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МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ: 
ОЦЕНОЧНЫЙ АСПЕКТ 

Участие лиц с ограниченными возможностями (ОВ) в процессе про
фессиональной реабилитации на сегодняшний день воспринимается 
значительно шире, нежели приобретение той или иной специальности, 
и обосновано развитием заместительных способностей. Профессия 
становится контекстом жизни индивида в процессе социализации. 
Анализ показал, что в практике профессиональной реабилитации лиц 
с ОВ существует пять моделей: профессиональные инклюзии, профес
сиональная конкурентоспособность, профессиональная сегрегация, 
профессиональное обучение, проект профессиональной карьеры. Обоб
щая результаты исследования, можно утверждать, что выбор той 
или иной модели не является критерием успешной профессиональной 
подготовки и профессиональной адаптации людей с ОВ. 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями, про
фессиональная реабилитация, модели профессиональной реабили
тации, международный опыт. 

Введение. В процессе изучения социальной педагогики и психо
логии все больше внимания уделяется решению теоретических 
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и практических вопросов по адаптации и реэдукации взрослых лиц 
с ограниченными возможностями (лиц с ОВ). Один из анализиру
емых аспектов — возможности участия лиц с ОВ на рынке труда. 
Участие лица с ОВ в процессе профессиональной реабилитации на 
сегодняшний день воспринимается значительно шире, нежели 
приобретение той или иной специальности, и обосновано разви
тием заместительных способностей. Профессия становится кон
текстом жизни индивида в процессе социализации. Анализ науч
ной литературы [2, 7—9, 11, 12,14, 19—22] показал, что в практике 
профессиональной реабилитации лиц с ОВ существует пять моде
лей: профессиональные инклюзии, профессиональная конкурент
носпособность, профессиональная сегрегация, профессиональное 
обучение, проект профессиональной карьеры. 

Поиски ответа на проблемный вопрос, какая из моделей профес
сиональной реабилитации является наиболее подходящей и опти
мально создающей предпосылки для успешной интеграции на рынок 
труда лиц с ОВ, проводились в стратегиях Европейского Союза по 
профессиональной реабилитационной политике о лицах с ОВ. В них 
выделяются четыре основные критерии: компетентное профессио
нальное консультирование, профессиональная подготовка, помощь 
при трудоустройстве, поддержка на рабочих местах. Анализ докумен
тов Евросоюза по социальной политике позволяет утверждать, что 
процесс профессиональной реабилитации воспринимается как един
ство профессионального консультирования, профессиональной под
готовки и профессиональной адаптации. Только при наличии данных 
частей системы профессиональной реабилитации возможен положи
тельный результат: участие лиц с ОВ на рынке труда. 

Выполнение и удовлетворение составных частей процесса про
фессиональной реабилитации в ситуации разнообразия ее моделей 
по сути и является объектом исследования. Цель исследования — 
в ситуации разнообразия моделей профессиональной реабилита
ции установить развитие составных частей ее процесса, создающе
го благоприятные предпосылки для успешной интеграции на 
рынок труда лиц с ОВ. Участники исследования: в 6 разных странах 
Европы проводился анализ особенностей применения каждой из 
упомянутых моделей, с целью раскрыть их универсальность, учи
тывая характерные социальные черты каждого сообщества. 

Цель модели профессиональной инклюзии - профессиональная 
и социальная адаптация. Профессиональная и социальная адапта-
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ция в данном случае понимается не только как непосредственное 
обучение профессии в процессе производства, а позже — профес
сиональная деятельность но и как сотрудничество лиц с ОВ и здо
ровых лиц. Социальная инклюзия стремится удалить все барьеры 
и препятствия (дискриминация, страх, игнорирование, недоброже
лательство и нарушение прав), с которыми в обществе сталкивают
ся лица с ОВ, страмящиеся к равенству. Большое внимание уделя
ется правам самоопределения и созданию равных возможностей, 
чему помогает посредничество общественных (по трудоустройству) 
агенств, когда о лице с ОВ заботятся специалисты по профессио
нальному консультированию, социальной работе. Они не только 
подыскивают человеку с ОВ будущее рабочее место, но и по спе
циальным программам занимаются развитием их способностей 
к трудоустройству, к общению и пр. В данных агенствах людям 
с ОВ предлагаются дополнительные курсы (профессиональной 
карьеры, профессиональной мотивации, навыков общения, базо
вых способностей и др.). Специалисты агенства не только старают
ся трудоустроить человека с ОВ, но и стремятся к устранению свя
занных с трудоустройством преград, напр., дорога к месту работы 
и домой. При необходимости обеспечивается помощь государства, 
и люди с ОВ отвозятся на место работы и домой за счет государства. 
Агенства поддерживаются как государством, так и работодателями. 
Суть модели — обучение в реальных условиях, на будущем месте 
работы, где содержание обучения адаптируется к процессу произ
водства, потребностям рынка. Принцип успеха данной модели — 
нужный человек в нужном месте. Специалист агенства находит 
потенциального работодателя, которому передается профессио
нальное обучение лица с ОВ. Однако ответственность за результа
ты профессионального обучения лежит и на работодателе (его 
представителе), и на специалисте агенства, и на лице с ОВ. Работо
датель ответственен за профессиональные навыки, специалист 
агенства — за профессиональную адаптацию, и на самом будущем 
рабочем лежит личная ответственность. 

Период общения между лицом с ОВ и специалистами из аген
ства не ограничивается. Человеку с ОВ предоставляется поддерж
ка до тех пор, пока ему не удается укрепиться на рынке труда. 

Эта модель не является подходящей, когда нужно обучить слож
ным рабочим процессам, требующим мышления, принятия реше
ний, самостоятельной деятельности. В качестве недостатка данной 
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модели можно назвать и то, что мало внимания уделяется общему 
образованию, проявляется тенденция к сужению профессиональной 
квалификации. В профессиональной подготовке эта модель часто 
применяется в США, Великобритании, в других старанах. [12, 14]. 

Черты модели профессиональной конкурентноспособности 
ярко выражены в Федеративной Республике Германии, Швейца
рии, в других немецкоязычных странах. Учащиеся, составив дого
вор обучения, три года обучаются профессии на предприятии 
и один-два раза в неделю посещают профессиональную школу, 
где получают теоретические основы знаний, получаемых на прак
тике. Исключительная черта данной модели: подготовить лиц 
с ОВ профессии так, чтобы они могли конкурировать на рынке 
труда. Это достигается при согласовании теоретического обуче
ния в школе с практическим обучением на предприятии (дуаль
ный принцип). Эта модель чаще всего применяется по отноше
нию к молодым, имеющим недуг с рождения лицам, для которых 
наступило время приобрести специальность и начать профессио
нальную карьеру. 

Если человек с ОВ не определился, какую профессию хотел бы 
приобрести, или не готов к этому (отсутствие мотивации, способ
ностей, навыков) он один год может учиться в учебных заведениях, 
в которых готовится к определенной профессии или приобретает 
некоторые ее основы. Это своего рода курсы «стимул» для содей
ствия вступлению в дуальную систему профессиональной под
готовки. В течение этих лет молодой человек с ОВ не только при
обретает первичные профессиональные навыки, способности, 
необходимые в жизни, но и выбирает специальность, более всего 
соответствующую его желаниям и реальным возможностям. 

В целях обеспечения доступа к образованию созданы заведения 
профессиональной подготовки для тех лиц с ОВ, которые не жела
ют или не в состоянии учиться вместе со всеми. В этих заведениях 
молодые люди с ОВ не только обучаются профессии, но и получа
ют специальную помощь. С ними работают воспитатели, специаль
ные педагоги, психологи, социальные работники, кинезитерапев-
ты, организоторы досуга. Лицам с ОВ создаются исключительные 
условия для приобретения квалифицированного, признанного 
государством профессионального образования. Целью такого заве
дения является, с одной стороны, чтобы предлагаемые специаль
ности были востребованы на рынке труда, с другой стороны, чтобы 

64 



виховання та інклюзії людей 
в загальноосвітній простір 

Розділ І 

они были доступны человеку с OB. Еще до начала учебы молодой 
человек с ОВ приглашается на трехмесячные курсы по профессио
нальному консультированию (если он не посещал курсы «стиму
ла»), где он по специальной программе может на практике испро
бовать предлагаемые заведением профессии, согласовать свои 
желания и возможности, удостовериться, понравится ли ему учить
ся, является ли данное заведение профессиональной подготовки 
именно тем, что ему нужно. 

Хотя цель данной модели - конкурнтноспособность на рынке 
труда, однако некоторые законы, такие, как пункт 12 Закона по 
Совершенствованию (развитию) профессиональной подготовки, 
предусматривают конкретные меры по профессиональной реаби
литации, ориентированные на открытость рынка труда для лиц 
с ОВ. Этот закон узаконил создание постоянной комиссии при 
Федеральном правительстве по вопросам профессиональной под
готовки и профессиональной адаптации на рынке труда людей 
с ОВ. Следовательно, можно утверждать, что человек с ОВ не оста
нется в одиночестве в условиях конкуренции на изменяющемся 
рынке труда, а получит реальную поддержку и помощь. 

В качестве недостатков этой модели можно назвать сложное 
управление процессом образования. Трудно избежать производства, 
а не заданий обучения, важных для результатов [2—5, 7—9, 19—22]. 

Модель профессиональной сегрегации признается во многих 
Европейских государствах (не являются исключением и Велико
британия, и Германия. Эта модель в качестве прогрессивной 
и инновационной пропагандируется и в Литве). Для лиц с ОВ созда
ются предприятия «безопасного труда» (социальные предприятия) 
или отделы «безопасного труда», где предусмотрены организация 
безопасности труда, профессиональный, социальный, медицин
ский присмотр, созданы условия совершенствоваться и, по возмож
ности, перехода на работу в условиях конкуренции. 

Иногда эти предприятия называют «социалистическими». В них 
практически применяется принцип «от каждого по возможностям, 
каждому по потребностям». Деятельность таких предприятий, 
работающих по когда-то декларированным в постсоветском про
странстве принципам, авторы монографии наблюдали в ФРГ. 
В основном это принадлежащие общественным организациям 
институции, чаще всего в своей деятельности опирающиеся на 
принципы антропософии, идеи вальдорфской педагогики. 
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Таким образом, можно утверждать, что работникам предлагает
ся работа или деятельность по их возможностям: одни изготовляют 
продукцию, другие этому учатся, третьи только развивают свои 
бытовые способности или для них создаются условия имитации 
трудовой деятельности. 

Инструкторы по профессии обычно занимаются организацией 
работы и помогают небольшой группе лиц с ОВ (в зависимости от 
характера недуга и сложности работы). В некоторых странах люди 
с ОВ на эти предприятия приходят с приобретенной профессией, 
но не приобщившись к рынку труда (напр., в Германии), в других 
странах, как Великобритания, люди с ОВ здесь учатся профессии 
или приобретают профессиональные навыки. Позже самые силь
ные интегрируются в открытый рынок труда. В любом случае — это 
как «защитная» модель, позволяющая человеку с ОВ привыкнуть 
к требованиям системы профессиональной деятельности, а для не 
сумевших приобрести необходимую квалификацию на конкурент
ном рынке труда — это еще одна возможность работать и жить бла
годаря результатам своей работы. 

Такая модель, характеризующаяся закрытостью, вроде не дол
жна бы называться «прогрессивной», но когда к ней относят функ
ции «перехода» или «защиты» — она оценивается позитивно. 
У укрепившегося с профессиональной точки зрения человека с ОВ 
есть как теоретические, так и практические возможности перейти 
работать на конкурентный рынок труда. 

Несомненно у этой модели есть и недостатки: многие люди 
с ОВ, усвоив производственные задания, привыкнув к окружаю
щей среде, боятся снова почувствовать себя не в безопасности 
и слабыми. С другой стороны, случается, что предприятия, подго
товившие специалиста, не стимулируют его интегрироваться 
в рынок труда, так как обучение нового работника снова потребует 
дополнительных затрат. В таком случае эта модель оправдывает 
свое название, становится сегрегационной и не может быть назва
на прогрессивной и современной [2—5, 12, 14, 7—9, 19—20]. 

Модель профессионального обучения наиболее популярна 
в странах постсоветского пространства и доступна молодым людям 
с ОВ (чаще всего с недугом от рождения или приобретенным в дет
стве). Эта модель является доминирующей и в Литве. Профессио
нальное обучение проводится в школе или в профессиональном 
реабилитационном центре: передаются не только профессиональ-
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ные знания, навыки и способности, но ведется обучение общеоб
разовательным предметам. 

Цель модели — научить ученика той или иной профессии. В дан
ном случае следуется традиционной «философии школы». Много 
внимания уделяется теоретическому обучению специальности, 
условия же обучения далеки от реального производства. 

В связи с недостаточным финансированием часто материальная 
база школ не соответствует выдвигаемым рынком требованиям. 
Даже при хорошо оборудованных игольных мастерских (как в Реа
билитационном центре Литвы по профессиональной подготовке) 
из-за недостатка выделяемых средств трудно правильно организо
вать производственное обучение. 

Не поддерживаются необходимые контакты с потенциальными 
работодателями, брокерами (специалистами биржи труда), уча
щимся не предоставляется реальная помощь в поисках работы, 
содержание обучения научно не обосновано, недостаточно разви
ваются общие способности (среди них и трудоустройства) учащих
ся. [1, 10, 13, 15—17]. Модель профессионального обучения можно 
было бы охарактеризовать и как «школьную» модель. Эти принци
пы литовской системы профессионального образования в целом 
являются доминирующими, не является исключением и система 
профессиональной реабилитации лиц с ОВ. 

Такая «школьная» традиция в Литве перенесена и на систему 
профессиональной реабилитации взрослых людей с ОВ. Создаю
щаяся система профессиональной реабилитации взрослых людей 
с ОВ опирается на обучение основам профессии в специальных 
центрах (называемых центрами профессиональной реабилитации 
людей с ОВ), где применяются школьные технологии: обучение 
проводится в классах и мастерских центров, в целом слабые свя
зи с потенциальными работодателями, с биржой труда. Часто до
минирующими являются интересы институции, а не интересы 
клиента. 

Научное исследование позволяет сделать вывод, что специалисты-
практики по профессиональной реабилитации лиц с ОВ стремятся 
приблизить модель профессионального обучения к реальной 
жизни: продлевая время практики, организуя профессиональное 
обучение на предприятиях, создавая предприятия при школах, где 
учащиеся углубляют свои трудовые навыки, приобретают ценимый 
работодателями стаж работы и т.п. Однако это больше отражает 
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личные усилия отдельных практиков изменить ситуацию, нежели 
начало существенных изменений. [1,18, 24, 26—29]. 

Модель проекта профессиональной карьеры: исключительные 
черты данной модели: индивидуализированное отношение с лицом 
с ОВ, в соответствии с его индивидуальными потребностями 
и реальными возможностями; профессиональная карьера плани
руется с учетом перспективы: как она воздействует на качество 
жизни лица с ОВ и его близких, на его здоровье, психологическое 
состояние, насколько она долгосрочна? Принимается во внимание 
регион, где живет человек с ОВ, его потребности; проводится 
исследование возможностей утвердиться на рынке труда. Модель 
проекта профессиональной карьеры в Италии называется проек
том жизни [6], в Англии — методом индивидуального профилиро
вания [23] и т.п. 

В Италии как для учащихся с ОВ, так и для таких взрослых, 
с которыми начинают работать специалисты, готовится индивиду
альный проект жизни. С людьми с ОВ по этой модели могут рабо
тать специалисты как государственных, так и общественных орга
низаций. Процесс профессиональной реабилитации планируется 
индивидуально. Один специалист может иметь до десяти клиен
тов. Индивидуальное проектирование не значит, что доминируют 
только интересы лица с ОВ. Напр., во время профессионального 
консультирования и профессионального ориентирования ожида
ния человека с ОВ согласуются с экономической перспективой 
региона и прогнозируемой потребностью специалистов. 

В зависимости от желаний и потребностей каждого учащегося 
вместе с человеком с ОВ и членами его семьи принимается 
решение, какое образование для него необходимо: обычное общее 
образование — он закончит традиционную школу, будет учиться 
в специальной школе; общее образование приобретет вместе с про
фессиональной подготовкой. Если не удовлетворяет ни один из 
упомянутых путей, ведутся поиски других, индивидуальных аль
тернатив. 

Взрослым людям с ОВ также предлагаются разные программы 
профессиональной реабилитации. Свои возможности по трудоу
стройству они могут «усиливать» выбирая центр профессинальной 
реабилитации, учебу в университете, колледже, учебу на рабочем 
месте, приобретение трудовых навыков в социальном кооперативе 
и т.п. Такое разнообразие выбора в период приобретения профес-
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сии создает предпосылки более широкому спектру профессий 
(ср. с ситуацией в Литве, когда на выбор человека с ОВ непосред
ственное влияние оказывает предлагаемое центром профессиональ
ной реабилитации незначительное количество специальностей). 

Период профессионального обучения и дальнейшая профес
сиональная карьера оцениваются как единый процесс. Уже при 
выборе профессии продумывается, где будет работать человек, 
успешной ли будет его адаптация на рабочем месте, какое качество 
его жизни будет. Поэтому трудоустройство и профессиональная 
адаптация являются неотъемлемой частью модели проекта профес
сиональной карьеры. 

Выводы. 1. Анализ научной литературы показал, что в практике 
профессиональной реабилитации людей с ОВ существует пять 
моделей: профессиональной инклюзии, профессиональной конку
рентноспособности, профессиональной сегрегации, профессио
нального обучения, проекта профессиональной карьеры: 

— модель социальной профессиональной инклюзии отличается 
предоставлением особенно узкой профессиональной квали
фикации, мало внимания уделяется культурному развитию; 

— модель профессиональной конкурентноспособности, незави
симо от всех ее преимуществ, по сути остается только стре
млением, поскольку человеку с ОВ на современном рынке 
труда конкурировать сложно; 

— модель профессиональной сегрегации можно рассматривать 
как изоляцию лица с ОВ. Однако даже в экономически разви
тых странах (Германия, Великобритания) она признается как 
единственный выход, а изолированность стремятся компен
сировать качеством жизни и поддержкой человеческого 
достоинтсва; 

— модель профессионального обучения (Литва, Латвия, Рос
сия) среди всех изученных менее всего соответствует крите
риям профессиональной реабилитации, она оценивается как 
наиболее незавершенная, требующая изменений; 

— модель проекта профессиональной карьеры, которая является 
привлекательной по своей экзистенциальной, гуманистической 
философии, отличается индивидуальным отношением с челове
ком с ОВ, размышлением о перспективе его жизни в целом. 
Однако успех этой модели зависит от профессиональности ис
полнителей, личных взглядов, других субъективных факторов. 
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2. Обобщая результаты исследования, можно утверждать, что 
выбор той или иной модели не является критерием успешной 
профессиональной подготовки и профессиональной адаптации 
людей с ОВ. 

3. Не отрицая возможностей изменения школьной модели, под
тверждаем гипотетическую предпосылку, что ближе всего к «идеаль
ной» модели является модель профессиональной конкурентноспособ
ности, или дуальная. Вполне вероятно, что идею профессиональной 
конкретноспособности заменив профессиональной поддержкой на 
рабочем месте имели бы результат, к которому стремятся сторонники 
социальной парадигмы профессиональной подготовки лиц с ОВ. 

Участь осіб з обмеженими можливостями (ОМ) в процесі профе
сійної реабілітації сьогодні сприймається значно ширше, ніж набуття 
тієї чи іншої спеціальності, і обгрунтована розвитком замісних здіб
ностей. Професія стає контекстом життя інваліда в процесі соціалі
зації. Аналіз показав, що в практиці професійної реабілітації осіб з ОМ 
існує п 'ять моделей: професійні інклюзії, професійна конкурентоспро
можність, професійна сегрегація, професійне навчання, проект профе
сійної кар'єри. Узагальнюючи результати дослідження, можна ствер
джувати, що вибір тієї чи іншої моделі не є критерієм успішної 
професійної підготовки і професійної адаптації людей з ОМ. 

Ключові слова: особи з обмеженими можливостями, професійна 
реабілітація, моделі професійної реабілітації, міжнародний досвід. 

As of today the participation of people with disabilities is conceived 
wider in the process of professional rehabilitation then acquiring of any pro
fession and determined by the development of substitutive capabilities. In the 
process of socialization the profession is becoming the context of individual's 
life. According to the analysis five models exist in the practice of professional 
rehabilitation of people with disabilities. They are professional inclusions, 
professional competitiveness, professional synergy, professional education 
and project of professional career. Summarizing the results of investigation it 
can be asserted that the choice of any model is not the criterion of successful 
professional training and professional adaptation of people with disabilities. 

Key words: people with disabilities, professional rehabilitation, models 
of professional rehabilitation, international experience. 
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