. Они реже в сравнении 
со студентами вузов тратят время на подработку, 
реже читают, реже занимаются спортом или сво-
им хобби, одновременно с этим чаще занима-
ются домашними делами и смотрят телевизор. 
И при этом в 1,5 раза чаще, чем студенты вузов 
указывают на нехватку средств или отсутствие 
времени как причину неучастия в дополнитель-
ном образовании [15].

В исследованиях Т. В. Михайловой показано, 
что процесс трудоустройства во многом зависит 
от того, какими знаниями и компетенциями, при-
чем не только профессиональными, обладает пре-
тендент на рабочее место. Так, опрос работодате-
лей показал, что для них отсутствие или дефицит 
надпрофессиональных компетенций (soft skills), 
например, таких как готовность к обучению, спо-
собность к саморазвитию, инициативность и др., 
являются более значимой проблемой при приеме 
выпускников ОО СПО на работу, чем отсутствие 
профессиональных знаний [16]. Одновременно 
с этим результаты обследования Росстата [17] 
демонстрируют слабую нацеленность учащихся 
ПОО на саморазвитие: лишь каждый двадцатый 
(5,6 %) из них во время своего обучения посещал 
какие-либо дополнительные занятия или  курсы.

Можно предположить, что такая инертность 
относительно своего будущего, связанного с тру-
доустройством, во многом определяется отсут-
ствием активной субъектной позиции у студентов 
ПОО. В этом случае условия, связанные с буду-
щим трудоустройством студентов, создаваемые 
в ОО СПО, не регламентирующие напрямую 
их актуальную учебную деятельность, будут 

для них внешними, необязательными  условиями.
В рамках подхода, в котором мы определя-

ем суть инклюзивной образовательной среды, ее 
условия должны быть прежде всего направлены 
на поддержку именно субъектной позиции обуча-
ющихся. Конкретные технологические решения 
в рамках этого подхода найдены во многих миро-
вых университетах, например, такие как личный 
кабинет абитуриента, студента, преподавателя, 
выпускника или динамический компетентност-
ный профиль, в рамках которого для мотивации 
абитуриента должны предусматриваться проблем-
ное поле и содержание курсов, а для студента – 
проблемное поле элективных курсов професси-
онализации с компетенциями и базами практики 
[19]. Однако актуальной остается проблема персо-
нализации и индивидуализации в их отношении 
к индивидам как основным субъектам (агентам) 
образовательных взаимодействий [13]. Особен-
но значительна она по отношению к разработке 
технологий персонализации и индивидуализации 
для обучающихся с особыми образовательными 
 потребностями.

Выводы. Данные наших исследований пока-
зывают, что по многим показателям информиро-
ванность студентов о возможностях поддержки 
в профориентации и трудоустройстве, создава-
емых в исследуемых ПОО, превышает 60 %, од-
нако используют эти возможности от 12 до 25 % 
студентов, при этом процент студентов с ОВЗ, 
обращающихся за помощью в трудоустрой-
стве, по некоторым позициям в два раза выше, 
чем у студентов без ОВЗ. Эти данные могут гово-
рить о том, что создаваемые условия в образова-
тельных организациях часто являются внешними 
и поэтому невостребованными самими студента-
ми. Анализ причин такого положения дел требует 
отдельных эмпирических исследований. Однако 
на уровне подхода к определению сути инклю-
зивной образовательной среды и ее специфики 
на уровне СПО можно сделать предположение, 
что превращение внешних условий в реальные 
возможности для развития внутреннего потенци-
ала студентов требует формирования субъектного 
запроса на поддержку в профориентации и трудо-
устройстве на основе рефлексии студентами своих 
интересов, жизненных перспектив и соотнесения 
последних с теми возможностями, которые могут 
быть предоставлены для их  реализации.
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