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Введение. В статье раскрываются специфика формирования инклюзивной куль-
туры педагогов четырех образовательных ступеней (детский сад, школа, СПО, вуз). 
Подчеркивается, что понятие «инклюзивная культура» имеет неоднозначную трактовку, 
является основой современного общества и отношения к лицам с ОВЗ и инвалидностью. 

Материалы и методы. Экспериментальное изучение было реализовано на базе 
ряда образовательных учреждений Вологодской области. В исследовании особенностей 
инклюзивной культуры педагогов были использованы такие методы, как опрос, анкети-
рование, тестирование, экспертная оценка. Тестовые методики представлены и доступны 
на информационно-аналитическом портале «ПЕРСПЕКТИВА-PRO». 

Результаты исследования. Выявлены компоненты инклюзивной культуры и даны 
их качественные характеристики, типология уровней, которая складывалась из личност-
ной готовности к инклюзии, оценки инклюзивной компетентности, готовности к сопрово-
ждению лиц с ОВЗ и инвалидностью. На основании анализа результатов обследования 
разработаны специфические профили по каждому уровню инклюзивной культуры педа-
гогов на различных ступенях образования, дана их краткая характеристика.

Обсуждение и выводы. Таким образом, внедрение опыта инклюзии требует ре-
структуризации культурно-образовательного пространства и учебно-коррекционного 
процесса организации, обеспечивающей право каждого человека на полноценное об-
разование, вне зависимости от его адаптивных возможностей, личностных психофизи-
ческих особенностей развития.
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инклюзивной культуры, особенности формирования.
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Introduction. The article reveals the specifics of the formation of an inclusive culture 
of teachers at four educational levels (kindergarten, school, secondary vocational education, uni-
versity). It is emphasized that the concept of "inclusive culture" has an ambiguous interpretation, 
is the basis of modern society and attitudes towards people with disabilities and disabilities.

Materials and methods. The experimental study was implemented on the basis 
of a number of educational institutions of the Vologda region. In the study of the features 
of the inclusive culture of teachers, methods such as a survey, questioning, testing, and peer 
review were used. Test methods are presented and available on the Information and Analytical 
Portal “PERSPEKTIVA-PRO.

Results. The authors identified the components of an inclusive culture and gave their 
qualitative characteristics, a typology of levels, which consisted of personal readiness for in-
clusion, assessment of inclusive competence, readiness to accompany persons with disabilities 
and disabilities. Based on the analysis of the results of the survey, specific profiles were de-
veloped for each level of the inclusive culture of teachers at various levels of education, their 
brief description.

Discussion and conclusions. Thus, the introduction of the experience of inclusion re-
quires the restructuring of the cultural and educational space and the educational and cor-
rectional process of the institution, which ensures the right of every person to a full-fledged 
education, regardless of his adaptive capabilities, personal psychophysical characteristics 
of development.
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Введение 
Практика инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) отмечается интенсивным ста-
новлением культуры взаимодействия с данным контингентом 
и декларирует ценностное, профессионально-личностное от-
ношение педагогов.

Культура как философская категория отражает опре-
деленный исторический этап развития общества, выделя-
ет и описывает целевые ориентиры в формах организации 
жизни и деятельности людей, их взаимоотношениях, а также 
в создаваемых ими материальных и духовных ценностях.

Понятие «инклюзивная культура» имеет полиморфную 
и неоднородную трактовку, является фундаментальной осно-
вой для создания культуры инклюзивного общества, поддер-
живается социумом, что обеспечивает возможность дости-
жения высоких результатов. Данная дефиниция в настоящее 
время активно оформляет свое поле исследования, изучалась 
рядом авторов, среди которых Алехина С. В., Алексеева М. А., 
Агафонова Е. Л. [1], Бут Т. [3], Денисова О. А., Леханова О. Л., 
Гудина Т. В. [10; 11], Поникарова В. Н. [10; 11; 12], Попова Е. И. 
[13], Старовойт Н. В. [15] и др. 

Проблемами нравственного воспитания школьников 
в условиях инклюзивного образования и рассмотрение его 
как аспекта процесса социализации занимались Давыдо-
ва Л. Н., Колокольцева М. А., Рябова Е. В. [4].

Компетентностный подход в человекосообразном про-
фессиональном образовании, основы педагогического про-
ектирования образовательного процесса рассматривали Бай-
денко В. И. [2], Болотов В. А., Сериков В. В [5], Зимняя И. А. [8], 
Зеер Э. Ф. [7], Козырева В. А., Радионова Н. Ф., Тряпицына А. П. 
[9], Хуторской А.  В. [16]. Технологии обучения и воспитания 
представлены Захаровой И. Г. [6], Селевко Г. К. [14].

Инклюзивная культура педагогов на уровне конкрети-
зированных и операционализированных алгоритмов пред-
ставляет собой профессионально-личностную характери-
стику и включает ценностное отношение к деятельности 
педагога в условиях инклюзивного образования, опреде-
ленные паттерны поведения в проблемных ситуациях, фру-
страционную толерантность [12].
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Таким образом, целью нашего исследования является вы-
явление и описание компонентов инклюзивной культуры пе-
дагогов на четырех образовательных ступенях.

Материалы и методы
Экспериментальное изучение было реализовано на базе 

образовательных учреждений Вологодской области. Гене-
ральная совокупность выборки составила 712 чел., репре-
зентативная выборка 560 респондентов, которые прошли все 
этапы исследования, из них: 350 педагогов образовательных 
организаций дошкольного и школьного звена, 110 педаго-
гов – представляют учреждения среднего профессионально-
го образования, 100 человек – преподаватели вузов.

Для изучения особенностей инклюзивной культуры пе-
дагогов нами были использованы такие методы, как опрос, 
анкетирование («Анкета пользователя»), тестирование («Лич-
ностная готовность к инклюзии», «Оценка инклюзивной 
компетентности», «Готовность к сопровождению лиц с ОВЗ 
и инвалидностью»), экспертная оценка. Ряд тестовых методик 
представлен и доступен на информационно-аналитическом 
портале «ПЕРСПЕКТИВА-PRO», все тестовые методики автор-
ские [12; 17].  

Результаты исследования
В процессе исследования нами выявлены следующие ком-

поненты инклюзивной культуры.
Redness-компонент – ценностно-мотивационный ком-

понент, включает в качестве основных радикалов – принятие 
идеалов и ценностей инклюзивного общества, толерантное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здо-
ровья, признание их прав и потенциальных возможностей, 
а также личностную готовность к активному освоению цен-
ностей инклюзии. Данный компонент рассматривался нами 
в диапазоне от предготовности до фуллготовности.

Competence-компонент – когнитивный компонент пред-
полагает овладение общими теоретическими и прикладными 
знаниями о сущности инклюзии, вариантах её осуществления, 
средствах, обеспечивающих организацию инклюзии; высокий 
уровень сформированности ключевых, базовых и специаль-
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ных компетенций, а также профессионально важных качеств 
(ПВК) инклюзивной культуры педагога.  

Behaviour-компонент – операционально-деятельност-
ный компонент включает в себя разнообразные умения и на-
выки: организационные, коммуникационные, прогностиче-
ские, рефлексивные, проективные, а также сформированные 
паттерны продуктивного копинг-поведения, реализуемые 
в условиях инклюзии. Нами оценивались основные альтер-
наты профессионального копинг-поведения: смэш-копинг, 
адаптив-копинг, креатив-копинг, краш-копинг, микс-копинг.

Affective-компонент – аффективный компонент – чувства, 
эмоции, переживания, обусловленные принятием инклюзии, 
а также возможности регуляции переживаний, связанных 
с эффективным разрешением проблемных ситуаций. Описы-
вает специфику фрустрационной толерантности педагогов: 
extensive, intensive, detensive, ultimate уровни. 

При рассмотрении компонентов инклюзивной культуры 
педагогов четырех образовательных ступеней (детский сад, 
школа, СПО, вуз) были выделены следующие ее уровни, ко-
торые складывались из личностной готовности к инклюзии, 
оценки инклюзивной компетентности, готовности к сопрово-
ждению лиц с ОВЗ и инвалидностью: 

 – оптимальный – безоговорочно принимает ценности 
инклюзии, искренне считает, что это идёт на пользу каждому 
участнику образовательных отношений, готов к взаимодей-
ствию в широком социальном контексте, осознаёт и прини-
мает необходимость изменений себя как личности и как про-
фессионала, принимает ответственность за эффективность 
инклюзии;

 – продвинутый (субоптимальный) – педагог обладает 
устойчивой установкой на реализацию принципов и ценно-
стей инклюзии, готов к развитию своих профессиональных 
компетенций и взаимодействию по вопросам инклюзии с со-
циумом;

 – допустимый – принимает ценности инклюзивного об-
разования, осознает необходимость в дополнительных зна-
ниях и умениях и готов к коммуникации с основными участни-
ками инклюзивных образовательных отношений;
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 – стартовый (субкритический) – педагог, понимая неиз-
бежность происходящих изменений, не считает, что инклюзия 
является ресурсом развития общества, не осознаёт и не при-
нимает ценности индивидуализации, готов взаимодейство-
вать по вопросам инклюзии только в узком профессиональ-
ном кругу;

 – начальный (критический) – характеризуется неприяти-
ем ценностей и норм инклюзии, отрицанием необходимости 
развития профессионально важных качеств и умений, него-
товностью к взаимодействию по вопросам инклюзии.

Нами предложена оценка уровней инклюзивной культу-
ры педагогов всех четырех образовательных ступеней (дет-
ский сад, школа, СПО, вуз) (табл. 1).

Таблица 1

Типология уровней инклюзивной культуры
Типология уровней 
ИК

Педагоги СПО / 100 
чел., %

Педагоги вуза  / 110 
чел., %

Педагоги дошк. и шк. 
350 чел., %

Оптимальный 13 16 -

Продвинутый 
(субоптимальный)

16 18 8

Допустимый 28 36 48

Стартовый 
(субкритический)

23 29 28

Начальный 
(критический) 

20 1 16

В предложенной табл. 1 видно, что наибольший про-
цент допустимого уровня инклюзивной культуры показывают 
педагоги вузов и дошкольных учреждений. Это может быть 
связано с интенсивной переподготовкой воспитателей до-
школьных учреждений и работой РУМЦ в высших учебных 
заведениях. Стартовый уровень наблюдается по всем обра-
зовательным ступеням в равной пропорции. 

На основании анализа результатов обследования нами 
разработаны специфические профили по каждому уровню 
инклюзивной культуры педагогов на различных ступенях об-
разования, их краткая характеристика представлена в табл. 2.

Статистическая значимость результатов изучения специ-
фических профилей инклюзивной культуры педагогов пред-
ставлена в табл. 3.
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Таблица 2
Сравнительная характеристика специфических профилей  

инклюзивной культуры педагогов
Педагоги
Компоненты ИК

Педагоги ДОО и 
школ

Педагоги СПО Педагоги вуза

Redness-компонент
Субготовность Инклюзивная 

готовность
Инклюзивная 
готовность
Фуллготовность 

Competence-
компонент 

Значимые ПВК
Допустимые ПВК

Значимые ПВК
Допустимые ПВК

Необходимые ПВК
Значимые  ПВК

Behaviour-компонент Адаптив-копинг Адаптив-копинг Смэш-копцинг
Креатив-копинг

Affective-компонент Extensive Extensive 
   

Intensive

Ведущий тип ИК Допустимый Допустимый
Оптимальный
Допустимый

Таблица 3

Статистическая значимость  
Педагоги ДОО 
и школ

Педагоги СПО Педагоги вуза

Педагоги ДОО  
и школ

X2 = 22,83, значимо 
при  р  < 0,01

X2 = 25,18, значимо 
при  р  < 0,01

Педагоги СПО
X2 = 22,83, значимо 
при  р  < 0,01

X2 = 21,18, значимо 
при  р  < 0,01

Педагоги вуза
X2 = 25,18, значимо 
при  р  < 0,01

X2 = 21,18, значимо 
при  р  < 0,01

Следует сказать, что наиболее статистически значимые 
отличия по специфическим профилям инклюзивной культуры 
отмечены между педагогами вуза и ДОО, наименее значимые – 
между педагогами СПО и преподавателями высшей школы. 

У педагогов дошкольной и школьной ступеней образо-
вания мы можем отметить начальный этап формирования 
ценностно-мотивационного компонента готовности, (суб-
готовность), характеризующейся частичным разделением 
инклюзивных ценностей, норм и идеалов. Стоит отметить, что 
у педагогов присутствует адаптив-копинг поведения, который 
предполагает использование достаточно разнообразных стра-
тегий взаимодействия, которые, тем не менее, не всегда обе-
спечивают эффективное разрешение проблемных ситуаций. 
Чаще используются условно-продуктивные паттерны пове-
дения для согласования поведения в критических ситуациях 
в профессиональной деятельности. В качестве предпочитае-
мых техник поведения педагоги применяют тактику компро-
мисса, а также избегания и конфронтации. Также наблюдается 
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тенденция к эмоциональному истощению (extensive), с единич-
ными проявлениями редукции и деперсонализации, началь-
ная стадия формирования профессионального выгорания.

У педагогов среднего профессионального образования 
мы отметили наличие инклюзивной готовности к професси-
ональной деятельности в условиях инклюзивного образо-
вания, характеризующейся как специфическое психическое 
новообразование личности педагога. Инклюзивная готов-
ность включает ряд взаимодополняющих компонентов, от-
ражает личностные (общие и специфические) особенности 
(контексты) педагога, которые возникают в процессе профес-
сиональной деятельности в условиях инклюзивного образо-
вания. Можно также указать на преобладание значимых и до-
пустимых профессионально важных качеств (ПВК). Ведущим 
альтернатом копинг-поведения является адаптив-копинг, 
предполагающий разнообразие стратегий взаимодействия.

У педагогов высшей школы мы отметили сочетание 
инклюзивной и фуллготовности. Фуллготовность рассматри-
вается нами как метапсихическое новообразование, наиболее 
высокий этап развития личности педагога. Также наблюдает-
ся высокий уровень развития хард-скиллз (преимущественно 
необходимых ПВК, которые обеспечивают результативную 
составляющую обучения лиц с особыми образовательными 
потребностями в высшей школе); софт-скиллз (высокоэффек-
тивных альтернатов копинг-поведения, таких как смэш-аль-
тернат, позволяющий сочетать продуктивный выбор страте-
гий и техник копинг-поведения с возможностями изменения 
и расширения их репертуара). У педагогов высшей школы 
мы можем наблюдать оптимальный уровень инклюзивной 
культуры, который характеризуется разделением инклюзив-
ных ценностей, норм и идеалов. Учитывая специфику имен-
но высшей школы, педагог имеет высокую осведомленность 
о профессиональной деятельности в условиях инклюзивного 
образования.   

Обсуждение и выводы 
Инклюзивная культура определяется пониманием и при-

нятием современных тенденций, направленных на внедре-
ние опыта инклюзии, требующего реструктуризации культур-
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но-образовательного пространства, обеспечивающего право 
каждого человека на полноценное образование вне зависи-
мости от его адаптивных возможностей, личностных психо-
физических особенностей развития, национальности.

Рассмотренные компоненты инклюзивной культуры и ее 
уровни позволят оптимизировать профессиональные ком-
петенции педагогов всех образовательных ступеней и более 
системно выстроить обучение и воспитание детей с ОВЗ и ин-
валидностью на основе декларируемых психолого-педагоги-
ческих установок, приводящих к достижению прогнозируе-
мого образовательного результата.
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