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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты формирования инклюзивной куль-
туры в вузе как одного из ключевых направлений деятельности современной высшей 
школы. Понятие «инклюзивная культура» раскрывается в нескольких направлениях, 
среди которых: особая философия, составная часть общей культуры, особая ат-
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и совершенствуются социально-личностные качества всех участников инклюзивного 
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структурным компонентам, а также методам исследования инклюзивной культуры. 
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Модернизация специального образо-
вания для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями пред-
ставляет собой переход к инклюзивному 
образованию, предполагающему равный 
доступ к образованию, учет разнообра-
зия особых потребностей в процессе 
образования и индивидуальных возмож-
ностей каждого ребенка без исключения. 
Инклюзия, основывающаяся на принци-
пах гуманизации и толерантности, была 
принята ведущей стратегией в мировой 
и отечественной образовательной по-
литике. Однако для того, чтобы инклю-
зивное образование реализовывалось 
в полной мере, необходима транс-
формация всех ступеней образования 
не только на законодательном и органи-
зационном уровне, но и на уровне миро-
воззренческом. Требуется построение 
особых взаимоотношений на основе 
принятия каждым из участников инклю-

зивного образования ценностей и норм 
инклюзивной культуры [1; 2]. 

Становление и развитие инклюзивной 
культуры является проблемным полем 
многих исследователей. Рассматривая 
инклюзию в культурологической призме, 
А. С. Екушевская, Н. Т. Попова, А. Ю. 
Шеманов и др. акцентируют внимание 
на важности организации социокультур-
ной среды для лиц с ОВЗ и инвалидно-
стью, способствующей их эффективной 
инклюзии и интеграции, тем самым ха-
рактеризуя подход к понятию инклю-
зивной культуры с учетом социальной 
модели инвалидности и социально-кон-
струкционистсткого подхода к понимаю 
культуры [1; 3].

В своих исследованиях В. Н. Ярская 
и Е. Р. Ярская-Смирнова обращают вни-
мание на то, что достижение равных 
возможностей для всех обеспечивается 
не только специальными механизмами 
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взаимодействия участников инклюзив-
ного образования, но и путем популя-
ризации ценностей и норм, лежащих 
в основе выстраивания взаимодействия 
и взаимопонимания людей [4].

Анализ механизмов формирования 
инклюзивной культуры описывается 
в трудах      П. В. Романова и В. В. Яков-
левой. Авторы говорят о том, что ком-
плекс мер, процедур, программ, правил 
и действий, создающих среду, в которой 
индивидуальные потребности и ценно-
сти каждого человека не препятствуют 
успеху, а наоборот, способствуют – обе-
спечивают формирование инклюзивной 
культуры [4; 5]. 

Само понятие «инклюзивная культу-
ра» трактуется многими исследовате-
лями по-разному. Как фактор развития 
общества в целом инклюзивная культу-
ра рассматривается в работах Е. А. Ки-
рилловой. Рассмотрением инклюзивной 
культуры как составляющей части про-
фессиональной культуры и компетент-
ности педагога занимается В. В. Хитрюк. 
Основываясь на собственных исследо-
ваниях, М. А. Колокольцева и Е. И. Попо-
ва характеризуют инклюзивную культуру 
как фундаментальную основу для фор-

мирования культуры инклюзивного об-
щества, где многообразие потребностей 
приветствуется и поддерживается окру-
жающими, обеспечивая достижения вы-
соких результатов [1; 6].

Понятие «инклюзивная культура» рас-
крывается в нескольких направлениях:
 • особая философия принятия и раз-
деления ценностей и знаний об ин-
клюзии;

 • составная часть общей культуры, 
поддерживающей процесс инклюзии 
в целом;

 • особая атмосфера доверия, способ-
ствующая выстраиванию взаимоот-
ветственных отношений в обществе;

 • оригинальная концепция внедрения 
адаптированных модификаций в об-
щую структуру организации, сотруд-
никам предоставлена возможность 
получения разнообразной поддержки;

 • фундаментальная основа создания 
культуры инклюзивного общества, 
где поддерживаются индивидуаль-
ные потребности, достигаются цели 
инклюзивного образования и совер-
шенствуются социально-личностные 
качества всех участников инклюзив-
ного общества [7; 8].

Рис. 1. Направления развития понятия «Инклюзивная культура»
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Авторами психолого-педагогических 
исследований также предпринимают-
ся попытки определения и описания 
компонентов структуры инклюзивной 
культуры. Так, С. В. Алехина указывает 
на готовность «включиться» в процесс 
взаимодействия с окружающими, на-
учиться быть открытыми для общения, 
учитывать необходимость своих изме-
нений и уметь принимать особенности 
и отличия людей друг от друга как про-
явления инклюзивной культуры [9].

В своих исследованиях А. А. Синя-
евская выделяет в структуре инклюзив-
ной культуры следующие компоненты: 
аксиологический, мировоззренческий, 
личностный, поведенческий, психологи-
ческий [2; 9]. 

Внешнюю и внутреннюю структуру ин-
клюзивной культуры выделяют в своих 
исследованиях К. Г. Багдуева, И. А. Гад-
жиев, Ф. Г. Гаджиева. Организация об-
разовательного пространства, согласно 
принципам доступности и безопасности, 
введение и использование адаптирован-
ных образовательных программ входят 
в контекст внешней структуры, в свою 
очередь, комплекс представлений, пра-
вил, установок, ценностей и моделей по-
ведения, принятый всеми участниками 
группы, представляет собой внутреннюю 
структуру инклюзивной культуры [3].

Н. В. Старовойт выделяет несколько 
уровней инклюзивной культуры: поверх-
ностный (образовательное простран-
ство, материально-техническая база, 
используемые педагогические техноло-
гии и средства), сущностный (ценности 
и нормы взаимоотношений субъектов 
образовательного процесса, убеждения, 
разделяемые членами организации) 
и глубинный (базовые теоретические 
(фундаментальные) положения инклю-
зивного образования) [3; 5]. 

По мнению Т. В. Гудиной, О. А. Дени-
совой, В. Н. Поникаровой, компонента-
ми инклюзивной культуры сотрудников 
организации являются принятие ценно-
стей и норм инклюзии, готовность к вза-

имодействию в условиях инклюзии, осо-
знание необходимости в новых знаниях 
и умениях, социальная ответственность 
за результаты инклюзии [1].

Осознание специфики и структуры 
инклюзивной культуры вуза вызывает 
необходимость диагностирования ее на-
личия или отсутствия в конкретной обра-
зовательной организации. Тони Бутом, 
Мэлом Эйнскоу описаны следующие по-
казатели и критерии инклюзивности об-
разовательной организации, к которым 
авторы относят: инклюзивную политику, 
инклюзивную практику и инклюзивную 
культуру. Ими же предложены анкеты 
для проведения исследования [10]. 

Разработанная Е. Л. Тихомировой 
и Е. В. Шадровой на основе исследова-
ний Т. Бута и М. Эйнскоу и апробирован-
ная на базе Вологодского государствен-
ного университета методика оценки 
сформированности инклюзивной культу-
ры вуза содержит следующие блоки: 
 • построение «инклюзивного сообще-
ства»;

 • установление «инклюзивных ценно-
стей». 
Для определения наличия и уровня 

сформированности инклюзивной культу-
ры необходима обработка положитель-
ных ответов на каждый вопрос, в свою 
очередь выявление проблемных зон, 
препятствующих развитию инклюзивной 
культуры, происходит путем анализа от-
ветов на вопросы анкеты, кроме положи-
тельных [2]. 

Научными работниками Череповец-
кого государственного университета 
(РУМЦ СЗФО ЧГУ) разработана методи-
ка изучения инклюзивной культуры субъ-
ектов инклюзии, в основе которой лежат 
следующие смысловые блоки: 
 • принятие ценностей и норм инклюзии;
 • готовность к взаимодействию в усло-
виях инклюзии;

 • осознание необходимости в новых 
знаниях и умениях;

 • социальная ответственность за ре-
зультаты инклюзии. 
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Заинтересованность в получении зна-
ний и повышения своей квалификации 
в сфере инклюзии отметили 31% и 60% 
опрошенных студентов ОФО и практи-
кующих специалистов соответственно, 
43% и 28% скорее заинтересованы, чем 
нет, а вот 2% респондентов ОФО вуза 
и 4% практикующих специалистов вовсе 
не заинтересованы получением знаний 
и их совершенствованием по данному 
направлению (рис. 3).

Показатели осведомленности студен-
тов университета ОФО и практикующих 
специалистов находятся практически 

на одном уровне: имеют представление 
об инклюзии и понимают смысл инклю-
зивной культуры 44% опрошенных сту-
дентов ОФО и 56% педагогов, принявших 
участие в исследовании, 41% студентов 
ОФО и 30% практикующих специалистов 
сомневаются в своих знаниях, у 12% 
опрошенных студентов ОФО и практи-
кующих специалистов данный вопрос 
вызвал затруднения, низкий уровень 
представлений об инклюзии и инклюзив-
ной культуре отметили 3% опрошенных 
студентов ОФО и 2% опрошенных прак-
тикующих педагогов (рис. 4).

Сама методика включает 3 блока 
для исследования: 
 • личностная готовность к инклюзии;
 • оценка инклюзивной компетентности, 
 • готовность к сопровождению лиц 
с ОВЗ и инвалидностью [7].
Основываясь на вышеупомянутых 

инструментах изучения инклюзив-
ной культуры субъектов инклюзии, 
была разработана анонимная анкета 
с целью оценки инклюзивной культуры 
студентов ФГАОУ ВО «Мурманского 
арктического университета» и практи-
кующих специалистов в области обра-
зования и др. В исследовании приня-
ли участие студенты по направлению 

подготовки «Педагогическое образова-
ние» очной формы обучения (далее – 
ОФО) – будущие педагогические ра-
ботники и практикующие специалисты 
в области образования (логопеды, пси-
хологи, учителя начальных классов). 
Общее число респондентов составило 
150 человек. 

Для оценки отношения респондентов 
к идее инклюзивного образования в ан-
кете был предложен вопрос: «Считаете 
ли Вы, что люди с ОВЗ и инвалидностью 
имеют право учиться и трудиться вместе 
с другими в одном коллективе?», резуль-
таты ответов на который представлены 
на рис. 2. 

Рис. 2. Отношение респондентов к идее инклюзивного образования
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При оценке уровня своей осведомлен-
ности об особых правах на образование 
лиц с ОВЗ и инвалидностью ответы ре-
спондентов расположились следующим 
образом: прекрасно знакомы 6% опро-
шенных студентов ОФО вуза и 18% прак-
тикующих специалистов в области об-
разования, хорошо знакомы с особыми 
правами на образование лиц с ОВЗ и ин-
валидностью 41% студентов ОФО и 32% 
педагогов, 40% студентов ОФО и 38% 

практикующих специалистов знакомы 
в общих чертах, 10% – знакомы частич-
но, что равнозначно количеству респон-
дентов, которые фактически не знакомы 
с особыми правами на образование лиц 
с ОВЗ и инвалидностью (13% студентов 
ОФО (возможно, среди них студенты – 
первокурсники, которые только приступи-
ли к изучению дисциплин, формирующих 
профессиональные компетенции) и 2% 
практикующих специалистов) (рис. 5).

Рис. 3. Заинтересованность в повышении осведомленности в сфере инклюзии

Рис. 4. Представление об инклюзии, понятии «инклюзивная культура»
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Результаты исследования показа-
ли, что с особыми потребностями, 
в том числе образовательными, людей 
с ОВЗ и/или инвалидностью прекрасно, 
как они считают, знакомы 10% студентов 
университета, ОФО, и 8% практикую-
щих специалистов, 37% студентов ОФО 
и 40% практикующих специалистов зна-
комы на достаточно хорошем уровне, 
36% студентов очной формы обучения 
и 48% практикующих специалистов зна-

комы в общих чертах, 14% студентов 
ОФО и 4% практикующих специалистов 
частично знакомы, и 3% студентов уни-
верситета, ОФО, фактически не знакомы 
с особыми потребностями людей с ОВЗ 
и инвалидностью (возможно, это студен-
ты – первокурсники, у которых изучение 
дисциплин, связанных с коррекционной 
педагогикой и специальной психологи-
ей, инклюзивными практиками начнется 
позже). Данные представлены на рис. 6.

Рис. 5. Уровень осведомленности об особых правах на образование лиц с ОВЗ и инвалидностью

Рис. 6. Уровень осведомленности об особых потребностях людей с ОВЗ и инвалидностью
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Исходя из полученных в результате 
исследования данных, можно сделать 
вывод о том, что большинство респон-
дентов поддерживают идею включения 
лиц с ОВЗ и/или инвалидностью в обще-
ство в целом и в образовательную сре-
ду в частности, имеют представления 
об инклюзии, понятии «инклюзивная 
культура» и готовы содействовать при-
общению к инклюзивной культуре других 
субъектов образовательных отношений.

Особой формой инклюзивной дея-
тельности, объединяющей в себе 
общекультурные и профессионально-
ориентированные события, является 
волонтерство. В настоящее время со-

циокультурный феномен волонтерства 
становится культуроформирующей 
сущностью, ресурсом социально-нрав-
ственного воспитания и эффектив-
ным средством социализации, само-
реализации студенческой молодежи. 
Социально-культурное волонтерство 
представляет собой социально-психо-
логический ресурс для всех субъектов 
деятельности, способствующий инте-
грации и включению лиц с инвалидно-
стью и/или ОВЗ в социально-культур-
ную жизнь общества, с одной стороны, 
а с другой – получению профессиональ-
ных компетенций и навыков студенче-
ской молодежью [11].

Среди респондентов, сторонниками 
инклюзивного образования, готовыми 
содействовать приобщению к инклю-
зивной культуре других обучающихся 
ВО и СПО, родителей, педагогов и спе-
циалистов, являются 32% опрошенных 
студентов ОФО и лишь 8% практикую-
щих специалистов, 36% студентов ОФО 
и 40% практикующих специалистов 
в области образования скорее соглас-
ны с данной идеей, 23% студентов ОФО 
и 48% работников образования затруд-
няются ответить на данный вопрос, ско-
рее не согласны с данным высказывани-

ем 6% опрошенных студентов ОФО и 4% 
практикующих специалистов, и 1% сту-
дентов ОФО не является сторонником 
инклюзивного образования и не готов 
содействовать приобщению к инклюзив-
ной культуре (видимо, студенты – перво-
курсники, так как на 1-м курсе в основном 
изучаются дисциплины обязательной 
части учебного плана (история, русский 
язык и культура речи,  иностранный 
язык, философия, естественнонаучная 
картина мира, экономика, безопасность 
жизнедеятельности, физическая культу-
ра и спорт и др.) (рис. 7). 

Рис. 7. Оценка готовности содействия развития инклюзивного образования
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Социально значимые студенческие 
инициативы и волонтерство представляют 
собой перспективные методы развития, 
социализации и получения практических 
навыков взаимодействия в инклюзивном 
сообществе для всех субъектов деятель-
ности. Участники (студенты, волонтеры, 
лица с ОВЗ и/или инвалидностью) со-
циально-культурных проектов и иници-
атив перенимают общественный опыт 
взаимодействия друг с другом, получают 
новые знания и умения, учатся работать 
в команде. Вовлеченность студентов и за-
интересованность лиц с ОВЗ и инвалид-
ностью в подобных мероприятиях стали 
мощными мотивационными стимулами 
для создания на базе ФГАОУ ВО «Мур-
манский арктический университет» сту-
денческого объединения «Содружество 
равных возможностей», деятельность 
которого направлена на реализацию со-
циально значимых инициатив, получения 
опыта взаимодействия с детьми с ОВЗ 
и инвалидностью в условиях инклюзивных 
практик и повышение профессиональ-
ных компетенций. Плодотворная работа 
студенческого объединения показывает, 
что социально-культурное волонтерство, 
являясь мировоззренческой основой со-
провождения и оказания помощи лицам 
с ОВЗ и инвалидностью в социальном 

пространстве, способствует формирова-
нию инклюзивной культуры в универси-
тете, развитию нравственных ценностей 
и профессионально значимых личностных 
качеств у студенческой молодежи [11–13].

Проведенное исследование под-
тверждает актуальность и необходи-
мость изучения инклюзивной культуры, 
ее структурных компонентов и способов 
ее формирования не только у студентов, 
но и у практикующих педагогов, которые 
зачастую оказываются не готовы вклю-
читься в «инклюзивность образования» 
не только по причине теоретических 
и практических трудностей, но и на уров-
не мировоззренческом.

Результаты исследования показыва-
ют «проблемные зоны», которые опре-
деляют первоочередные направления 
работы по формированию инклюзивной 
культуры студентов вуза. Организован-
ная на должном уровне работа по фор-
мированию инклюзивной культуры у сту-
дентов, готовность будущих педагогов 
осуществлять качественное психолого-
педагогическое сопровождение обучаю-
щихся с особыми образовательными по-
требностями – это шаг на пути развития 
инклюзивной культуры вуза, общества 
в целом и шаг в профессиональное бу-
дущее современных студентов. 
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