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Основной социальной проблемой трудоустройства лиц с инвалидностью является 

фактическая неготовность нашего общества принять их в свои ряды как равных членов. 

Можно сказать, что отмеченный выше социальный стереотип в отношении инвалидов в об-

щественном мнении нашей страны по-прежнему имеет высокую значимость. В нашем обще-

стве пока еще не сформирован «социальный заказ» на полноценную социальную интеграцию 

индивида в общество. В этой связи главной задачей социальной политики нашего государ-

ства в отношении инвалидов по зрению является формирование общественной потребности в 

их полноценной социальной интеграции. Главным принципом решения проблем людей с ин-

валидностью должен стать приоритет их социальной реабилитации перед пенсией. 
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Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN, 2006) by the 

Republic of Belarus in 2016 establishes an obligation to reform all types of education, including 

vocational, on the principles of inclusion. This article reveals the author's reflections on the basic 

principles and foundations of inclusion in vocational education. 

 

Ратификация Республикой Беларусь Конвенции о правах лиц с инвалидностью [1] 3 

октября 2016 года обозначила политическую границу для формулирования идеологии мето-

дологии образования. Конвенция достаточно твердо указывает на единственный путь систем 

образования – инклюзивный. Кроме отдельной статьи Конвенции – Образование – описан-

ной в концепции права на образование, имеется, также разъяснение Комитета по правам лиц 

с инвалидностью, окончательно обосновывающее обязательность инклюзивного характера 

всех видов образования, не исключая профессиональное. Так, статья 24 Конвенции о правах 

инвалидов предусматривает обеспечение инклюзивного образования на всех уровнях и обу-

чение в течение всей жизни. Одним из базовых международных специальных договоров от-

носительно образования Комитет указывает Саламанкскую декларацию [2], установившую 

рамки инклюзии в образовании. 

Следует отметить, что для Беларуси инклюзия в образовании не стала новостью в свя-

зи с Ратификацией Конвенции. Так в базовом образовании имеется определенный прогресс в 

методическом и правовом аспектах. Так, Министерством образования утверждена Концеп-

ция развития инклюзивного образования для лиц с психофизическими особенностями. [3]  

Концепция исходит из признания исключительной роли образования как социального инсти-

тута в становлении личности, ее социализации, важности инклюзивного образования для 

формирования инклюзивного общества, в котором особенности каждого его члена рассмат-

риваются как потенциал для развития, как априорная ценность, придающая обществу много-

образие и способствующая его совершенствованию. 
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Важным для целей нашего доклада видится оригинальный термин инклюзии, сформу-

лированный в национальной концепции - инклюзивное образование – обучение и воспита-

ние, при котором обеспечивается наиболее полное включение в совместный образователь-

ный процесс обучающихся с разными образовательными потребностями, в том числе лиц с 

особенностями психофизического развития, посредством создания условий с учетом инди-

видуальных потребностей, способностей, познавательных возможностей обучающихся. Та-

кое определение несколько сужает концепт инклюзии в образовании, делая образовательного 

процесса, что отчасти объясняется рамками основного и дополнительного образования. 

Для профессионального образования видится характерным наличие большей соци-

альной и межотраслевой составляющей. Прямая связь образовательного процесса с после-

дующим трудовыми отношениями. И здесь решающая роль отведена оному из сторонних 

игроков – Медико-реабилитационным экспертным комиссиям. Возможность получения про-

фессионального образования для лиц с инвалидностью тесно связано с группой инвалидно-

сти, со степенью и видом нарушения здоровья (физические, психические, интеллектуальные 

или сенсорные нарушения). 

Люди с инвалидностью по психическому профилю (психические заболевания, заболе-

вания нервной системы и аномалии развития) менее остальных категорий вовлечены в обра-

зовательный процесс, имеют минимальные возможности для получения высшего образова-

ния. Связано это с системой медицинского  допуска к высшему образованию для лиц с инва-

лидностью. При этом, Медико-реабилитационные экспертные комиссии (уполномоченный в 

данном вопросе орган) выдают фактическое разрешение («рекомендацию») на основании ги-

потетических предположений о последующей успешности выполнения квалификационных 

требований специальности, на которые претендует кандидат в абитуриенты с инвалидно-

стью. Такие предположения, как правило, не связаны с реальными условиями труда, а осно-

ваны на субьективных представлениях членов комиссии – медиков. В отношении же студен-

тов без инвалидности фиксируется лишь их возможность непосредственного процесса уча-

стия в образовательном процессе. Таким образом, закреплена и действует дискриминацион-

ная практика регуляции доступа к высшему образованию по медицинским показаниям. 

Очевидная сложность нормирования всех и каждой составляющих инклюзивности 

предъявляет необходимость поиска более гибких частных подходов. Которые должны исхо-

дить и отвечать целям инклюзии – искоренения и недопущения дискриминации в образова-

нии, равно как и в последующем этапе – труде.  

Ввиду этого предлагаем взглянуть на инклюзию как более широкий социальный про-

цесс. Понятие инклюзии (от inclusion – включение) по содержанию означает демократиче-

ские в своей основе принципы и действия по включению индивида или группы, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями, в более широкое сообщество в общий поток образова-

тельного процесса, помощь в преодолении географических неудобств и экономических раз-

личий. Сюда можно отнести и преодоление дискриминации по полу, возрасту, здоровью, эт-

ничности и каким-либо другим признакам. Другими словами, инклюзия становится новым 

кодовым знаком для обозначения стремления к преодолению неравенства, обретению свобо-

ды и новому качеству жизни [4].  

Попытаемся предложить ряд условий, решение которых приблизит к инкюзии в про-

фессиональном образовании: 

 Недискриминационный доступ к образованию; 

 Недискриминация в процессах обучения; 

 Компетентность академического персонала; 

 Соответствие и адаптированность учебных методик; 

 Физическая доступность и достаточность технологий и вспомогательных устройств; 

 Компаративная ответственность за весь процесс подготовки специалистов; 

 Финансирование. Обеспеченность финансированием задач инклюзирования. 
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In article the problem of professional and labor training of pupils with easy intellectual in-

sufficiency reveals. The characteristic of classes of profound social and vocational training of pupils 

on the basis of auxiliary school (auxiliary boarding school) and institutions of vocational training 

which are carrying out training in the called category of pupils is provided. Problems of choice of 

profession by pupils with intellectual insufficiency are considered and also ways of their decision 

are given. 

 

Трудовое и профессиональное обучение учащихся с интеллектуальной недостаточно-

стью является одним из эффективных средств коррекции нарушений развития и становления 

личности учащихся, условием их подготовки к самостоятельной жизни, включения в 

социально-производственные отношения и интеграции в обществе. Данные исследований 

(Г.М. Дульнев, И.Е. Петкевич, В.А. Шинкаренко и др.) подтверждают, что большинство 

учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью способны к освоению профессий, не 

связанных с интенсивной интеллектуальной деятельностью или со сложными коммуника-

тивными процессами, позволяющих им успешно работать на предприятиях, вести самостоя-

тельный образ жизни и адаптироваться в обществе.  

В Республике Беларусь учащиеся с легкой интеллектуальной недостаточностью с 6 по 

10 класс включительно получают общетрудовую подготовку на базе вспомогательной школы 

(вспомогательной школы-интерната). При этом работа в 9-10 классах проводится с учетом 

возможностей дальнейшего получения профессионального образования. Профессионально-

трудовое обучение после 10 класса может осуществляться в двух вариантах: 

1 вариант. Обучение учащихся в XI-XII классах углубленной социальной и профес-

сиональной подготовки, которые открываются во вспомогательных школах (вспомогатель-

ных школах-интернатах). Целью обучения в них является подготовка учащихся с интеллек-

туальной недостаточностью к взрослой самостоятельной жизни, создание условий для до-

стижения максимально возможного уровня социальной и профессиональной подготовленно-
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