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Аннотация. Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью восполнения 
пробелов в знаниях, связанных с осмыслением социокультурных трансформаций, происходящих 
в университетской среде вследствие экстенсивного развития инклюзивных технологий в вузах. 
Цель исследования – выявление связанных с периодом применения инклюзивного подхода транс-
формаций в общественном сознании студентов и определение обуславливающих их факторов. 
Методология, методы и методики. Исследование опирается на теоретико-методологическое пред-
ставление о построении метасистемы «личность – группа – общество» в контексте усвоения лич-
ностью социального опыта. При определении эмпирической базы исследования был применен 
принцип единства и дифференциации с целью выявления возможных причинно-следственных 
связей между социально-демографическими характеристиками респондентов и формированием 
доминирующих настроений по отношению к решению проблем интеграции в обществе людей с 
инвалидностью. Сопоставление смысловых доминант отношения к инвалидам студентов, обучав-
шихся в 2008 году (на начальной стадии осознания необходимости применения инклюзивного 
подхода) и в 2023 году (на зрелой стадии, характеризующейся многолетним опытом обеспече-
ния безбарьерности образовательной среды в вузах), позволило выявить ряд принципиальных 
для дальнейших качественных исследований социокультурных характеристик современного сту-
денчества. Результаты позволили сделать вывод об отсутствии качественных изменений в обще-
ственном сознании современных студентов в отношении инвалидов, несмотря на экстенсивное 
развитие инклюзии в вузах, и о сохраняющихся проявлениях стигматизации обучающихся с про-
блемами здоровья. Выявлено негативное влияние переоценки эффекта воздействия администра-
тивного фактора на инклюзивный процесс, с одной стороны, и игнорирование необходимости 
поддержки процессов развития общественных ценностей личности студента, с другой. Научная 
новизна. Исследование вносит вклад в развитие методов научной рефлексии в русле феномено-
логического подхода и уточняет предметную область изучения инклюзивных процессов в вузах. 
Практическая значимость. Материалы и выводы настоящей работы могут представлять науч-
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но-практический интерес как для исследователей, так и для организаторов инклюзивных процес-
сов в вузах.

Ключевые слова: инклюзивное образование, социокультурная идентичность, стереотипы мыш-
ления, стигматизация, отношение к инвалидам, студенческая молодежь, феноменологический 
подход
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Abstract. Introduction. The relevance of the research is determined by the necessity to fill knowledge gaps 
related to understanding the socio-cultural transformations taking place in the student environment due 
to the extensive development of inclusive technologies in universities. Aim. The present research aimed to 
identify transformations in the public consciousness of students associated with the period of application 
of the inclusive approach and to determine the factors that determine them. Methodology and research 
methods. The study relies on the theoretical and methodological concept of constructing a metasystem 
“personality – group – society” in the context of an individual assimilating social experience. In determining 
the empirical basis of the study, the principle of unity and differentiation was applied to identify potential 
causal relationships between the socio-demographic characteristics of respondents and the development 
of predominant sentiments regarding the resolution of integration issues in society for individuals with 
disabilities. A comparison of the semantic dominants of the attitudes towards disabled students, who stud-
ied in 2008 (at the initial stage of awareness of the need for an inclusive approach) and in 2023 (at a mature 
stage characterised by many years of experience in ensuring a barrier-free educational environment in 
universities), allowed the authors to identify a number of fundamental socio-cultural characteristics of 
modern students for further qualitative research. Results. The research outcomes revealed that there have 
been no qualitative changes in the public consciousness of modern students regarding people with disabil-
ities, despite the extensive development of inclusion in universities. Additionally, there are still persistent 
manifestations of stigmatisation of students with health problems. The negative impact of overestimating 
the effect of administrative factors on the inclusive process, on the one hand, and ignoring the need to 
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support the development of social values in the student’s personality, on the other, was revealed. Scien-
tific novelty. The research contributes to the development of scientific reflection methods in line with the 
phenomenological approach and clarifies the subject area of studying inclusive processes in universities. 
Practical significance. The presented materials and conclusions may be of scientific and practical interest to 
both researchers and organisers of inclusive processes in universities.

Keywords: inclusive education, socio-cultural identity, stereotypes of thinking, stigmatisation, attitude 
towards people with disabilities, student youth, phenomenological approach
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Abstracto. Introducción. La relevancia del estudio se debe a la necesidad de llenar los vacíos de conoci-
miento, que están relacionados con la comprensión de las transformaciones socioculturales que ocurren 
en el entorno universitario como resultado del amplio desarrollo de tecnologías inclusivas en las univer-
sidades. Objetivo. Identificar las transformaciones en la conciencia social de los estudiantes asociadas al 
período de aplicación del enfoque inclusivo e identificar los factores que las determinan. Metodología, 
métodos y procesos de investigación. El estudio se basa en una comprensión teórica y metodológica de la 
construcción del metasistema “individuo – grupo – sociedad” en el contexto de la asimilación de la expe-
riencia social por parte del individuo. Al determinar la base empírica del estudio, se aplicó el principio de 
unidad y diferenciación con el fin de identificar posibles relaciones de causa y efecto entre las caracterís-
ticas sociodemográficas de los encuestados y la formación de sentimientos dominantes en relación con 
la solución de los problemas de integración de las personas con discapacidad en la sociedad. Una compa-
ración de los dominantes semánticos de la actitud hacia las personas con discapacidad por parte los estu-
diantes que estudiaban en 2008 (en la etapa inicial de darse cuenta de la necesidad de utilizar un enfoque 
inclusivo) y en 2023 (en una etapa madura, caracterizada por muchos años de experiencia en garantizar 
un entorno educativo sin barreras en las universidades), permitió identificar una serie de características 
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socioculturales fundamentales para una mayor investigación cualitativa de los estudiantes modernos. 
Resultados. Los resultados permitieron concluir que no existen cambios cualitativos en la conciencia 
social de los estudiantes modernos sobre las personas con discapacidad, a pesar del amplio desarrollo de 
la inclusión en las universidades, y sobre las persistentes manifestaciones de estigmatización de los es-
tudiantes con problemas de salud. Se ha revelado el impacto negativo de sobreestimar el efecto del factor 
administrativo en el proceso inclusivo, por un lado, e ignorar la necesidad de apoyar el desarrollo de los 
valores sociales de la personalidad del estudiante, por el otro. Novedad científica. El estudio contribuye 
al desarrollo de métodos de reflexión científica acordes con el enfoque fenomenológico y aclara la esfera 
temática de estudio de los procesos inclusivos en las universidades. Significado práctico. Los materiales y 
conclusiones de este trabajo pueden ser de interés científico y práctico tanto para investigadores como 
para organizadores de procesos inclusivos en las universidades.

Palabras claves: educación inclusiva, identidad sociocultural, estereotipos de pensamiento, estigmatiza-
ción, actitud hacia las personas con discapacidad, estudiantes, enfoque fenomenológico
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Введение
Обеспечение прав инвалидов на получение высшего образования, при-

званное способствовать решению проблемы социальной изоляции молодых 
людей с тяжелыми формами заболеваний и помочь им выстраивать полно-
ценную многогранную жизнь в обществе, является прогрессивной тенденцией 
развития современного социального государства. 

Ежегодный рост численности студентов с инвалидностью в российских ву-
зах1 стал результатом реализации инклюзивного подхода, внедряемого на всех 
уровнях образования. Положительную динамику в увеличении контингента 
студентов с инвалидностью (по зрению, слуху, в связи с тяжелыми заболевани-
ями опорно-двигательного аппарата и др.2) вузы обеспечивают посредством 
решения проблем доступности своей инфраструктуры; совершенствуя орга-
низационно-управленческие модели профессионализации студентов с особы-
ми потребностями, включая внедрение специальных подходов к организации 
практик и трудоустройству; участвуя в системе повышения квалификации 
преподавателей для работы в инклюзивной среде и др. 

Как отмечает А. А. Дарган, в соответствии с широко распространенной в 
мире социальной концепцией инвалидности [1], рассматривающей ее как со-
циальную проблему, для успешной адаптации людей с тяжелыми заболевани-
ями в социуме необходимо, чтобы общество меняло свое отношение к инва-

1  В 2008 году на обучение было принято 4524 студента-инвалида, в 2022 – 11 874, то есть более чем в 2,5 
раза (по данным Росстата). Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/13964 (дата обращения: 01.11.2023).

2  По данным офиса РУМЦ Минобрнауки России, на 2022 год в российских вузах обучалось 33 908 инвали-
дов (0,83 % от общей численности студентов), из них: 7,74 % имеют нарушения зрения, 4,44 % – слуха, 15,32 % 
– заболевания опорно-двигательного аппарата; наиболее многочисленные группы – соматические заболевания 
– 34,81 %, нозология не указана – 35,19 %.
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лидам и активно способствовало инклюзивным процессам (W. Wolfensberger, 
1983) [2], заботясь о повышении значимости и ценности социальной роли тех, 
кого раньше обычно недооценивало. 

P. Block эмпирически установлено, что эффективному включению инва-
лидов в систему общественных связей одинаково препятствуют как игнори-
рование проблем и изоляция, так и другая крайность – окружение чрезмерной 
жалостью, состраданием и защитой [3]; поэтому центральной идеей социаль-
ной концепции интеграции инвалидов в общество является идея равенства. 
Инклюзивный подход, реализуемый в системах образования многих эконо-
мически развитых стран мира, подразумевает улучшение социального са-
мочувствия человека с инвалидностью, а также повышение социальной мо-
бильности посредством усилий общества по его интеграции. Неотъемлемым 
компонентом инклюзии является активная позиция самого индивидуума, 
осознанно выбирающего модель общения с обществом, позволяющую уйти от 
стигмы инвалидности.

В России, включившейся в глобальный мейнстрим обеспечения доступ-
ности высшего образования, сложилась достаточно развитая система количе-
ственного мониторинга происходящих инклюзивных процессов; на основании 
статистических данных известно, сколько лиц с инвалидностью ежегодно по-
ступает в вузы, по каким направлениям подготовки, сколько из них отчисляется 
до окончания срока обучения и по какой причине, какова доля трудоустроен-
ных и пр. Несмотря на это, ощущается значительная лакуна в массиве данных, 
свидетельствующих об общественном эффекте инклюзии. Для формирования 
более полного представления о социальных процессах, явных и латентных, как 
следствии внедрения инклюзии в высшей школе, необходимы серьезные ком-
плексные качественные исследования, позволяющие получить представление о 
социальном самочувствии студентов с инвалидностью, их сокурсников без осо-
бенностей здоровья, других субъектов образовательной деятельности, выявить 
иные существенные компоненты социокультурных трансформаций.  

Одним из аргументов к активизации исследовательских инициатив яв-
ляются имеющиеся данные о динамике поведенческих стратегий молодежи с 
инвалидностью, свидетельствующие об определенном снижении ее социаль-
ной активности. Согласно официальной статистике, в 2022 году доля инвали-
дов в возрасте 18–24 лет, участвующих в деятельности каких-либо организа-
ций (общественных, добровольных, благотворительных) составила 0 %, в то 
время как в 2011 году только в возрастной когорте 20–24 лет доля таких моло-
дых людей составляла 10,9 %1. Относительно невысока доля лиц с инвалидно-
стью, трудоустроившихся после получения высшего образования: за 2022 год 
она составила около 57 %2. Уменьшается доля обучающихся с инвалидностью, 
принимающих участие в общественной жизни вузов (притом что количество 
мероприятий творческой, художественной и интеллектуальной направленно-

1  На основании данных по участию инвалидов в возрасте 15 лет и более в деятельности каких-либо органи-
заций (движений). Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/13964# (дата обращения: 04.11.2023).

2  На основании отчетных материалов проектного офиса РУМЦ Минобрнауки России.
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сти выросло на 12 %) и в конкурсах профессионального мастерства, снижается 
уровень участия студентов с инвалидностью в кружках, студиях, школах твор-
ческого мастерства, читательских клубах и студенческих научных обществах1.

Результаты опросов, проводимых как в России, так и за рубежом, показы-
вают, что студенты с тяжелыми заболеваниями часто бывают не удовлетво-
рены качеством образования из-за имеющихся в образовательной среде вуза 
барьеров, в том числе коммуникационных.   

С другой стороны, неочевидны обусловленные реализацией инклюзивно-
го подхода трансформации восприятия инвалидности в российском социуме. 
Как отмечают И. А. Гильденбрандт, Е. В. Никишова и др., около 30 % россиян 
[4], опрошенных в 2020 году по проблеме отношения к инвалидности, заявили, 
что не знакомы с такой проблемой или затруднились в ответе на вопрос. Как 
показали результаты опроса, для большинства россиян характерна стигмати-
зация инвалидов; инвалиды, согласно превалирующему мнению, неуспешны 
и малообеспечены, некоторые из них живут на грани бедности; при этом рабо-
тать инвалидам нет необходимости, если им хватает для обеспечения жизне-
деятельности социальной помощи, 77 % россиян считают, что инвалиды часто 
нуждаются в психологической поддержке, им сложнее реализовывать себя как 
родителя (79 %), создать семью (78 %), получить желаемое образование (70 %), 
реализовать себя в профессии (86 %).

Согласно современным представлениям, индивидуум усваивает соци-
альный опыт посредством социокультурной идентификации – восприятия 
и переживания своей принадлежности к определенному сообществу и со-
причастности к процессу достижения целей, значимых для этого сообщества  
(Е. С. Сахарчук, Э. Р. Баграмян и др., 2023) [5]. 

Имеются данные о том, что близость смысложизненных ориентиров чле-
нов студенческого сообщества обуславливает не только благоприятный психо-
логический климат, но и готовность членов группы к совместной созидатель-
ной деятельности. 

Напротив, Е. С. Сахарчук, Э. Р. Баграмян и др. считают, что возникающие 
внутри студенческого сообщества проблемы социокультурного взаимодействия 
препятствуют достижению совместных целей и, как следствие, способны пол-
ностью нивелировать усилия по инклюзии обучающегося с инвалидностью. 
Обозначенная проблема усугубляется общей установкой современных вузов на 
приоритетное развитие индивидуальной конкурентоспособности обучающего-
ся в ущерб его подготовки к совместной работе с другими людьми. [6]. 

Имеются основания полагать, что лакуна в данных о социальных послед-
ствиях инклюзии возникает вследствие недооценки значения смысложизнен-
ных ориентиров субъектов взаимодействия (лиц с инвалидностью и их окру-
жения) и их социокультурных оснований. 

Социокультурная идентичность лишь недавно стала изучаться как соци-
окультурный феномен и только входит в предметное поле разных научных 

1  На основании данных по участию инвалидов в возрасте 15 лет и более в деятельности каких-либо органи-
заций (движений). Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/13964# (дата обращения: 04.11.2023).
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областей: психологии, педагогики, социологии, культурологии, философии, 
этнографии, экономики и других; большинство исследований последнего де-
сятилетия посвящено содержанию социокультурной идентичности в условиях 
общественных трансформаций постсоветского периода.

В связи с вышеизложенным существенный научный интерес может пред-
ставлять исследование динамики готовности субъектов образовательной де-
ятельности вуза к социокультурному взаимодействию в условиях развития 
инклюзивной образовательной среды. 

И главный вопрос исследования – изменяется ли (и каким образом) у сту-
дентов без особенностей здоровья отношение к инвалидам и инвалидности 
с развитием инклюзивной среды в вузах; и если меняется, то какие факторы 
способствуют этому изменению. 

Гипотеза исследования: развитие инклюзивной среды вузов обуславлива-
ет изменения в отношении студенческой молодежи к инвалидам и инвалид-
ности.

Целью исследования, результаты которого изложены в данной статье, 
является выявление трансформаций в содержании отношений студентов без 
особенностей здоровья к инвалидам и инвалидности, обусловленных развити-
ем инклюзивной среды в вузах, и определение факторов, которые, вероятно, 
оказывают влияние на формирование социокультурного взаимодействия меж-
ду студентами без особенностей здоровья и студентами-инвалидами. Объект 
исследования – готовность современных студентов к социокультурному взаи-
модействию в инклюзивном студенческом сообществе, предмет – признаки, 
которые характеризуют трансформации в содержании отношений студентов к 
инвалидам и инвалидности с развитием инклюзии в российских вузах, и фак-
торы, обуславливающие эти трансформации. 

Задачи исследования: 
1) выявить признаки, если будут обнаружены, изменений в восприятии 

современных студентов инвалидов и инвалидности; 
2) определить факторы, способствующие или препятствующие росту по-

зитивного восприятия студентами инвалидов и инвалидности; 
3) определить релевантность примененного диагностического инстру-

ментария, позволяющего отслеживать динамику изменений в восприятиях 
студентами социокультурного контекста. 

Обзор литературы
Исследуя социальные предпосылки развития индивида в условиях разно-

образия современного мобильного и быстро меняющегося мира, И. С. Кон при-
шел к актуальному и в настоящее время заключению о том, что без серьезного 
запаса мировоззренческой устойчивости молодой человек не будет способен 
адекватно реагировать на неминуемо возникающие в его жизни перемены [7]. 
Согласимся с А. Ш. Гусейновым и В. В. Шиповской, указавшими на повыше-
ние уровня индивидуализма и разобщенности в молодежной среде вследствие 



Том 26, № 6. 2024            Образование и наука

174

© Сахарчук Е.С., Руднева М.Я., Баграмян Э.Р., Сахарчук А.Л.  
Трансформация восприятия студентами инвалидности как результат инклюзивного образования: а posse ad esse

снижения значения общественных ценностей: уважения, любви, ответствен-
ности за других [8] . 

Студенческая молодежь образует особую когорту, которая в идеале должна 
двигать мир вперед, к прогрессу, так как обладает, как заключила Dr. S. Reichert, 
беспристрастностью, нацелена на долгосрочные перспективы и движима ис-
следовательским любопытством; для студентов вторичны краткосрочные цели 
[9]. Согласимся с Dr. S. Reichert с оговоркой, что особое значение в реализации 
студенческой молодежью новаторских функций играет социокультурная среда 
конкретного университета и его ценности (Е. С. Сахарчук, Э. Р. Баграмян и др., 
2022) [6]. U. Buchholz (2019) [10] обращает внимание на такой важный аспект, 
как уникальность и своеобразие межсубъектного взаимодействия в академи-
ческой среде вуза, значительно отличающееся по содержанию от коммуника-
ции внутри других сообществ, таких как, например, бизнес-структуры.

Инклюзивное образование, в том числе на уровне высшей школы, в акси-
ологическом контексте рассматривается современной наукой как компонент 
инклюзивной культуры общества. В отечественном педагогическом дискурсе 
инклюзивная культура исследуется преимущественно в разрезе включения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в широкое социальное вза-
имодействие. Обратимся к определению Н. А. Борисовой и др., характеризу-
ющему инклюзивную культуру как фундаментальную основу для создания 
культуры инклюзивного общества, поддерживающего многообразие потреб-
ностей, сотрудничество и стимулирование непрерывного «совершенствования 
педагогического сообщества и общества в целом», особую философию со своей 
системой ценностей, уникальный микроклимат доверия и особую атмосферу, 
снижающие риск возникновения противоречий [11].

Д. В. Зайцев и Ю. В. Селиванова на основе эмпирических исследований при-
ходят к выводу о том, что развитие инклюзивного образования сопровождается 
как позитивным эффектом, так и ростом уровня рискогенности в образователь-
ной среде. Имеющийся негативный опыт связан с ростом агрессии, интолерант-
ностью обучающихся без особенностей здоровья, с одной стороны, и стрессами 
и трудностями в адаптации инвалидов, с другой, что, по мнению исследовате-
лей, обусловлено несовершенствами инклюзивной инфраструктуры и компе-
тентностным дефицитом персонала образовательных учреждений [12]   

Соглашаясь в целом с представленными выводами, обратим внимание на 
то, что наряду с материальными аспектами включения обучающихся с инва-
лидностью в нормотипичную среду обучения существует специфика социо-
культурного контекста инклюзии, обусловленная в каждой конкретной ситу-
ации множественностью и многообразием социокультурных идентификаций 
субъектов образовательной деятельности, причем неважно, с особенностями 
здоровья или без них.

Выделим особую, широко представленную в науке предметную область, 
центральная идея которой связана с развитием инклюзивной культуры педа-
гога (V. Utemov, A. Gorbushina, 2021) [13]. А. А. Синявская выделяет в структуре 
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инклюзивной культуры педагога аксиологический, мировоззренческий, лич-
ностный, поведенческий и психологический компоненты [14]. 

Достаточно широко в науке освещена проблематика барьеров в образова-
нии для обучающихся с инвалидностью. Е. Р. Ярской-Смирновой и П. В. Рома-
новым особое внимание обращается на то, что отношение общества к инвали-
дам, их стигматизация являются одним из главнейших препятствий доступа 
к образованию [15]. Под стигматизацией принято понимать одновременное 
воздействие нескольких факторов: 1) в обществе отмечаются различия между 
людьми и навешиваются ярлыки; 2) различия ассоциируются с нежелательны-
ми характеристиками; 3) достигается определенный уровень различий между 
«мы» и «они»; 4) происходит потеря статуса и дискриминация тех, кто получил 
ярлык (B. G. Link, Jo C. Phelan, 2001) [16].

Одним из первых по вопросам доступности российского высшего обра-
зования для инвалидов было исследование 2002–2003 гг., проведенное груп-
пой социологов Саратовского государственного технического университета  
(Е. Р. Ярская-Смирнова, Е. В. Белозерова, Д. В. Зайцев, Э. К. Наберушкина, 
П.  В.  Романов, А. А. Чернецкая) [17]. В ходе исследования был выявлен ряд 
факторов, оказывающих влияние на отношение студентов без особенностей 
здоровья к студентам-инвалидам. К таким факторам, в частности, отнесены 
инклюзивные образовательные программы и инклюзивные установки уни-
верситетского руководства. 

Интерес также представляют результаты, полученные Л. Карасевой, Е. Гор-
диевской, И. Кузьминой [18], подтвердившие положительное влияние актив-
ного социального взаимодействия в группе обучающихся на позитивную уста-
новку студентов с инвалидностью на труд. 

В 2010-е годы со стороны российской психолого-педагогической науки 
наблюдался особый рост интереса к проблематике адаптации социально неза-
щищенных категорий обучающихся: С. С. Лебедева обратила внимание в своих 
работах на недостаточный рост общественного сознания и недостаточное раз-
витие толерантного сознания как со стороны нормотипичных обучающихся, 
так и со стороны инвалидов [19]; Т. И. Шульга обозначила в качестве факторов, 
детерминирующих эксклюзию социально уязвимых категорий обучающихся, 
их эмоционально-личностные затруднения, возникающие из-за одиночества 
и беспомощности наряду с отсутствием «временной перспективы» [20]. Как 
ответ на вопрос об отсутствии перспектив, в конце 2010-х годов, были сфор-
мированы положения о перспективном (преемственном по ступеням) постро-
ении образовательных траекторий обучающихся с инвалидностью.

Существенный пласт современных исследований сосредоточен на вы-
явлении специфики влияния жизненного мира молодых инвалидов на фор-
мирование их образовательных стратегий: способах получения и обработки 
информации (А. Нааge) [21], форм участия в групповых занятиях (S. Reuker, 
A.  Rischke, A. Kämpfe et al.) [22], методах проектной деятельности (S. Karim, 
A. Waldschmidt) [23], построении индивидуальных образовательных стратегий 
(A. Wulf, C. Reutlinger) [24].
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Серьезный вклад в осмысление социальных последствий инклюзивно-
го образования вносят исследования в русле феноменологического подхода, 
основанные на качественных инструментах (глубинные интервью, полевые 
наблюдения и др.), существенных выборках, широком участии представите-
лей разнообразных категорий опрашиваемых. Начало развития этого направ-
ления исследований в сфере инклюзии было положено разработкой на стыке 
20/21 века «индекса инклюзии». Стремясь сфокусировать общественное мне-
ние на изменениях, привносимых в социум практиками инклюзии, авторы 
концепта T. Booth and M. Ainscow разработали общие подходы к оценке опыта 
решения проблем доступности общей школы для всех вне зависимости от со-
стояния здоровья, расовой принадлежности или вероисповедания, на основе 
реализации главенствующего принципа – антидискриминационной направ-
ленности деятельности различных институтов (образования, здравоохране-
ния, судопроизводства и др.) [25]. 

По мере накопления данных научных исследований «индекс инклюзии» 
пересматривался и начал применяться позже также и для других уровней об-
разования (E. Paz-Maldonado et al.) [26], иных социальных институтов и даже 
для целей комплексной оценки социально-экономического развития терри-
ториальных образований1. Однако, как представляется, и до настоящего вре-
мени сохраняет актуальность примененный авторами подход, позволяющий 
фокусироваться на изучении актуального субъективного опыта и понимании 
существующих явлений в том виде, в каком они переживаются и воспринима-
ются отдельными людьми.

В ключе феноменологического подхода в 2008 году было проведено упо-
мянутое выше международное сравнительное исследование профессора 
C. Fröhlich [27]. Сопоставив доминирующие представления об инвалидах и ин-
валидности студентов из Германии и России, автор пришел к выводу о том, что 
в целом отношение к инвалидам у молодежи разных стран схоже, у обеих групп 
обнаруживаются элементы стигматизации и недооценки уровня дискримина-
ции инвалидов в обществе. При этом студенты из Германии в большей степени 
ощущают социальную ответственность гражданских и экономических инсти-
тутов за интеграцию инвалидов в общество, в то время как российские соотно-
сят задачу интеграции инвалидов в основном с функцией государства.

Тезис об обусловленности отношения к инвалидам культурными различи-
ями частично подтвердился: C. Fröhlich делает, например, вывод о том, что рос-
сийские студенты, идентифицирующие себя как православные верующие, не 
склонны поддерживать коллективную ответственность за интеграцию инва-
лидов. Вывод носит в контексте исследования отчасти парадоксальный харак-
тер, так как автор исходил изначально из противопоставления двух культур: 
индивидуалистической (Германия) и коллективистской (Россия). С российской 
стороны в организации опросов студентов принимал участие известный со-

1  По материалам публикаций журнала «Региональная экономика и управление». Режим доступа: https://
eee-region.ru/article/6905/?ysclid=lo7cgoerj9100857567 (дата обращения: 07.11.2023).
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циолог – профессор Санкт-Петербургского университета Н. А. Головин. Опу-
бликованные в работе C. Фрелиха данные по результатам опросов российских 
студентов были использованы для сравнения с результатами опросов совре-
менных студентов. 

Отметим уникальность проведенного в 2008 году исследования, данные о 
результатах сопоставительных исследований в области инклюзивного образо-
вания России и Германии более поздних периодов встречаются крайне редко, 
в качестве одного из примеров приведем исследование K. R. Rowenskaja (2017), 
посвященное сравнению проблем инвалидов двух стран [28].

Основное направление развития исследования социальных последствий 
инклюзии в русле феноменологического подхода – это накопление массива 
данных о дискриминирующих факторах и уровнях социальной изоляции сту-
дентов с инвалидностью в высшем образовании. Так, в недавнем исследовании 
L. Puente et al. (2021) были изучены различные факторы социальной изоляции 
инвалидов (пол, возраст, тип инвалидности, экономический статус) и сделан 
ряд интересных выводов, в том числе о том, что студенты-инвалиды с низким 
уровнем доходов сталкиваются с большей социальной изоляцией, чем более 
обеспеченные студенты с инвалидностью [29] . Схожие выводы были сделаны 
в более раннем исследовании M. Morfeld и U. Koch-gromus (2016) [30].

Необходимо отметить, что реализация инклюзивного подхода является 
предметом ежегодного мониторинга Министерства науки и высшего образо-
вания и других профильных ведомств, а также предметной областью анали-
тических докладов, подготавливаемых специально созданными ресурсными 
учебно-методическими центрами, базирующимися в российских вузах; таким 
образом, на настоящее время сформирована существенная база данных, ха-
рактеризующих численные показатели процесса интеграции студентов-инва-
лидов в общество посредством развития инклюзивной среды вуза. Основан-
ные на качественных методах исследования представлены в меньшей степени, 
научный инструментарий, сформированный в русле мультикультурного под-
хода, в отечественных исследованиях применяется относительно редко.

Обобщая, отметим, что согласно доминирующей позиции, исследования 
процесса развития инклюзивной среды в российских вузах посвящены в ос-
новном реализации технологий компенсации проблем к получению знаний со 
стороны лиц с тяжелыми заболеваниями, с чем связано, по всей вероятности, 
отсутствие данных, проясняющих специфику трансформации социокультур-
ной идентичности студенческой среды, представленной обучающимися без 
особенностей здоровья. Как представляется, более глубокое погружение в изу-
чение факторов, влияющих на трансформацию смысложизненных ориентиров 
студентов, ставит в качестве одного из главнейших вопрос о формировании 
общественных ценностей личности студентов – основы развития студенче-
ской общности, обеспечивающей благополучное социальное самочувствие 
всех студентов, в том числе с особенностями здоровья.
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Методология, материалы и методы
Исследование опирается на теоретико-методологическое представление о 

построении метасистемы «личность – группа – общество» в контексте усвое-
ния личностью социального опыта, Е. А. Левановой и др., разработанное в 2020 
году [31]. Для поиска достаточно достоверных признаков изменения характера 
отношений студентов к инвалидам в процессе развития инклюзивной среды в 
вузах был определен период в 15 лет с 2008 по 2023 год. 

Выбор периода исследования обусловлен существенным различием усло-
вий развития российских вузов в начале и конце этого периода в контексте 
реализации инклюзивного подхода, включая существенное расширение мас-
штабов репрезентации тематики образования для лиц с инвалидностью в рос-
сийских медиа и научном пространстве. 

Сравнивая, например, количество публикаций об инклюзивном образова-
нии в 2008 и 2022 году, мы видим рост обращений к этой тематике в количе-
стве научных публикаций: с 27 до 2175; примечательно, что поисковый запрос 
«образование» (без «инклюзивное») в БД elibrary.ru выдает по результатам 
2022 года 2478 публикаций, а «высшее образование» – всего 1565.  

Для проведения сравнительного анализа в качестве исходных данных за 
2008 год были приняты результаты международного исследования, посвя-
щенного восприятию студентами инвалидности и инвалидов, которое провел 
профессор Свободного университета Берлина C. Fröhlich, известный своими 
работами в области гражданского общества и социальных движений в пост-
советском пространстве [27]. С российской стороны в исследовании приняли 
участие ученые из Санкт-Петербургского государственного университета, с их 
помощью был организован и проведен опрос студентов математического фа-
культета. 

В качестве второго временного среза был выбран текущий (2023) год, ха-
рактеризующийся, как уже было отмечено, достаточно зрелым состоянием на-
учной рефлексии по инклюзивной тематике. При определении эмпирической 
базы исследования был применен принцип единства и дифференциации с 
целью выявления возможных причинно-следственных связей между социаль-
но-демографическими характеристиками респондентов и формированием 
доминирующих настроений по отношению к решению проблем интеграции 
в обществе людей с инвалидностью. В качестве одного из дифференцирую-
щих признаков определено численное соотношение в исследуемом вузе об-
учающихся без особенностей здоровья и инвалидов. Среди отобранных вузов 
выделяется учреждение инклюзивного высшего образования «Московский 
государственный гуманитарно-экономический университет» (далее – МГГЭУ), 
около 30 % контингента которого составляют лица с инвалидностью1. 

В исследовании применены методы сравнительно-сопоставительного 
анализа, контент-анализа, опроса; при проведении опросов использовался 

1  Сайт Московского государственного гуманитарно-экономического университета. Режим доступа: https://
mggeu.ru (дата обращения: 07.11.2023).
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модифицированный опросник профессора Фрелиха, который был дополнен 
вопросами открытого типа. 

Результаты исследования
В исследовании C. Fröhlich в 2008 году приняло участие 160 российских 

студентов, обучавшихся на математическом факультете Санкт-Петербургско-
го государственного университета, большинство опрошенных относились к 
возрастной группе 17–19 лет, юношей было больше, их доля составляла 66,9 % 
всех респондентов. 

В опросах 2023 года, проведенных в четырех университетах Москвы и Мо-
сковской области (МГГЭУ, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, РГУ 
имени А. Н. Косыгина, ТУ имени А. А. Леонова) приняли участие 177 студентов, 
около 2/3 опрошенных относились к возрастной группе 19–21 год, юношей 
было чуть меньше половины – 46,3 %. 

Обосновывая выбор направления подготовки респондентов (2008), 
C. Fröhlich исходил из того, что предпочтительнее выбрать направления, наи-
меньшим образом соотносящиеся с гуманитарной областью, чтобы получить 
наиболее беспристрастный, эмоционально нейтральный результат; поэтому в 
опросах с германской и российской стороны приняли участие студенты мате-
матических факультетов. Опрос 2023 года проводился также среди студентов, 
обучающихся на направлениях подготовки, связанных с прикладной матема-
тикой и информатикой, таким образом был исключен фактор влияния направ-
ления подготовки студента при сравнении результатов.

По результатам проведенного в 2023 году опроса студенты показали не-
много более низкий уровень осведомленности о заболеваниях, приводящих 
к инвалидности, чем студенты в 2008 году. Так, в среднем по 4 вузам по со-
вокупности всех болезней указали, что они недостаточно осведомлены или 
затруднились ответить, 47 % респондентов (2023 год); в 2008 году – 46 %. От-
веты по разным нозологиям различались, больше всего студенты осведомле-
ны о заболеваниях опорно-двигательного аппарата (НОДА), органов зрения и 
слуха, меньше всего об инвалидности, вызванной: трансплантацией органов, 
рассеянным склерозом, остеохондродистрофией и мышечной дистрофией. На 
рис. 1 отражены долевые соотношения утвердительных ответов респондентов 
в разрезе заболеваний и вузов. 

Сравнивая полученные результаты с результатами 2008 года, заметим, 
что по отдельным видам заболеваний осведомленность студентов выросла, 
например, по таким, как рассеянный склероз (на 7 %) и эпилепсия (на 12 %). 
Сопоставив этот факт с динамикой научных публикаций по данным заболева-
ниям в БД elibrary.ru за период 2008–2022 гг., мы обнаружили существенный 
рост количества публикаций, издаваемых в год в течение всего рассматрива-
емого периода, из чего можно сделать предположение, что оба заболевания 
в большей степени стали попадать в фокус внимания академической обще-
ственности, что, в свою очередь, не исключает и другие возможные причины. 
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Рис. 1. Уровень осведомленности студентов о заболеваниях, приводящих к 
инвалидности (по результатам опросов 2023 года)

Fig. 1. Students’ awareness level of diseases leading to disability (based on the 
2023 survey results)

На вопрос, какова доля людей с инвалидностью, ответы российских сту-
дентов, опрошенных в 2008 году, распределились следующим образом. 17 % 
респондентов ответили, что, по их мнению, доля инвалидов в общей числен-
ности населения России составляет менее 10 %; 17 % сообщили, что инвалидов 
– 10–25 %; 28 % указали, что 25–50 %; 16 % – что от 50 до 75 %; 24 % назвали 



The Education and Science Journal           Vol. 26, No 6. 2024

181

© Sakharchuk Е.S., Rudneva M.Ya., Bagramyan E.R., Sakharchuk A.L.  
Transformation of students’ perceptions of disability as a result of inclusive education: a posse ad esse

диапазон 75–100 %, то есть большинство студентов считало, что относительно 
много людей имеют инвалидность; 40 % студентов при этом считали, что тя-
желое заболевание имеет от 50 до 100 % населения. 

При этом не более 10 % студентов из Германии указали, что считают долю 
инвалидов в численности населения Германии равной 50 % и выше. Профессор 
Фрелих, комментируя разницу в ответах студентов разных стран, указал сре-
ди возможных причин плохое состояние здоровья жителей России, особенно 
в пожилом возрасте. Результаты опроса 2023 года демонстрируют, что только 
5% студентов считают, что инвалиды составляют 50 % и более в общей числен-
ности населения, и в целом студенты вполне реалистично оценивают ситуа-
цию1. В разрезе распределения ответов по долям результаты опроса отражены 
на рис. 2.

Риc. 2. Распределение ответов студентов на вопрос «Какова доля инвалидов в 
обществе?» (2023 год), %

Fig. 2. Distribution of students’ responses to the question “What is the proportion 
of disabled people in society?” (2023), %

Анализ ответов в разрезе вузов выявил заслуживающий внимания факт: 
в МГГЭУ (учреждение инклюзивного образования, 30 % контингента которого 
составляют студенты с инвалидностью) существенно больше студентов, чем в 
трех других вузах, склонны оценивать ситуацию с инвалидностью в стране бо-
лее негативно. Так, по мнению 45 % студентов – респондентов из МГГЭУ – ин-
валиды составляют более трети населения страны, в то время как в РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И. М. Губкина такого мнения придерживаются только 5 % 
опрошенных, в РГУ имени А. Н. Косыгина – 17 %, в ТУ имени А. А. Леонова – 9 %.

1  По официальной статистике, доля граждан РФ с инвалидностью на 2023 год составляет 7,5 % от общей 
численности населения страны.
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Существенные различия обнаружились в показателях 2023 и 2008 гг., ха-
рактеризующих интенсивность общения респондентов с инвалидами. По дан-
ным, полученным профессором Фрелихом, более 77 % российских студентов (и 
80 % студентов из Германии) имели с разной степенью регулярности контакт 
с инвалидами. Опрос 2023 года показал, что в среднем по вузам контакт с ин-
валидами имеют немногим более 33 % опрошенных, однако у данной характе-
ристики низкий уровень статистической значимости, поскольку один из вузов 
(МГГЭУ) имеет уникальные показатели интенсивности общения в сравнении 
с другими вузами – 46 %. При учете относительно однородной совокупности 
доля студентов, имеющих регулярный контакт с инвалидами, снижается до 14 
%. При этом анализ данных по группам контактов (3 вуза без МГГЭУ) показал, 
что с друзьями-инвалидами общаются 13 % опрошенных (в 2008 году – 23 %), с 
коллегами-инвалидами – только 9 % (в 2008 году – 33 %).  

В МГГЭУ получены следующие показатели: общение с другом-инвалидом 
происходит у 38 % опрошенных, с коллегой-инвалидом – у 28 %. Отметим, что 
в опросе 2008 года 81 % российских студентов указали на регулярные контакты 
с родственниками-инвалидами (самая большая доля опрошенных), тогда как в 
2023 году (по четырем вузам) только 19 % опрошенных ответили аналогичным 
образом.

Рис. 3. Ответы студентов на вопрос о регулярном общении с лицами с 
инвалидностью в своем окружении (по годам, по странам), %

Fig. 3. Students’ responses to the question about regular communication with 
people with disabilities in their environment (by year, by country), %

На вопрос, являются ли люди с инвалидностью такими же, как и осталь-
ные, в 2008 году утвердительно ответили около 94 % россиян (и 85 % студентов 
из Германии), в 2023 году на 6 % меньше опрошенных (88 %) дали на вопрос 
утвердительный ответ на этот вопрос.
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В 2023 г. 85 % студентов согласились с утверждением «Общение с людьми 
с инвалидностью, связанной с психическими расстройствами, является более 
затруднительным, чем общение с людьми, имеющими нарушения в органах 
движения». В 2008 году согласились с этим утверждением 93 % российских сту-
дентов и 82 % студентов из Германии; 47 % опрошенных в 2023 году студентов 
согласились с тезисом, что инвалиды менее продуктивны, чем не инвалиды, на 
рабочем месте. В 2008 году подобных ответов было 67 % у российских студен-
тов и 23 % у студентов из Германии.

На основании анализа ответов на вышеприведенные вопросы, имеющие 
общий, отстраненный характер, мы можем проследить, что уровень стигма-
тизации инвалидов в восприятии российских студентов, опрошенных в 2023 
году, выражен незначительно, но в целом меньше, чем у российских студен-
тов, опрошенных в 2008 году, однако выше, чем у студентов из Германии.

Рис. 4. Сравнение результатов опроса студентов в 2008 и 2023 году по 
проблемам восприятия людей с инвалидностью

Fig. 4. Comparison of survey results from students in 2008 and 2023 regarding the 
perception of people with disabilities

Ответы студентов (опрос 2023 года) на вопросы об их отношении к необ-
ходимости большей интеграции инвалидов в общество, обучению детей-ин-
валидов в обычных школах, изолированию от общества инвалидов с психиче-
скими расстройствами, выделению государством больше средств для развития 
безбарьерной среды, ранжировались по 5-балльной шкале (полностью не со-
гласен – не согласен – где-то посередине – согласен – полностью согласен); 
анализ результатов показал, что отношение российских студентов практиче-
ски не изменилось (по сравнению с 2008 годом) по вопросу интеграции и вы-
деления средств, однако претерпело существенные изменения по двум другим 
позициям. Выросла доля студентов, положительно относящихся к обучению 
детей-инвалидов в обычных школах: 62 % в 2023 году против 43 % в 2008 году 

Russian stdents Students from GermanRussian stdents
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(студентов из Германии, одобрявших совместное обучение, было 79 %). Вме-
сте с тем более чем в 3,5 раза выросла доля студентов, одобряющих изоляцию 
психически больных людей (с 21 % до 77 %); отметим, что в 2008 году ни один 
студент из Германии не ответил утвердительно на этот вопрос.

Опасения в отношении людей с психическими заболеваниями являются 
типичными для россиян в целом, сама тема психических расстройств в боль-
шой степени является табуированной. Имеющиеся данные опросов1 показы-
вают, что негативное отношение обусловлено в первую очередь отсутствием 
достоверной информации в СМИ и социальных сетях, и широкого обсуждения 
проблематики. Донесение до студентов информации о том, как важна для ре-
миссии людей с ментальными расстройствами интегрированность в общество, 
могло бы способствовать изменению ситуации.

Ответы студентов (2023) на вопрос о том, кто несет ответственность за 
инвалидов, распределились следующим образом: общество – 74 %, сам инва-
лид – 81 %, государство – 93 %, семья – 96 %. Сравнение полученных данных с 
результатами опросов 2008 года показывает, что почти не изменилось отно-
шение российских студентов к роли государства: 97 % российских студентов 
ответили аналогично (97 % студентов из Германии ответили так же), однако на 
10 % сократилась доля российских студентов, считающих, что ответственность 
несет общество (россиян, ответивших положительно, было 84 %, студентов из 
Германии – 94 %). 

Вместе с тем значительно выросла доля российских студентов, считающих, 
что забота об инвалиде находится в его собственной зоне ответственности; 
сравним: 81 % в 2023 году и 49 % в 2008 году. Проводя свое исследование в 2008 
году, профессор C. Fröhlich не включил в анкету вопрос о роли семьи. В опросе 
2023 года включение вопроса было обусловлено актуализацией ценностей се-
мьи (Л. П. Зернова, 2015) [32] в российском социокультурном пространстве. Ре-
зультаты опроса показали, что семья как институт, несущий ответственность 
за инвалида, стал самым популярным ответом у студентов.

Полученные данные позволяют предположить, что данный показатель 
характеризует мотивацию перекладывания ответственности за интеграцию 
инвалидов в общество на их семьи, нежелание студентов разделять эту ответ-
ственность, на что косвенно указывает в том числе уменьшение доли студен-
тов, считающих, что общество несет ответственность за инвалидов.

Исследуя социальные установки по отношению к инвалидам студентов 
двух стран, профессор C. Fröhlich включил в свою анкету вопрос об их отноше-
нии к определенным ролям инвалидов-колясочников в социуме: врача-тера-
певта, начальника, соседа, коллеги, продавца, политика и преподавателя. Ис-
следователь исходил из предположения, что «готовность иметь дело с людьми 

1  По данным онлайн-журнала Psychologies.ru. Режим доступа: https://www.psychologies.ru/articles/
pochemu-mnogie-rossiyane-negativno-otnosyatsya-k-lyudyam-s-psikhicheskimi-rasstroistvami/?ysclid=lnn7xk1v
gl242226294 (дата обращения: 07.11.2023).
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с ограниченными возможностями в различных социальных сферах является 
сильным критерием их социального признания как равных» [27, p. 54].

Аналогичные вопросы были заданы студентам в 2023 году. Ответы студен-
тов (N = 66) из инклюзивного вуза (МГГЭУ) существенно отличались от ответов 
студентов остальных трех вузов (N = 111) и не учитывались в подсчете средних 
значений. Результаты ответов на вопросы, систематизированные в разрезе 
профессий инвалидов-колясочников и опрошенных групп, представлены на 
рис. 6.

Рис. 5. Сравнение ответов студентов в 2008  и 2023 гг. на вопросы, касающиеся 
интеграции инвалидов в обществе

Fig. 5. Comparison of students’ responses in 2008 and 2023 to questions regarding 
the integration of people with disabilities into society
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Рис. 6. Сравнение ответов студентов в 2008 и 2023 году на вопросы об их 
восприятии людей с инвалидностью (инвалиды-колясочники) в разных 

социальных ролях

Fig. 6. Comparison of students’ responses in 2008 and 2023 to questions about 
their perception of people with disabilities (wheelchair users) in different social 

roles

Сопоставляя результаты опроса российских студентов в 2023 и 2008 гг. (не 
беря во внимание ответы студентов из инклюзивного университета МГГЭУ), 
можно наблюдать, что в основном у студентов превалировало и превалирует 
ощущение комфорта в общении с инвалидами-колясочниками (за исключени-
ем позиции «врач-терапевт», по которой 52 % респондентов в 2023 году вы-
сказались, что ощущают дискомфорт). Но вместе с тем можно констатировать, 
что уровень ощущения дискомфорта по сравнению с 2008 годом вырос по всем 
позициям на 2–18 %: меньше всего рост ощущения дискомфорта проявился в 
отношении позиции «продавец» (2 %), больше всего – «политик» (18 %). Сни-
зился уровень дискомфорта только в позиции «преподаватель» (на 2 %). 

Заметим, что полученные в 2023 году результаты (рис. 5) слабо коррелиру-
ют с данными, полученными при анализе ответов на другие вопросы анкеты. 
В качестве примера приведем результаты анализа ответов на вопрос о глуби-
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не и интенсивности контактов с инвалидами; сравним: только 9 % студентов 
ответили, что общаются с коллегами-инвалидами (мы не знаем, являются ли 
эти коллеги инвалидами-колясочниками), но при этом 34 % заявили, что ис-
пытывают дискомфорт от общения с коллегой, если он инвалид-колясочник. 
Результат сопоставления с большой долей вероятности указывает на наличие 
признаков шаблонного негативного восприятия действительности, усугубив-
шегося со временем (сравним с ответами 2008 года о коллегах – инвалидах-ко-
лясочниках: 26 % ощущали дискомфорт). 

Как было сказано выше, ответы студентов МГГЭУ (инклюзивный универ-
ситет) значительно отличались от ответов студентов из других университетов; 
сравним: только 15 % опрошенных испытывают дискомфорт от общения с вра-
чом-терапевтом – инвалидом-колясочником (по другим вузам – 52 %); 20 % 
против 47 % при общении с начальником – инвалидом-колясочником и т. д. 
Напомним, что в МГГЭУ в отличие от других вузов, студенты которых были 
опрошены, обучается сравнительно много студентов с инвалидностью (около 
30 %, тогда как в других вузах доля инвалидов составляет, как правило, меньше 
2 %).

Вопрос о дискомфорте при контакте существенно отличается от других 
вопросов в отношении инвалидов и инвалидности, носящих в большей степе-
ни неличностный и абстрактный характер (например, вопрос о финансиро-
вании безбарьерной среды или являются ли инвалиды такими же, как другие 
люди), в связи с чем особенно ярко обнаруживает индивидуальную позицию. 
Исходя из этого тезиса, очевидно, что постоянный и интенсивный контакт в 
студенческой среде с инвалидами существенно снижает уровень опасений от 
возможного контакта с ними. 

Студенты из Германии, отвечая в 2008 году на вопросы о дискомфорте, 
испытываемом ими при общении с инвалидами-колясочниками в разных ро-
лях, сравнительно редко отвечали утвердительно. Сопоставляя с ответами на 
вопросы, касающиеся их общественной позиции, отметим, что они в целом 
свидетельствуют о персональной готовности разделить проблему интегра-
ции инвалидов вместе с сообществом. Например, в ответе на вопрос, нужно 
ли изолировать психически нездоровых людей от общества, не было получено 
ни одного положительного ответа, что должно, вероятно, означать готовность 
к контактам с такими людьми в собственной жизни; то же касается примера с 
ответами на вопрос о коллегах-инвалидах, к которым студенты из Германии 
относились с высокой степенью терпимости.

С целью уточнения характера восприятия студентами людей, имеющих 
инвалидность, в опросник 2023 года были включены открытые вопросы, под-
разумевающие свободные ответы: 1) «Перечислите понятия, характеризую-
щие ваше отношение к людям, имеющим инвалидность»; 2) «Назовите выда-
ющегося члена общества, человека, достигшего многого, имеющего при этом 
нарушения здоровья».
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Рис. 7. Систематизация ответов студентов (опрос 2023 года, N = 177) на вопрос 
«Как я отношусь к инвалидам»

Fig. 7. Systematisation of student responses (survey of 2023, N = 177) to the 
question “How do I relate to people with disabilities?”

Ответы на вопрос «Известен ли Вам выдающийся член общества, человек, 
достигший многого, имеющий при этом нарушения здоровья» показали, что 
только 36 % опрошенных ответили положительно, указав на одну или несколь-
ко известных им персон, среди которых наиболее часто упоминались Стивен 
Хокинг (45 раз), Диана Гурцкая (18 раз), Ник Вуйчич (18 раз), Людвиг ван Бет-
ховен (8 раз), Фрида Кало (5 раз), М. И. Кутузов (4 раза). Всего были упомянуты 
29 персон, из них нашими современниками являются 11 человек, включая 8 
россиян (политики, спортсмены, артисты, один ответ – «мой одногруппник»). 

Обсуждение
Прежде всего отметим, что можно считать подтвержденным тезис о не-

обходимости расширения спектра комплексных качественных исследований, 
дающих более полную картину о социальном самочувствии всех субъектов 
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инклюзии: студентов с особенностями здоровья и без них, преподавателей, 
персонала. Предусмотренные планомерной реализацией инклюзивного под-
хода просвещение и воспитание, которые должны были бы привести к гумани-
зации общественного сознания и поведенческих стратегий современного об-
учающегося, как представляется, бесперспективны без учета полисубъектного 
характера инклюзивной деятельности.

Полученные данные характеризуют доминирующие в восприятии совре-
менных студентов стереотипы и стигматизацию людей с инвалидностью, но 
при этом очевидна также мотивация соблюдения внешних условностей, эти-
кета. Полученный вывод отчасти проясняет причины снижения социальной 
активности молодежи с инвалидностью: экстенсивное развитие инклюзивной 
среды в вузах не привело к качественным изменениям в общественном созна-
нии современного студента, и в аспекте прогресса в развитии более гуманного 
общества российские студенты не образуют пока прогрессивной когорты, как 
ее определила S. Reichert.

В отношении к лицам с инвалидностью соблюдение внешних условно-
стей подменило готовность к изменению себя ради формирования ценност-
ных общностей, построенных на идее равенства вне зависимости от состояния 
здоровья, что является, на наш взгляд еще одним аргументом к тезису о беспо-
мощности и духовном вакууме (А. О. Левашкина) современной молодежи и от-
сутствии у нее запаса мировоззренческой устойчивости (И. С. Кон). 

Обращаясь к идее инклюзивной культуры как части инклюзивного обще-
ства, обратим внимание на потенциал социокультурной среды вузов в фор-
мировании более гуманных межличностных отношений наряду с дальнейшим 
совершенствованием инклюзивной инфраструктуры и устранением компе-
тентностного дефицита персонала (Д. В. Зайцев и Ю. В. Селиванова). Отметим 
также, что переоценка эффекта от воздействия административного фактора 
на инклюзивный процесс ведет к недооценке значения развития обществен-
ных ценностей личности студента. 

Заключение
Результаты исследования указывают на наличие следующих трансформа-

ций в содержании отношений студентов без особенностей здоровья к инвали-
дам и инвалидности, произошедших за 15 лет с 2008 года, в течение которых 
апробировался и внедрялся инклюзивный подход в российском высшем обра-
зовании:

1) студенты не больше, чем в 2008 году, знают о проблематике инвалид-
ности, однако более реалистично оценивают ее масштабы; средний уровень 
осведомленности студентов о болезнях, с которыми связана инвалидность, 
понизился, хотя и крайне незначительно (на 1 %); при этом обнаружили себя 
корреляции между активизацией обсуждения тематики, связанной с тяжелы-
ми заболеваниями, в публичном пространстве (в первую очередь медиапро-
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странстве) и уровнем осведомленности студентов (проблематика заболеваний 
рассеянным склерозом и сахарным диабетом); 

2) позитивные сдвиги произошли в заявленных представлениях студен-
тов об инвалидах как части общества; большинством студентов демонстри-
руется позиция, соответствующая социальным нормам поведения, предусма-
тривающим толерантное отношения к людям с тяжелыми заболеваниями: на 
20 % по сравнению с 2008 годом снизилась численность респондентов, счита-
ющих, что инвалиды менее продуктивны, чем не инвалиды, на рабочем ме-
сте; на 19 % выросла доля студентов, положительно относящихся к обучению 
детей-инвалидов в обычных школах и др.;

3) вместе с тем очевидно, что более глубокое понимание и осознание 
проблематики инвалидности, происходящее на фоне ежегодно растущей чис-
ленности студентов с инвалидностью в вузах, не влечет за собой изменений 
качества и глубины контактов студентов без особенностей здоровья со студен-
тами, имеющими тяжелые заболевания; и, напротив, доля студентов, имеющих 
регулярный контакт с инвалидами, в целом снизилась: на 10 % уменьшилась 
доля студентов, общающихся с друзьями-инвалидами, на 24 % – с коллегами, 
имеющими инвалидность; 

4) полученные данные показывают, что в студенческой среде сохраняет-
ся и отчасти даже усиливается стигматизация людей с инвалидностью: более 
чем в 3,5 раза выросла доля студентов, одобряющих изоляцию психически 
больных людей (с 21 % до 77 %);

5) данные свидетельствуют об углублении социальной изоляции лиц с 
инвалидностью: уменьшилась доля опрошенных, считающих, что общество 
ответственно за инвалидов; увеличилась доля студентов, считающих, что за-
бота об инвалиде находится в его собственной зоне ответственности и в зоне 
ответственности его семьи;

6) студенческая молодежь в большей степени, чем в 2008 году, намерена 
избегать контактов с людьми, имеющими инвалидность, об этом свидетель-
ствуют ответы на вопросы об испытываемом дискомфорте при общении с ин-
валидами-колясочниками, являющимися врачами, начальниками, коллегами 
и др.; с учетом того, что эти данные слабо коррелируют с данными, получен-
ными при анализе ответов на другие вопросы (частота и глубина общения с 
инвалидами в повседневной жизни), можно указать на то, что укоренившиеся 
стереотипы в отношении инвалидов являются доминирующими при форми-
ровании отношения к ним: анализ ответов на вопрос «Как я отношусь к людям, 
имеющим инвалидность» показал, что только у 1 % опрошенных инвалидность 
человека не влияет на отношение к нему как к личности;

7) данные по инклюзивному вузу МГГЭУ в отличие от данных по других 
вузам могут свидетельствовать о том, что ежедневный и многосторонний кон-
такт с лицами, имеющими инвалидность, отчасти разрушает стереотипы: сту-
денты МГГЭУ испытывают существенно меньший дискомфорт при общении с 
инвалидами в разных социальных ролях.
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Результаты исследования позволяют с достаточной степенью уверенно-
сти сделать вывод о том, что активизация обсуждения тематики, связанной 
с тяжелыми заболеваниями в публичном пространстве, медиапространстве, в 
искусстве, является фактором, обуславливающим повышение уровня осведом-
ленности студентов о проблемах инвалидности.

Фокусирование на проблематике инклюзии и создания безбарьерной сре-
ды на всех уровнях образования и в российском обществе обуславливает по-
степенное утверждение в среде студенческой молодежи декларируемых соци-
альных норм отношения к инвалидам. 

Вместе с тем результаты исследования дают основание предположить, что 
фактором углубляющейся стигматизации инвалидов является недостаточное 
развитие общественных ценностей личности современного студента, прева-
лирование индивидуализма и установки на конкуренцию в социокультурной 
среде современного вуза; данное предположение нуждается в дальнейшей 
проверке в исследованиях условий развития социокультурной идентичности 
современных студентов.

Таким образом, направления развития диагностического инструмента-
рия, примененного в исследовании, видятся в перспективе в усилении акцента 
на поиске обуславливающих формирование студенческих ценностных сооб-
ществ культурных доминант. 

Резюмируем: гипотеза об обусловленности изменений в отношениях 
студенческой молодежи к инвалидам и инвалидности посредством развития 
инклюзивной среды вузов подтверждена лишь частично.
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