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Аннотация. Изучение проблем людей с инвалидностью находится в междисциплинар-
ном поле, где медицина и физиология соприкасаются с правовыми, урбанистическими, 
социокультурными аспектами жизнедеятельности, позволяя рассмотреть вопросы ин-
валидности в новом научном ракурсе. Целью данного исследования является изучение 
социального самочувствия студентов с инвалидностью в контексте инклюзивности го-
родского пространства. В статье представлены результаты исследования, проведенно-
го авторами в 2022 г. методом фокус-группы в инклюзивном вузе г. Москвы. Выборку 
исследования (N = 40) составили студенты с ограниченными возможностями опорно-
двигательного аппарата, приехавшие из средних и малых городов России для полу-
чения высшего образования. Проведенное исследование позволило выделить уровни 
социального самочувствия студентов с инвалидностью (высокий, средний и низкий) и 
соотнести их со степенью их социально-психологической безопасности (максимальная, 
умеренная и минимальная). Эмпирическим путем доказано, что российские города в за-
висимости от размера (мегаполисы, крупные, средние и малые) оказывают существен-
ное влияние на социальное самочувствие студентов с инвалидностью, что обусловле-
но, во-первых, разной степенью инклюзивности пространства, во-вторых, различным 
отношением горожан к молодым инвалидам (позитивное, нейтральное, негативное). 
По субъективным оценкам большинства участников фокус-группы, после переезда в 
столицу с целью получения профессионального образования уровень их социального 
самочувствия и степень социально-психологической безопасности повысились в связи 
с более комфортной и приспособленной под нужды людей с инвалидностью городской 
средой, а также более корректным отношением горожан к молодым инвалидам с забо-
леваниями ОДА по сравнению с малыми и средними городами.
Ключевые слова: инклюзия, социальная урбанистика, студенты с инвалидностью, люди 
с инвалидностью, социальное самочувствие, социально-психологическая безопасность, 
город, урбанизм, инклюзивный городской дизайн
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Abstract. Currently the study of the problems of people with special needs is seen in an interdisciplinary fi eld, where medicine and physiology 
come into contact with urban, socio-cultural aspects of life, allowing to expand the range of problems of social inclusion and disability and con-
sider them from a new research perspective. The purpose of the research is to study the social well-being of persons with special needs in the 
context of the inclusiveness into urban space. The article presents the results of the research, conducted in 2022 at inclusive higher education 
institution in Moscow. The research  was based on the focus group method using the sample group of students with special needs (N = 40) of the 
musculoskeletal system who came from Russian medium and small size towns to Moscow. The research methodology was built on the interdis-
ciplinary approach to disability in the context of urban studies. The study made it possible to identify the levels of social well-being of students 
with special needs (high, medium and low) and correlate them with the degree of their socio-psychological security (maximum, moderate and 
minimum). It has been empirically proven that Russian towns, depending on the number of inhabitants (megacities, large, medium and small) 
have a signifi cant impact on the social well-being and socio-psychological safety of students with special needs, which is due, fi rstly, to varying 
degrees of space inclusiveness; secondly, the diff erent attitudes of citizens towards young people with special needs (positive, neutral, negative). 
According to the subjective assessments of the majority of focus group participants, after moving to the capital in order to receive vocational 
education, their level of social well-being and the degree of socio-psychological safety increased due to a more comfortable and adapted urban 
environment for the needs of people with special needs, as well as a more friendly attitude of residents to young disabled people with ODA 
compared with small and medium-sized towns.
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В настоящее время изучение проблем лю-
дей с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья находится в междисци-
плинарном поле, где медицина и физиология 
соприкасаются с правовыми, социально-антро-
пологическими, гендерными, социокультур-
ными аспектами жизнедеятельности людей. 
Данный подход к социальной инклюзии и ин-
валидности начал формироваться в академи-
ческой науке с конца 1970-х гг., позволив рас-
ширить и демедикализировать круг изучаемых 
вопросов, опираясь на данные из смежных на-
учных направлений – медицины, психологии, 
правоведения и социальной работы. Сегодня 
социологические исследования инвалидности 
являются областью с развивающейся термино-
логией, методологией и объяснительными мо-
делями, фокусирующимися на новых векторах, 
в том числе на урбанистической проблематике, 
включая социологию города, социологию архи-
тектуры, социальную экологию [1–4].

Городская повседневность как объект на-
учного анализа связана с потребительским по-
ведением, досугом, работой, передвижением 
на общественном транспорте, где горожане с 
инвалидностью не являются чем-то исклю-
чительным, что способствует формированию 
культуры инклюзии и этике городских комму-
никаций. Урбанистический дискурс позволяет 
увидеть, как особенности городского простран-
ства влияют на жизнь людей с инвалидностью, 
как доступные площадки нормализуют жизнь 
человека, а недоступные места заставляют за-
ново переживать чувство неполноценности, 
ограниченности возможностей, снижают уро-
вень социального самочувствия и степень со-
циально-психологической безопасности. В этой 
связ и наличие/отсутствие инклюзивного город-
ского дизайна помогает человеку чувствовать 
себя самостоятельным и полноценным горожа-
нином или, напротив, акцентирует внимание на 
инвалидности, ограничениях и препятствиях.



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2023. Т. 23, вып. 4

368 Научный отдел

Анализ эффективности социальной инте-
грации людей, проживающих в городах, свиде-
тельствует, что характер инклюзивности среды 
оказывает значительное влияние на социальное 
самочувствие людей с инвалидностью [5–7].

Изучая особенности жизни людей с ин-
валидностью во время пандемии, М. Марото, 
Д. Петтиниккио, Л. Чай и А. Холмс приходят 
к выводу, что социальная изоляция, избегание 
появления в общественных местах, отсутствие 
непосредственного личного общения с людьми, 
не являющимися членами семьи, а также пере-
ход на дистанционное обучение и удаленную 
работу приводили у одних людей к возникно-
вению повышенной тревожности, а у других – 
к осознанию целесообразности опасений и не-
обходимости введения самоизоляционных мер, 
позволяющих избежать заражения [4]. Другими 
словами, различные социально-демографиче-
ские и социокультурные факторы оказывали 
влияние на уровень социального самочувствия 
и степень социально-психологической безопас-
ности людей в зависимости от индивидуальных 
ситуаций. 

По мнению С. Э. Грин и Б. Вайс, именно осо-
бенности среды, социальные и экономические 
барьеры, а не индивидуальные телесные раз-
личия, опосредуют взаимосвязь субъективного 
благополучия с наличием функциональных на-
рушений: чем меньше люди с инвалидностью 
вовлечены в повседневную жизнь города, тем 
более низкий уровень субъективного благопо-
лучия они демонстрируют по сравнению с дру-
гими социальными группами населения [3]. 

Недавнее исследование Э. Брефка, К. Джа-
гоу, С. П. Мерфи и Б. Б. Цегау иллюстрирует 
дискриминационное положение людей с инва-
лидностью в различных сферах общественной 
жизни, в основе которого лежат стереотипные 
представления нормотипичных людей о причи-
нах возникновения инвалидности, о более низ-
ких когнитивных и физических способностях 
инвалидов [8], что, в свою очередь, провоцирует 
возникновение их социальной стигматизации и 
служит препятствием для инклюзии. 

С точки зрения Дж. М. Левитта, важную 
роль играет включение людей с инвалидностью 
в общественную деятельность локальных сооб-
ществ, в частности в работу групп самопомощи, 
волонтерских и общественных организаций, что 
позволяет снизить спектр ограничений [9], пре-
доставляя возможности для формирования пол-
ноправного городского гражданства инвалидов.

Согласно социальной модели инвалид-
ности, предложенной А. Дж. Форбер-Пратт и 

С. Р. Арагон, инвалидность акцентируется из-за 
неспособности общества полностью устранить 
или минимизировать социальные, экономиче-
ские и социокультурные барьеры, препятству-
ющие реализации гражданских прав и свобод 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья [10]. 

Изучая особенности британских студентов 
с хроническими заболеваниями, П. Р. Гамиль-
тон, Д. А. Халм и Э. Д. Харрисон приходят к 
выводу, что иногда сотрудники университета и 
сокурсники не рассматривают лиц с инвалид-
ностью как таковых при отсутствии визуаль-
ных проявлений инвалидности, воспринимая 
их как «менее больных» по сравнению с теми, 
у кого степень нарушений здоровья более вы-
ражена [11]. 

В российском научном дискурсе пробле-
матика инвалидности долгое время находилась 
в сфере изучения коррекционной педагогики, 
патопсихологии, социологии медицины, ме-
дико-социальной работы. Социальная урбани-
стика только начинает свой путь включения 
в исследовательский контекст проблематики 
барьеризации и стигматизации инвалидов по-
средством городской архитектоники, степени 
выраженности и присутствия универсального 
дизайна. Современные города – это не только 
места, созданные человечеством в соответствии 
с представлениями о нормах и стандартах, но и 
мозаика миров, прочитываемая в феноменоло-
гическом индивидуальном контексте. 

Комплексному анализу следует подвергать 
инклюзивные свойства современного городско-
го устройства. «Стандартный дизайн домов и 
квартир, лестничных клеток и проходов, транс-
порта и магазинов, терминалов и светофоров не 
позволяет «вписаться» в него лицам, имеющим 
заболевания опорно-двигательного аппарата 
(ОДА), а также тем, чьи анатомические особен-
ности или состояние здоровья не учтены в за-
мыслах инженеров и архитекторов. Структура 
города, рассчитанная на среднестатистического 
пользователя, разными способами исключает 
некоторых горожан, чей возраст, когнитивные 
свойства или социокультурные особенности 
соответствуют стандарту» [12, c. 14]. Не толь-
ко социологами, но и социально ориентирован-
ными архитекторами отмечено, что городская 
инфраструктура, городские пространства и сер-
висы строятся без учета человеческой вариатив-
ности (возрастной, функциональной, гендерной 
и т.д.), что противоречит принципам «город для 
жизни», «город для человека» и иным принци-
пам устойчивого развития территорий. 
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В настоящее время ученые трактуют соци-
альное самочувствие как «органичное сочета-
ние субъективных и объективных жизненных 
факторов, физиологических и психологических 
возможностей личности, позитивных и негатив-
ных условий формирования жизненной страте-
гии» [13, c. 14–15], наделяя его интернальными 
и экстернальными характеристиками. 

Понятие социально-психологической безо-
пасности человека рассматривается как «по-
требностно-мотивационное, оценочное и ком-
муникативное образование, которое направляет, 
организует, ориентирует человека на определен-
ные цели и актуализирует когнитивную работу с 
поступающей информацией» [14, c. 8]. С данной 
точки зрения, социально-психологическая без-
опасность выступает основанием для конструк-
тивного развития коммуникаций и деятель-
ности человека с инвалидностью, а успешная 
социальная интеграция и социальная инклюзия 
способствуют тому, что люди с хроническими 
заболеваниями и инвалидностью начинают 
больше заботиться о своем здоровье [15] и ак-
тивно включаться в общественную жизнь. 

С целью изучения социального самочув-
ствия студентов с инвалидностью в условиях 
повседневного города и городских практик в 
июле 2022 г. проводилось исследование на базе 
Московского государственного гуманитарно-
экономического университета (МГГЭУ), един-
ственного российского вуза, реализующего 
образовательную инклюзию в высшей школе, 
контингент которого насчитывает более 50% 
студентов с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, прибывших в Москву из субъ-
ектов РФ с целью получения высшего образо-
вания. Такая инклюзивная практика набора и 
обучения студентов позволила приблизиться к 
индивидуальному опыту молодых людей с на-
рушением ОДА и рассмотреть их социальное 
самочувствие и социально-психологическую 
безопасность в зависимости от пребывания в 
инклюзивной, доступной среде мегаполиса. 

На наш взгляд, необходимо не только рас-
смотреть свойства доступности городской 
среды, но и сравнить отношение жителей сто-
личных и провинциальных городов к людям с 
инвалидностью, а также соотнести их с соци-
альным самочувствием и оценкой социально-
психологической безопасностью последних. 

Исследование осуществлялось методом 
фокус-группы среди студентов с заболевани-
ями ОДА (N = 40), приехавших в Москву из 
средних и малых провинциальных городов 
для получения высшего образования. Была ис-

пользована целевая выборка. Все участники 
имели подтвержденный документально статус 
инвалида и добровольно приняли участие в ис-
следовании. 

В качестве рабочей гипотезы было выдви-
нуто предположение о том, что на социаль-
ное самочувствие и социально-психологичес-
кую безопасность студентов с инвалидностью 
(НОДА) оказывают влияние такие факторы, 
как выраженность признаков социального, ин-
клюзивного дизайна в городском пространстве 
и аттитюды горожан – социальные установки, 
позволяющие воспринимать, осознавать, оцени-
вать и совершать те или иные действия, выби-
рать типы социального поведения относительно 
конкретного социального объекта (явления). 

Как отмечают исследователи [6, 16–18], в 
малых провинциальных городах чаще фикси-
руются установки социальной эксклюзии, стиг-
матизации или дистанцирования от людей с 
инвалидностью, а сама инвалидность и ее «но-
сители» рассматриваются через клинический 
контекст (инвалидность как болезнь). Однако 
доказано, что активно формируемая доступная 
среда города позволяет анализировать реалии 
инвалидности без непосредственной привязки 
к телесности. Существуют объективные (коли-
чественные) показатели степени доступности 
и комфортности городов. Например, рейтинг 
города по шкале доступности, количество ар-
хитектурных и социокультурных объектов, 
приведенных к требованиям универсально-
го дизайна, и др. Наши выводы построены на 
субъективных оценках молодых людей с НОДА 
относительно их городского гражданства и 
ощущения социально-психологического бла-
гополучия в городе. Наши информанты едино-
гласно заявляли, что в таких мегаполисах, как 
Москва, с ее развитой и доступной инфраструк-
турой, жизнь инвалидов более комфортна и 
удобна, чем в провинциальных городах, из ко-
торых они приехали:

 Я люблю парки Москвы. Там все доступно, 
можно ездить на инвалидной коляске и сидеть 
где угодно. Я чувствую себя комфортно. Часто 
гуляю, и не было ситуации, что мы не можем 
куда-то пойти. Еще мне нравятся аэропорты, 
потому что я чувствую себя там свободно, не-
зависимо. Я люблю путешествовать везде. В 
аэропорте возникает ощущение свободы, что 
я могу путешествовать и передвигаться аб-
солютно независимо. Я очень люблю «Домоде-
дово», потому что там действительно адап-
тировано, а «Шереметьево» огромное (муж., 
нарушение ОДА, 25 лет).
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Согласно Л. С. Выготскому, влияние де-
фекта на человека является вторичным, а не 
непосредственным [19, с. 451–458]. Это под-
тверждается и определением инвалидности, со-
держащимся в Конвенции о правах инвалидов: 
именно барьеры окружающей среды не позволя-
ют человеку с нарушениями жить полноценной 
жизнью [20]. По опыту наших информантов, 
недоступная среда провинциальных средних 
и малых городов вынуждает их погружаться 
в инвалидность, превращаться из взрослого и 
самостоятельного в человека с «признаками не-
полноценности». 

Мы пришли в клуб, но не смогли попасть, 
потому что нам сказали: «Мы вас не пустим». 
И они [фейсконтроль] толком не могли нам объ-
яснить, почему нас не пускают. Нам всем было 
больше 18-ти лет, у всех были с собой паспор-
та. Поэтому мы сразу поняли, что это своего 
рода дискриминация. Они сказали: «Ты напуга-
ешь людей, которые тоже там отдыхают». 
Кстати, в Москве такого с нами не было, а в 
Сызрани и Элисте бывает (муж., нарушение 
функций рук, 22 года). 

По результатам группового интервью, за-
фиксировано мнение о постепенном повышении 
доступности городской среды, архитектурных 
сооружений, построенных с учетом потребно-
стей маломобильных групп населения, обще-
ственного транспорта в современных россий-
ских городах, о сокращении количества грубых 
дискриминационных проявлений и стигматизи-
рующих практик в повседневной жизни круп-
ных городов и мегаполисов. Возник интересный 
фокус относительно оценки неэтичных, дис-
криминирующих случаев интеракций между 
нормотипичными горожанами и горожанами 
с инвалидностью. Так, все участники исследо-
вания говорят о возрасте, случаи бестактного, 
инвалидизирующего общения чаще всего исхо-
дят от людей старшего возраста. Молодые люди 
чаще общаются корректно и тактично, не фоку-
сируясь на инвалидности человека. Информан-
ты предположили, что это во многом связано со 
сформированными в сетевом обществе практи-
ками общения в гетерогенной среде, в то время 
как установки пожилых людей формировались 
в иных объективных и идеологических рамках.

Размышляя о факторах, провоцирующих 
негативное отношение к людям с инвалидно-
стью в столице и провинции в контексте соци-
ального урбанизма, информанты связывают это 
с тем, что для жителей мегаполиса и крупного 
города в большей степени привычно видеть 
людей с инвалидностью в потоках городской 

повседневности, их появление не вызывает 
удивления и повышенного внимания. Кроме 
того, доступность инфраструктуры мегаполиса 
и крупного города дает массу весомых преиму-
ществ для мобильности, занятости, коммуни-
кации, проявления самостоятельности, неза-
висимости от чужой помощи, что способствует 
повышению социального самочувствия и соци-
ально-психологической безопасности людей с 
инвалидностью. 

По утверждению участников исследования, 
в большей степени негативные переживания, 
страх и фрустрацию вызывают труднодоступ-
ные места с «оскорбительной» пространствен-
ной организацией. 

Мне очень не понравилось, когда меня в те-
атр в зрительский зал повезли через какие-то 
кулуары, черный ход, и таким же образом при-
шлось покинуть театр. Настроение было ис-
порчено (жен., нарушение ОДА, 24 года).

Напротив, в публичном пространстве го-
рода, которое доступно и удобно для маломо-
бильных горожан, статус инвалидности уходит 
на задний план, позволяя человеку чувствовать 
себя «как все». 

Помимо инфраструктурной доступности 
городов, рассматриваются разные типы соци-
альных установок горожан к людям с инвалид-
ностью. По мнению участников фокус-группы, 
не исключаются ситуации стереотипного ре-
агирования нормотипичных граждан на лиц 
с инвалидностью: либо как на просящих ми-
лостыню, либо как на людей подозрительных, 
маргинальных, опасных или нежелательных. 
Представим несколько случаев, взятых из вы-
сказываний участников фокус-групп, под-
тверждающих наличие данных проявлений:

Мы пришли с моим молодым человеком в 
кафе, мы оба с инвалидностью. У нас было сви-
дание, все посетители пристально смотрели на 
нас, потом к нам подошла официантка и очень 
удивилась, когда мы заказали вино. Она букваль-
но сказала: «Ну, надо же, инвалиды, а пьют» 
(жен., нарушение ОДА, 22 года).

Я стоял у метро и ждал приятеля, моя ино-
марка была припаркована рядом, ко мне подош-
ли два человека и предложили на них работать 
в качестве просящего милостыню (муж., нару-
шение ОДА, 23 года).

На основе группирования и анализа отве-
тов участников фокус-групп было проведено 
ранжирование степени выраженности инклю-
зивного дизайна в городском пространстве по 
десятибалльной шкале, где 1 – крайне низкая 
степень, 10 – крайне высокая степень. Интер-



Социология 371

претация ответов информантов позволила уста-
новить следующее: в столице диагностирована 
высокая степень (9–10 баллов); в средних и ма-
лых городах – базовая, редко частичная степень 
доступности среды (2–3 балла). Что касается 

отношения горожан к молодым инвалидам, то 
в столице регистрируется позитивный и ней-
тральный тип реакции (максимальные 10 бал-
лов); в средних и малых городах – негативный и 
нейтральный тип (2–6 баллов) (табл. 1). 

Таблица 1
Степень выраженности социального, инклюзивного дизайна в городском пространстве 

и типы аттитюдов горожан к молодым людям с инвалидностью

Параметры Мегаполис Средний и малый город

Степень выраженности архитектурного 
и социального инклюзивного дизайна 
в городском пространстве

Полная степень выраженности 
(10 баллов)

 Базовая и редко частичная степень 
выраженности на 2 и 3 балла 
(≥ 5 баллов)

Типы аттитюдов горожан к лицам 
с инвалидностью

 Позитивный и нейтральный 
тип (10 баллов)

Негативный и нейтральный тип 
на 2–4 балла, (≥ 6 баллов)

Комплексный анализ материалов фокус-груп-
пы дал основание для выделения трех уровней 
социального самочувствия студентов с инвалид-
ностью: в столице – высокий уровень; в средних 
и малых городах (малая родина студентов) – низ-

кий, реже средний. Также дифференцирована 
степень оценки социально-психологической без-
опасности студентов с инвалидностью: в столи-
це – близкая к максимальной; в средних и малых 
городах – минимальная, реже умеренная (табл. 2).

Таблица 2
Уровни социального самочувствия и степени социально-психологической безопасности 

студентов с инвалидностью в мегаполисе

Параметры Мегаполис Средний и малый город

Уровень социального самочувствия 
студентов с инвалидностью Высокий Низкий и средний

Степень социально-психологической 
безопасности студентов с инвалидностью Максимальная Минимальная и редко умеренная

Методологическая рамка социальной урба-
нистики позволяет рассматривать проблематику 
социальной эксклюзии лиц с инвалидностью в 
новом ракурсе, где городской дизайн, правильно 
сконструированный с учетом маломобильных 
категорий граждан, позволяет перенести акцен-
ты с болезни, стигматизации и дискриминации 
на создание условий, уравнивающих в правах 
людей, независимо от их особенностей и степени 
мобильности. По утверждению всех участников 
фокус-групп, уровень их социального самочув-
ствия и степень ощущения себя в безопасности 
повысились после переезда в Москву. В столице 
у юношей и девушек расширились возможности 
для социальной активности, образования, само-
развития, круг общения, диапазон поиска рабо-
ты, что обусловлено более комфортной, проду-
манной под нужды маломобильных категорий 
граждан инфраструктурой столицы, более ши-
роким спектром возможностей для получения 
образования и трудоустройства, доступностью 
всех видов общественного транспорта, орга-
низации социальной поддержки сообщества 

университета, реализации многочисленных со-
циальных программ государственными учреж-
дениями социальной защиты населения города 
Москвы и специализированных НКО. 

Частота наблюдения и взаимодействия 
нормотипичных жителей мегаполиса с людьми 
с инвалидностью в повседневности в качестве 
пассажиров, покупателей, посетителей парков 
и прочих, снижает негативные стереотипные 
установки, формируя более позитивные и кор-
ректные стратегии поведения и коммуникации, 
этичный тип отношения горожан к молодым 
инвалидам, без гипервнимания и экзотизации, 
по сравнению с провинциальными средними 
и малыми городами, где сегрегирующие и ин-
валидизирующие практики встречаются чаще. 
Сделанные выводы лишь подтверждают то, что 
гетерогенная среда, культурное и человеческое 
разнообразие, следование принципам социаль-
ного дизайна делают место развивающимся и 
инклюзивным, а людей более счастливыми.

В результате эмпирического исследования 
выявлено, что российские мегаполисы, крупные, 
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средние и малые города различаются, во-первых, 
по степени инклюзивности дизайна городского 
пространства (полная, частичная, базовая); во-
вторых, по типам отношения горожан к моло-
дым людям с инвалидностью (позитивные (этич-
ные), нейтральные (блазированные), негативные
(экзотизирующие, инвалидизирующие)).

В заключение заметим, что в статье пред-
ставлены данные качественного исследования, 
проведенного на территории г. Москвы, в стра-
тификационном срезе российских регионов и 
городов ситуация требует дополнительных ка-
чественных исследований. 
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