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НА ПУТИ К ИНКЛЮЗИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  

В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ТРУДНОСТИ И БАРЬЕРЫ 
 

А.Ю. Макушина  

Национальный Университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Ташкент 

 

«Наука, образование, воспитание – это краеугольный камень развития, сила, при-

умножающая мощь страны и народа. Завтрашний день, будущее Родины неразрывно 

связаны с системой образования и воспитанием, которое получают сегодня наши дети. 

Великий греческий философ Аристотель отмечал: «Судьбу Родины решает воспитание 

молодежи». Обратите внимание, это было сказано еще до нашей эры. Значит, вопрос 

воспитания и образования всегда, с самых древних времен, имел актуальное значение». 

Именно поэтому в последние годы в целях всестороннего развития страны, построения 

нового Узбекистана коренные реформы, как и во всех других сферах, осуществляются  

и в системе образования.[1] В Узбекистане практика инклюзивного образования кор-

нями уходит в глубь веков. Известно, что великий ученый средневековья аль-Бухари 

имел ослабленное зрение, однако получил образование в медресе.  

В настоящее время каждый член общества имеет право на получение образова-

ния на всех ступенях. Однако существует отдельная категория лиц, которая требует осо-

бых условий для реализации данного права. Речь идет об инвалидах и лицах с ограни-

ченными возможностями здоровья. Большое значение для социализации данного кон-

тингента лиц имеет их профессиональная подготовка. В последние годы особое внима-

ние как профессионально-педагогического сообщества, так и институтов гражданского 

общества обращено к проблеме инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в системе общего и профессионального образования. 

Именно образовательная инклюзия максимально отвечает идеологии, которая исклю-

чает любые формы дискриминации лиц с ОВЗ и утверждает равное отношение ко всем 

людям, но создаёт при этом необходимые условия для лиц, имеющих особые образова-

тельные потребности. Совместное обучение в вузе здоровых учащихся и учащихся с огра-

ничениями физического развития, или инклюзивное образование,– одна из форм актив-

ной интеграции студентов с ограниченными физическими возможностями в общество. 

Инклюзия как способ организации обучения детей и молодежи с ОВЗ признана всем ми-

ровым сообществом наиболее гуманной, поэтому стала одной из ведущих стратегий  

в современной образовательной политике. 

В Узбекистане уже разработан ряд нормативных документов и утверждены соот-

ветствующие программы, которые являются важными шагами, предпринимаемые госу-

дарством на пути к качественному образованию для всех. Так, Закон Республики Узбеки-

стан «Об образовании», гарантирует право каждого ребенка на получения образования, 

а Закон «О гарантиях прав ребенка» предусматривает дополнительные льготы на получе-

ние образования детей с особыми потребностями. [2] Новые горизонты в развитии дан-

ной сферы, несомненно, открывает недавно принятый Закон «Об образовании» (новая 

редакция). Согласно закону внедряются формы дистанционного, инклюзивного образо-

вания, учебные заведения страны смогут совместно с зарубежными образовательными 
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учреждениями открывать факультеты и учебные центры. Учителям предоставлены 

право на внедрение авторских программ и методов обучения, свободный выбор совре-

менных педагогических форм и методов образования и воспитания. Совсем недавно 

принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образователь-

ными потребностями» (№ ПП–4860, 13.10.2020 г.). Постановлением утверждены Концеп-

ция развития инклюзивного образования в системе народного образования в 2020-2025 го-

дах, а также «Дорожная карта» по ее реализации. Таким образом, законодательная база, 

созданная в Республике Узбекистан в годы независимости, является необходимой осно-

вой для дальнейшего развития инклюзивного образования в республике. 

Инклюзивная практика, особенно на этапе становления, предъявляет повышен-

ные требования ко всем участникам образовательного процесса. От студентов с ограни-

ченными возможностями здоровья она требует интеллектуальной и психологической 

мобилизации, от условно здоровых студентов – толерантности, понимания, готовности 

оказывать помощь. Даже в странах, где инклюзивная практика в вузе имеет продолжи-

тельную историю, нередко возникают затруднения у преподавателей, работающих  

в группах, где есть студенты с ОВЗ [3, с. 163]. 

Обеспечение для студента с ОВЗ равных возможностей в получении профессио-

нального образования – это не просто предоставление права посещать образователь-

ные учреждения. Инклюзивное образование предполагает создание необходимой 

адаптированной образовательной среды и оказание поддерживающих услуг. 

Исследователи выделяют несколько групп основных барьеров, которые необхо-

димо преодолеть для создания доступного и комфортного образования для лиц с ОВЗ: 

архитектурные; организационно-правовые; финансовые; когнитивные; технические  

и технологические; социально-психологические и др. 

Архитектурные барьеры – неприспособленность инфраструктуры для нужд инва-

лидов – одна из наиболее острых проблем, ограничивающих доступ инвалидов к полу-

чению профессионального образования. Значимость барьеров архитектурного окруже-

ния (отсутствие пандусов и лифтов дома, в учебных зданиях, в кампусе, дороги в учебное 

здание, и т.д.) очевидна, она определяет физическую недоступность окружающей среды 

для человека с ограниченными возможностями. Следует понимать, что отсутствие спе-

циальных лифтов, пандусов, поручней, специально оборудованных учебных мест в ауди-

ториях, оборудования и технических средств обучения является показателем недоступ-

ности для инвалидов  того или иного образовательного учреждения. 

Организационно-правовые барьеры. Правовое пространство Республики Узбеки-

стан для запуска образовательной инклюзии в высшей школе достаточно подготовлено. 

Однако масштабность и новизна проблемы инклюзивной практики обучения в высшей 

школе требует разработки огромного числа документов и создания или перестройки це-

лого ряда общественных институтов.  

Финансовые барьеры. Перестройка архитектурной среды, техническое оснаще-

ние учебного процесса для студентов с особыми образовательными потребностями  

различного типа, штат сотрудников, содействующих реализации этих потребностей и др. 

требуют заметных финансовых вложений. [4, с. 36] Для преодоления этого барьера 
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необходимо как целевое финансирование государством и органами управления обра-

зованием программ развития инклюзии в высшей школе, так и рациональное использо-

вание существующих финансовых возможностей образовательных организаций, а также 

активный поиск новых источников. 

Когнитивные барьеры. Большинство студентов с ограниченными возможностями 

здоровья испытывают затруднения в освоении учебной программы в том же темпе, на 

том же учебном материале и в той же последовательности, что и другие обучающиеся.  

Технические и технологические барьеры. Современный учебный процесс в вузе 

является высокотехнологичным в плане использования технических и информационных 

средств обучения, что для студента с ограничениями здоровья может выступать и в ка-

честве барьера, и в качестве ресурса. С одной стороны, сложные лабораторные работы, 

в т. ч. с использованием технических устройств, обязательные для многих специально-

стей и направлений подготовки, могут быть трудно выполнимыми или опасными  

для студента с нарушениями зрения, слуха, моторики. С другой стороны, современные 

компьютерные и информационные технологии позволяют предоставлять информацию 

в форме, доступной для студента с сенсорными нарушениями (электронные лупы  

для слабовидящих и голосовые программы для незрячих; звукоусиливающая аппара-

тура и мультимедийные средства при нарушениях слуха).  

Социально-психологические барьеры («отношенческие», социальные барьеры). 

Здесь речь идет о характере отношений, складывающихся у студента с ОВЗ с преподава-

телями, другими студентами, руководителями, всем персоналом образовательной ор-

ганизации. Проблема заключается в необходимости создания так называемой психоло-

гической доступности, т. е. создания общего позитивного настроя, дружественной атмо-

сферы для студентов с ОВЗ. Данные социологических и психологических исследований 

показывают, что при отсутствии психологического комфорта даже самые мотивирован-

ные студенты прекращают попытки достойного усвоения профессиональных знаний, 

умений и навыков в структуре университета. 

Отсутствие кадровых ресурсов. Преодоление всех перечисленных барьеров не-

возможно без выращивания кадрового потенциала педагогов высшей школы, реализу-

ющего инклюзивное образование. Как и на всех остальных ступенях образовательной 

инклюзии, в высшей школе основным препятствием является отсутствие педагогов, спо-

собных обучать различным дисциплинам и различным профессиям студентов с целым 

спектром особых образовательных потребностей. «Сегодня каждый учитель, воспита-

тель, преподаватель вуза обязан обладать глубокими знаниями и широким мировоззре-

нием, активно овладевать последними достижениями науки, образования и внедрять их 

в учебный процесс, одним словом, должен быть передовым представителем нашего 

времени и общества».[1]  Проблему подготовки и переподготовки педагога, в том числе 

педагога высшей школы, для работы в условиях инклюзии заслуженно считают важней-

шей среди других задач развития образования.[3,с.165] Без соответствующих ценност-

ных ориентаций преподавателя высшей школы, без его мотивированности, без инициа-

тивы и специальных усилий обеспечить подлинное включение студента с инвалидно-

стью в учебный процесс в вузе невозможно. Трудности связаны также с дефицитом  

у педагогов специально-психологических и специально-педагогических знаний, без чего 

Po
lo

ts
kS

U



154 

невозможно в полной мере учесть образовательные возможности и ограничения сту-

дентов с нарушениями здоровья различной нозологии.  

Таким образом, преодоление барьеров на пути инклюзии в высшем образовании 

требует решения следующих задач: государственного регулирования инклюзивного об-

разования в ВУЗе в соединении с различным формами общественной инициативы; обес-

печения архитектурной и транспортной доступности кампусов, внутренних помещений, 

общежитий, спортивных и культурных сооружений; обеспечения студентов с ОВЗ техни-

ческими средствами обучения и необходимыми приспособлениями в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; обеспечения учебно-методическим материалом, 

при необходимости адаптированным к потребностям студентов; психолого-педагогиче-

ской переподготовки персонала, в первую очередь преподавателей организаций выс-

шего профессионального образования; формирования культуры толерантности в сту-

денческом сообществе и в вузе в целом. 
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