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исследования в области социальной работы

многосторонние исследования социальной 
группы инвалидов, как правило, были связаны с по-
иском резервов её развития как самостоятельного и 
полноправного субъекта деятельности. однако как 
субъект деятельности она не выступала целостно и 
системно в качестве предмета современных иссле-
дований. степень изученности проблем инвалидов 
выявляет, что многие стороны деятельности этой 
социальной группы: образовательной, професси-
ональной, социокультурной, общественной, соци-
ально-бытовой и др. фрагментарно и достаточно 
подробно изучались исследователями и практичес-
кими работниками.

в центре внимания исследователей стоял круг 
проблем, в котором условно можно было бы вы-
делить ряд существенных аспектов. во-первых, 
это спектр проблем последнего двадцатилетия, на-
правленных на перспективы развития и связанных 
с необходимостью признания равных прав соци-
альной группы инвалидов с другими социальными 
группами, стимулирования её субъектности как на 
групповом, так и на личностном уровнях в целях 
интеграции в общество.

во-вторых, необходимость проведения рет-
роспективного анализа образовательной ситуации 
инвалидов за последние два столетия позволяет 
связать традиции и инновации в поступательном 
развитии системы образования для инвалидов и 
рассматривать их в обще цивилизационном кон-
тексте.

в-третьих, это возможность выявления социо-
генных потребностей инвалидов и путей их удов-
летворения как субъектов групповой и индивиду-
альной образовательной деятельности. такой путь 
позволяет расширять проблемное поле исследова-
ний в целях личностного развития инвалидов и спо-
собов их интеграции в общество.

в современной научной и учебно-методичес-
кой литературе изучение образовательной деятель-
ности инвалидов осуществлялось по нескольким 
направлениям.  выявлялся образовательный потен-
циал лиц с разными ограничениями жизнедеятель-
ности: сенсорными, интеллектуальными, моторны-
ми и др. [кантор в.з., стр. 57; никитина м.и. стр. 
106; назарова н.м., стр. 120-122; свердлов а.з., 
стр. 232] при анализе системы образования инва-
лидов использовался принцип непрерывности, в 
связи с чем были представлены все ступени обра-
зования, соответствующие возрастному развитию 
от ранних лет жизни, дошкольников, до глубокой 
старости [волкова и.п., стр. 47; пеннин г.н., стр. 
38-39; старобина е.м., стр. 28].

в центре внимания исследований, посвящен-
ных проблемам образования инвалидов, стояли 
вопросы, связанные с адаптацией этой социальной 
группы к обществу. однако рассмотрение потенци-
ала адаптирующей и развивающей  функции обра-
зования предполагало её конкретизацию с учетом 
новых требований начала xxI века – вооружение 
информацией не только об окружающем мире и 
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процессах, происходящих в нем, но и актуализацию 
знаний, прежде всего, о самом человеке, характере 
его ограничений и особых механизмах его адапта-
ции с помощью современного образования: к об-
щецивилизационным и национально-культурным 
ценностям, рыночным отношениям, непрерывному 
образованию и новым информационным техноло-
гиям [с.с.лебедева, стр. 32-34]. выявление сути 
этого механизма предполагает обращение к исто-
рико-культурному опыту организации образования 
социальной группы инвалидов, хотя в этом направ-
лении проводился комплекс частных исследований, 
но он был слабо обобщен.

как известно, в зависимости от уровня соци-
ально-экономического и культурно-образователь-
ного потенциала и традиций общества в разные 
эпохи к качествам личности человека (физическим, 
психическим) предъявлялись разные требования. 

обращение к нормативно-правовой базе, исто-
рическим источникам, документам и теоретической 
литературе xvIII - начала xx вв. свидетельствует 
о постепенном развитии научно-практической де-
ятельности в сфере социальной защиты инвалидов, 
в том числе средствами образования и организации 
их труда. в связи с этим мы считаем целесообраз-
ным выделить несколько периодов.

первый период (конец xvIII – первая поло-
вина xIx вв.) период зарождения системы отечес-
твенного специального образования, организации 
работы лечебно-образовательных учреждений – ре-
шал комплексные лечебные, образовательные и на-
учные задачи на основе учета возможностей россии 
и европейского опыта в работе с инвалидами. 

второй период (вторая половина xIx - начало 
xx вв.) – был посвящен созданию отечественного 
опыта организации элементов общего и професси-
онального обучения для инвалидов в ограниченных 
пределах и связывался  с деятельностью клиник, 
а также с деятельностью благотворительных об-
ществ. научная и просветительская деятельность 
п.Ф.лесгафта, а.и.пирогова, и.м.сеченова и др. 
ориентировала на активизацию социальных иници-
атив. в этот период назрела необходимость в ком-
плексных междисциплинарных исследованиях, ин-
тегрирующих отдельные научные и практические 
достижения в области социальной поддержки лиц с 
ограничениями жизнедеятельности средствами об-
разования. характерно, что именно в этой подсис-
теме образования взрослых к началу xx века были 
осуществлены первые попытки создания научно-
практической базы для практики развития системы 
непрерывного образования лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, начиная с детского возраста (в 
рамках специального и общего образования), для 
усиления социальной политики (особенно после 
результатов русско-японской войны), для исполь-
зования достижений конкретных исследований при 
организации лечебно-образовательных учреждений 
для инвалидов, детей и взрослых. 

третий – советский – период способствовал 
созданию и структурному оформлению диффе-
ренцированных систем специального образования 
детско-юношеского направления, а также профес-
сионального образования взрослых, хотя и в доста-

точно ограниченных пределах. повысилась роль 
общественных организаций инвалидов всероссийс-
кой организации слепых (вос), всероссийской ор-
ганизации глухих (вог) и др. в развитии системы 
общего и базового профессионального образования 
и социальной защиты.

четвертый период - перестройка девяностых 
годов xx века и начало xI века – связана с транс-
формацией всех видов образования инвалидов, 
особенно взрослых, в условиях нового экономичес-
кого и социокультурного контекста и ориентаций 
на международные, особенно немецкие, шведские 
и финские модели реабилитации, как детей, так и 
взрослых инвалидов. при этом активизировалась 
деятельность высших учебных заведений, обеспе-
чивающих инвалидов программами базового и пос-
тбазового образования [г. москва, санкт-петербург, 
казань, челябинск и др.].

следует подчеркнуть, что из всех основных 
ступеней непрерывного образования все же в мень-
шей степени уделялось внимание образованию 
взрослых инвалидов. это объяснялось тем обстоя-
тельством, что оно было слабо институциализиро-
вано. в теоретическом плане достаточно активно 
система образования взрослых в советский пери-
од исследовалась в 20-е годы xx столетия, а затем 
после большого временного разрыва к этой пробле-
ме вернулись в конце шестидесятых годов в связи 
с созданием института образования взрослых рао. 
исследование системы профессионального обра-
зования инвалидов осуществлялось эпизодически, 
связано было с решением реабилитационных задач 
и в большей мере отражало прикладной характер 
образования. в основном затрагивались вопросы 
подготовки к организации труда лиц с определен-
ными ограничениями жизнедеятельности, особен-
но в аспекте их профессиональной реабилитации и 
дальнейшего трудоустройства. 

анализируя систему образования инвалидов в 
целом, необходимо отметить в последние годы  вли-
яние государственной поддержки на развитие этой 
системы, что выразилось в реализации ряда иници-
атив:

− в укреплении нормативно-правовой базы 
по отношению к социальной группе инвалидов;

− в расширении сети специальных учрежде-
ний по горизонтали и вертикали, начиная с первых 
лет советской власти (т.е. охват детей с основными 
ограничениями в развитии, разработка путей пере-
хода от общего образования к профессиональному 
и трудовому обучению);

− в создании элементов системы подготовки 
и переподготовки кадров для всех ступеней и уров-
ней образования;

− в разработке учебно-методического обес-
печения в целях обучения лиц с разными ограниче-
ниями жизнедеятельности и на разных уровнях;

− в развитии связи системы образования 
инвалидов с другими социальными институтами: 
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта.

период перестройки конца xx века проде-
монстрировал в совершенствовании системы об-
разования инвалидов ряд приоритетов, которые 
ориентировали на учет особенностей российской 



62 6362 63

исследования в области социальной работы

и зарубежной культуры, опирающейся на идеи то-
лерантности и преодоления стигматизации в обще-
стве. к числу значимых инициатив следует отнес-
ти достраивание структурных элементов в общей 
системе образования. например, особое внимание 
было уделено созданию системы ранней помощи 
(опыт скандинавских стран и германии), содер-
жанию и формам работы с лицами, имеющими 
выраженные интеллектуальную и сенсорную недо-
статочность и характеризующимися повышенным 
риском. опыт показывает, что достраиваются также 
в этой системе образования элементы, связанные с 
образованием старших возрастных групп и после-
дипломным образованием. создается целый спектр 
форм, направленных на постбазовое образование, 
переподготовку и различные направления работы в 
области дополнительного образования.

рассмотрение социальной группы инвалидов 
в системе современного образования невозможно 
без некоторого ретроспективного анализа образо-
вательной ситуации, начиная с девяностых годов 
xx века.

в последние годы в центре внимания специ-
алистов и общественности оказалось такое соци-
альное явление, как образовательная интеграция, 
выступающая в нескольких вариантах: комбиниро-
ванная интеграция (обучение детей с проблемами в 
количестве одного-двух человек на равных в мас-
совых группах); частичная интеграция (посещение 
детей группу лишь на часть дня, на отдельных заня-
тиях); временная (объединение детей для участия в 
общих мероприятиях).

получил признание опыт создания учрежде-
ний комбинированного типа, предусматривающий 
обучение детей с проблемами в развитии, как в 
обычных, так и специализированных классах.

в настоящее время в систему базового и пост-
базового образования пришли молодые люди, уже 
прошедшие эту систему обучения, обнаруживав-
шие ярко выраженную мотивацию на непрерывное 
образование. некоторые из них, получив опреде-
ленную специальность в вузе, вливаются в различ-
ные формы постдипломного образования. причем 
отмечается среди этих лиц как включенность в про-
фессиональные программы, так и в программы со-
циокультурной и общественной деятельности.

исследования  удовлетворения социокультур-
ных потребностей инвалидов были достаточно тес-
но связаны с образованием и выходили в самосто-
ятельную область, когда речь шла об инициативах 
общественной организации вос и его подразделе-
ниях, вог и его подразделениях, а также деятель-
ности других общественных организаций. разные 
уровни их деятельности, начиная с первичных, 
фрагментарно являлись предметами исследования, 
которые  осуществлялись на их базах. учитывался 
прикладной характер их деятельности, что нашло 
отражение в перспективных планах и программах 
коллективных инициатив людей с различными ог-
раничениями жизнедеятельности.

отмечается  участие инвалидов с разными 
ограничениями жизнедеятельности  в кружковой, 
спортивной деятельности, в международном спор-
те. интеграция в социум с помощью театрализо-

ванных форм работы, прикладного художествен-
ного творчества, молодёжного театра, спортивных 
мероприятий, турпоходов начинает получать рас-
пространение у молодежи, особенно той, которая 
включена в определенные институциональные 
формы: профессионально-реабилитационные цен-
тры, реабилитационные центры и лицеи для лиц с 
ограничениями жизнедеятельности. значительный 
вклад в развитие социокультурной деятельности 
вносит региональные программы для инвалидов 
(арт-терапия, изо, театр, инвалидный спорт и др.).

общественная деятельность инвалидов имеет 
продолжительную и славную историю. зародив-
шись в недрах благотворительности, она приобрела 
особый статус, который был придан ей император-
ским домом. так, например, директором чесмен-
ской военной богадельни, открытой в 1836г., был 
назначен герой отечественной войны 1812 года ге-
нерал-лейтенант член военного совета в прошлом 
неоднократно раненый на полях сражений. и этот 
директор, и последующие директора одновремен-
но исполняли обязанности комендантов петропав-
ловской крепости [греч н.и., стр.743-744]. обще-
ственные инициативы все активнее привлекали к 
себе лиц с ограниченными возможностями, пока 
не вылились в широкие общественные движения в 
конце хIx-начале xx веков. следует отметить, что 
их развитие осуществляется в настоящее время за 
счет сетевых структур взаимодействия. получили 
распространение, в процессе овладения програм-
мами постдипломного образования, высшие на-
родные школы на базе территориальных округов и 
отдельных социально-реабилитационных центров. 
развиваясь под влиянием инициатив дома европы 
в санкт-петербурге, они содержательно обогати-
лись за счет социокультурных направлений, опи-
рающихся на библиотеки, музеи, театры и другие 
культурные центры города, а также образователь-
ные институты и научную общественность.

особое внимание заслуживает исследования, 
осуществляемые самими инвалидами, посвящен-
ные анализу деятельности общественных органи-
заций инвалидов-участников военных действий. 
среди них выделяются общественные организации 
участников великой отечественной войны, вои-
нов-афганцев, участников войны в чечне и горячих 
точках. их многоаспектная, плодотворная работа, 
касающаяся всех основных сфер деятельности че-
ловека, ещё недостаточно изучена и требует своих 
исследований.

таким образом, основные сферы образова-
тельной деятельности лиц с ограниченными воз-
можностями как социальной группы выступали 
предметом исследования, но в разной мере. в боль-
шей степени исследования касались институцио-
нальных форм, в которые включена эта социальная 
группа, и в меньшей степени – со стороны внутрен-
него потенциала этой группы, то есть с позиции её 
внутренней  активности, которая, к сожалению, не 
всегда в должной мере оценивалась в проводимых 
исследованиях.

достоверным показателем активности инва-
лидов в образовательной и социокультурной де-
ятельности может служить участие в региональных 
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ежегодных научно-практических конференциях, 
посвящённых актуальным вопросам реабилитации 
средствами образования и социокультурной де-
ятельности. подготовку и проведение пятнадцати 
конференций (1994-2008гг.) можно рассматривать 
как определённую социокультурную и образова-
тельную технологию, решающую комплекс про-
блем. участие в конференции людей с ограниче-
ниями жизнедеятельности и лиц, работающих в 
области их реабилитации, образования, комплек-
сного сопровождения можно рассматривать, как 
причастность к активной постоянно развивающей-
ся интеллектуальной деятельности, имеющей ярко 
выраженную теоретическую и практическую на-
правленность. 

анализ статей, опубликованных за последние 
пятнадцать лет в сборниках конференций, показы-
вает, что их характеризует:

- постановка и обоснование новых социаль-
ных и образовательных проблем;

- исследование различных аспектов деятель-
ности инвалидов;

- разработка вариантов решения социальных 
ситуаций, вызывающих общественную озабочен-
ность;

- анализ имеющихся трудностей в разных 
сферах жизни инвалидов;

- обобщение положительного опыта решения 
проблем в условиях многочисленных социальных 
рисков.

в целом, эти публикации дают яркое представ-
ление о социальной жизни лиц с разными ограни-
чениями, разных возрастных групп, озабоченных 
трудностями в различных сферах жизни: образова-
ние, труд, медицина, социальная защита, культура, 
физкультура и спорт. 

доминирует утверждение, что образование яв-
ляется опорой, позволяющей инвалиду решать мно-
гие проблемы социального и личностного плана. в 
современной нормативно-правовой документации 
и научной литературе, когда речь идет о социальной 
группе инвалидов, в центр внимания ставится про-
блема оказания социальной поддержки и гораздо в 
меньшей мере уделяется внимание ей как субъекту 
деятельности, имеющему внутреннюю активность, 
для проявления которой нужно создать необходи-
мый комплекс социокультурных, образовательных, 
бытовых и других условий. 

как известно, социальную группу инвалидов 
как субъекта деятельности  характеризует отли-
чительное свойство – она не является самодоста-
точной и для удовлетворения той системы потреб-
ностей, которые человеку современного общества 
необходимы, требуется создание дополнительных 
условий, чтобы минимизировать или устранить 
последствия ограничений жизнедеятельности. в 
целях изучения активности социальной группы ин-
валидов необходимо исследование их социогенных 
потребностей. 

во-первых, это потребности в сотрудничестве, 
в создании коллективных общественных движений 
и структур, позволяющих, с одной стороны, ока-
зывать взаимопомощь, с другой  - способствовать 
развитию сообщества – как субъекта деятельности. 

в настоящее время расширяется поле активности 
социальных групп на всех уровнях: микро, мезо, 
макро, связанных с участием в международных 
движениях, в инициативах по совершенствованию 
нормативно-правовой базы и требующих для этого 
соответствующего образования. созданию коллек-
тивных инициатив региональных уровней способс-
твуют уже имеющиеся институционные формы (со-
циально-реабилитационные центры, социальные 
лицеи, а также другие общественные организации 
инвалидов). 

во-вторых, достаточно велика потребность 
людей в лидерстве, в её позитивной реализации в 
процессе социально значимой деятельности. обще-
ственные движения выступают как лидеры новых 
направлений в образовании и культуре. в качестве 
примера индивидуального лидера можно привести 
общественные инициативы незрячего депутата го-
сударственной думы, в течение многих лет возглав-
ляющего комитет по  образованию о.н.смолина, 
слепоглухого старшего научного сотрудника инс-
титута раннего вмешательства кандидата философ-
ских наук а.а.маркова, работающего в обществен-
ном движении «открытый мир». значительная 
работа ведётся лицами с ограничениями жизнеде-
ятельности в религиозных организациях.

в-третьих, большое количество инвалидов 
удовлетворяют свои потребности в расширении ин-
формационного поля. на базе библиотек для незря-
чих работают специальные компьютеры с «брайлев-
ской  строкой», «говорящие книги», специальные 
компьютеры, переводящие с иностранных языков и 
на иностранные языки и др. пользоваться фондом 
специальных библиотек могут без исключения все 
инвалиды, причем в условиях оказания им индиви-
дуальной помощи со стороны специалистов всех 
основных отделов. новые информационные техно-
логии позволяют расширять социокультурное поле 
инвалидов, удовлетворять их многообразные ин-
теллектуальные и социокультурные потребности.

в-четвертых, значимую роль в развитии чело-
века с ограниченными возможностями приобретает 
потребность в самовыражении. примером реали-
зации потребности в самовыражении инвалидов в 
образовательной сфере служит участие инвалидов 
санкт-петербурга на базе спб гипср и спб прц 
в традиционных ежегодных научно-практических 
конференциях по широкому спектру проблем об-
разовательной деятельности инвалидов в течение 
последних пятнадцати лет. в целом, 56-58% учас-
тников конференции – это лица с разными огра-
ничениями жизнедеятельности, часть из них  при-
сылала доклады и выступала от 8 до 11 раз. этот 
факт ещё раз подчеркивает значимость создания 
условий для проявления активности и субъектной 
позиции в образовании. примером реализации со-
циогенных потребностей служит широкий диапа-
зон форм самовыражения в разных направлениях и 
видах деятельности. на первое место, безусловно, 
необходимо поставить самовыражение в образо-
вательной деятельности, социокультурной сфере, 
в искусстве – артколлективы, художественная де-
ятельность: картины, керамика, результаты при-
кладной деятельности и др. важное место занимает 
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деятельность театральных коллективов, изучение 
культурно-исторических мест, возвращение к исто-
рии предков, написание мемуаров и др.

дальнейшие исследования социальной группы 
инвалидов как субъекта образовательной деятель-
ности требует создания концепции, опирающейся 
на целый комплекс наук: философию, политоло-
гию, социологию, социальную психологию, меди-
цинскую и  возрастную психологию, педагогику и 
др. и при этом такая концепция нуждается в опоре 
на те методы исследований, которыми пользуются 
эти науки. можно предположить, что в общем виде 
поле исследований в плане прогностического изу-
чения социальной группы инвалидов как субъекта 
образовательной деятельности может включать в 
себя следующее:

− факторы, влияющие на развитие социаль-
ной группы инвалидов как субъекта образователь-
ной деятельности:

а) социально-психологического характера (эк-
зогенные внешние: общественная ситуация, нали-

чие образовательных и социокультурных учреж-
дений, поддерживающей службы сопровождения 
и т.д.; эндогенные внутренние: уровень знаний и 
умений, интересы, мотивация, психологическая ус-
тойчивость личности и др.);

б) социально-общественного характера: нор-
мативно-правовая база, социально-экономические 
условия, нравственно-этическая атмосфера в обще-
стве и т.д.;

− ценности и пути их реализации: гуманис-
тические ценности: свобода, равноправие, ценнос-
ти здоровой культуры, образования и т.д., способс-
твующие интеграции инвалидов в общество;

− социогенные потребности, связанные с всес-
торонним развитием личности с активным участием 
во всех сферах жизни с поиском резервов развития. 
при этом должен учитываться основной комплекс 
условий, позволяющих реализовать инвалидам, как 
субъектам деятельности, свои многообразные пот-
ребности, способствовать их социальной мобиль-
ности, повышению социального статуса и т.д.




