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Аннотация: В настоящее время ориентиры социальной и образовательной инклюзии находят отражение в фе-

деральных государственных образовательных стандартах высшего образования последнего поколения в виде ком-

петентностного результата будущего выпускника вуза. Инклюзивная компетенция должна быть сформирована  

у выпускников всех направлений подготовки, независимо от характера их будущей профессиональной деятельно-

сти. Большинство преподавателей вуза выражают сомнение в необходимости выведения инклюзивной компетен-

ции в ранг универсальных, опираясь на специфику формулировки данной компетенции, представленной во ФГОС 

ВО бакалавриата и специалитета. В исследовании предлагается альтернатива инклюзивной компетенции, в каче-

стве которой рассматривается инклюзивная грамотность, определяемая авторами с точки зрения функционального 

подхода к различным сторонам жизни человека. В работе обосновывается целесообразность рассмотрения именно 

инклюзивной грамотности, а не компетенции или культуры; формулируется содержательное определение инклю-

зивной грамотности в контексте широкого понимания инклюзии. Проведен опрос 386 студентов Южного феде-

рального университета, обучающихся на педагогических и непедагогических направлениях подготовки. На основе 

анализа результатов опроса выделены проблемы общего и специфического характера, возникающие при реализа-

ции практики формирования инклюзивной грамотности у студентов педагогических и непедагогических направ-

лений подготовки: недостаточное понимание сути инклюзии и ее рассмотрение большинством студентов пре-

имущественно в узком контексте; недостаточная осведомленность о нормативно-правовых основаниях социаль-

ной и образовательной инклюзии; формализованное отношение к тематике инклюзии, опосредованное специфи-

кой направлений подготовки. Результаты исследования показывают, что необходим пересмотр содержания инк-

люзивной компетенции, зафиксированной в ФГОС ВО 3++, в контексте широкого понимания инклюзии и соотне-

сение его с функциональной инклюзивной грамотностью. 

Ключевые слова: инклюзия; инклюзивная грамотность; инклюзивная компетенция; инклюзивная культура; 

инклюзивное образование. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время инклюзия присутствует практи-

чески во всех сферах жизни общества. В научной лите-

ратуре с тематикой инклюзии сопряжены образование, 

культура, спорт, общество, туризм и др. При этом счи-

таем необходимым отметить, что тема инклюзивности 

не теряет своей актуальности на протяжении длитель-

ного времени. В контексте образования интерес к ней 

появился еще в конце 90-х годов ХХ века и продолжал 

нарастать до момента принятия Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ, в котором официально был 

закреплен статус инклюзивного образования. Принятие 

федерального закона стало отправной точкой для пре-

образований в системе образования в целом и в про-

фессиональном педагогическом образовании в частно-

сти, поскольку был актуализирован поиск новых под-

ходов и форматов подготовки педагогических кадров, 

ориентированных на формирование готовности буду-

щих и работающих педагогов к работе в условиях инк-

люзивного образования [1]. Раскрывая суть инклюзии 

как социального явления в контексте международных 

документов, ученые отмечают, что инклюзивное обра-

зование является ресурсом для становления инклюзив-

ного общества. Именно в системе образования заложен 
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потенциал для реализации и продвижения ценностей  

и целей инклюзии как в образовательном, так и в широ-

ком социальном контексте. Таким образом, инклюзив-

ное образование в настоящее время может рассматри-

ваться не только как направление в образовании – оно 

является новой философией образования, парадигмой, 

определяющей ценностные и целевые ориентиры обра-

зовательных систем во всем мире [2].  

Инклюзивное образование является реальностью 

для системы образования в целом. За последние 10 лет 

накоплен достаточный опыт реализации инклюзивных 

практик на всех уровнях образования – от дошкольного 

до высшего. Современные исследователи рассматрива-

ют оценку инклюзивного процесса в качестве инстру-

мента проектирования практик образовательной инк-

люзии. Инклюзивное образование не может быть сти-

хийным процессом, в его развитии должны быть задей-

ствованы все участники образовательных отношений. 

Авторами разработана методика оценки инклюзивного 

процесса, в основе которой партисипативный, деятель-

ностный и правозащитный подходы. Сочетание этих 

подходов обусловливает максимальную включенность 

субъектов образовательных отношений в оценку и даль-

нейшее развитие практики инклюзии на всех уровнях 

образовательной системы. Оценивание является ключе-

вой составляющей, определяющей цикличность разви-

тия инклюзивного процесса. Оценивание представлено 

самообследованием и внешней экспертизой, результаты 

которых обобщаются и составляют основание для про-

ектирования качественных изменений инклюзивного 

образовательного процесса [3].  

Представители научного педагогического сообще-

ства и педагоги-практики рассматривают инклюзивную 

культуру как ресурс развития инклюзивных практик  

в образовании и обществе в целом. Инклюзивная куль-

тура общества проявляется в готовности помогать друг 

другу. Поддержка и сопровождение социально уязвимых 

категорий населения, а также включение их в практику 

взаимопомощи друг другу составляют основу продук-

тивной социальной инклюзии. Человеку с особыми по-

требностями, который, с одной стороны, сам нуждается 

в помощи, в то же время очень важно ощущать себя 

нужным в окружающем его мире: это позволяет ему 

осознавать и раскрывать собственные возможности. 

Инклюзивная культура рассматривается как основа 

доступности и качества образования. Ее уровень свиде-

тельствует о степени принятия разнообразия и взаимо-

понимания между всеми участниками образовательного 

процесса. Ряд авторов [4] обращаются к рассмотрению 

организационной составляющей инклюзивной культу-

ры и полагают, что именно организация является опре-

деляющим ресурсом для развития инклюзивных обра-

зовательных практик, в этот процесс должны быть 

включены все участники образовательных отношений. 

Уровень инклюзивной культуры зависит от стиля 

управления образовательной организацией, от меха-

низмов и ресурсов, используемых для повышения ква-

лификации педагогического состава и учебно-вспомо-

гательного персонала образовательной организации, от 

способов взаимодействия с семьями детей, имеющих 

особенности развития, а также от статуса семей, в кото-

рых воспитываются особенные дети.  

Сегодня отмечается смысловая неоднозначность по-

нятия «инклюзивная культура». По мнению ряда иссле-

дователей, необходимо не только рассматривать его  

в педагогическом контексте, но и раскрывать его соци-

ально-философские, лингвистические, этические и дру-

гие основания [5]. В условиях общества постмодерниз-

ма возрастает потребность в универсальных ценност-

ных ориентирах, которым является инклюзия в широ-

ком смысле этого слова. Именно поэтому она проника-

ет во все сферы жизни общества и достаточно быстро 

закрепляется в сознании людей как положительная гу-

манистическая идея, основанная на принципах равенст-

ва возможностей, справедливости и неотъемлемости 

прав каждого человека. В инклюзивной культуре акку-

мулируются локальные культуры всех ее субъектов, 

транслируемые в процессе образовательных отношений 

[6]. Контексты инклюзивного образования и инклюзив-

ной культуры взаимно опосредованы и неотделимы друг 

от друга. Следовательно, инклюзивная культура является 

ключевым фактором успешного развития инклюзивных 

образовательных практик [7]. Педагоги, обучающиеся  

и их родители приобретают опыт инклюзивного взаимо-

действия и становятся носителями и проводниками инк-

люзивных идей в обществе. Таким образом, инклюзив-

ное образование, инклюзивная культура и инклюзивное 

общество связываются в герменевтический круг. 

Идеи инклюзивности, разделяемые обществом в це-

лом, находят свое отражение в инициативных практи-

ках и проектах, направленных на социализацию, адап-

тацию и реабилитацию людей с особыми потребностя-

ми. По мнению исследователей, большим потенциалом 

обладает сфера спорта, как адаптивного, так и спорта 

высоких достижений в рамках паралимпийского дви-

жения. Адаптивный спорт – это первый шаг на пути  

к спорту инклюзивному, поскольку он не только позво-

ляет восстанавливать и поддерживать физическое здо-

ровье человека, но и способствует нормализации пси-

хологического состояния, принятию себя, раскрытию 

собственных возможностей и ресурсов [8; 9].  

Не менее эффективным пространством для реализа-

ции идей и практик инклюзии является сфера туризма. 

Современные исследования показывают рост количест-

ва туристов с особенностями здоровья во всем мире. 

Ряд авторов [10], анализируя данные источников, про-

гнозируют дальнейший рост инвалидизации населения, 

что приводит к возрастанию спроса на доступный, или 

инклюзивный, туризм. По мнению ученых и практиков, 

инклюзивный туризм можно рассматривать в качестве 

инновационного метода реабилитации и восстановле-

ния благополучия человека [11]. Авторами проведено 

исследование, направленное на выявление отношения  

к инклюзивному туризму среди людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и респондентов, не имею-

щих таковых. Оно позволило зафиксировать позитив-

ные изменения в понимании целей и оценке организа-

ционного потенциала инклюзивного туризма, что кос-

венно свидетельствует о росте уровня инклюзивной 

культуры общества [11].  

В настоящее время, как отмечают исследователи 

[12], актуализирован переход от концепции доступно-

сти к концепции универсальности среды, которая ус-

пешно реализуется в сфере инклюзивного туризма, 
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социального обслуживания и образования, что позволя-

ет говорить о существенном продвижении в вопросах 

защиты прав и реализации возможностей лиц с особен-

ностями здоровья. Если еще несколько лет назад перед 

исследователями стоял вопрос о том, как сделать обще-

ство инклюзивным, как преодолеть барьеры физическо-

го, психологического и социального порядка, в том 

числе используя потенциал информационных техноло-

гий [13], то сегодня в научном дискурсе, наряду с вы-

делением проблем, предлагаются их решения и обозна-

чаются перспективы дальнейшего продвижения обще-

ства по пути инклюзии [14]. Таким образом, идея инк-

люзивности является квинтэссенцией признания ценно-

сти каждого человека в контексте разнообразия по-

требностей, обусловленных принадлежностью к нацио-

нальности, религии, культуре, а также возможностями 

и условиями жизнедеятельности, связанными с полом, 

возрастом, здоровьем и другими параметрами.  

Важность и актуальность данной идеи подтвержда-

ется возрастающим вниманием к теме инклюзии на 

самом высоком уровне. Свидетельством этому является 

закрепление статуса инклюзивного образования в фе-

деральном законодательстве; введение в действие про-

фессиональных стандартов для ряда специалистов, где 

прописывается необходимость реализации трудовых 

функций, в том числе при взаимодействии с лицами, 

имеющими особые потребности; появление федераль-

ных государственных образовательных стандартов для 

отдельных категорий лиц, имеющих особые потребно-

сти и т. д. Тематика инклюзии звучит в контексте под-

готовки кадров для системы образования [15; 16] и не-

обходимости проектирования инклюзивного образова-

тельного пространства [17; 18].  

Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (далее – ФГОС ВО)  

с учетом требований профессиональных стандартов 

несколько лет назад также были усилены инклюзивной 

составляющей. В состав блока универсальных компе-

тенций была введена инклюзивная компетенция, кото-

рая определяется, согласно ФГОС ВО всех направле-

ний подготовки и специальностей, как способность 

«использовать базовые дефектологические знания  

в социальной и профессиональной сферах». Появле-

ние в ФГОС ВО инклюзивной компетенции – это, без-

условно, прорыв и признание необходимости обновле-

ния компетентностного профиля выпускников вузов  

в контексте актуальных гуманистических задач, стоя-

щих перед государством и обществом. Тем не менее 

формулировка данной компетенции вызывает у пред-

ставителей профессионального сообщества большие 

споры, поскольку ориентирована она на весьма узкий 

контекст понимания сути инклюзии, а именно на спе-

цифику взаимодействия с лицами, имеющими ограни-

ченные возможности здоровья. Считаем важным акцен-

тировать внимание на том, что состав лиц, попадающих 

под определение и, самое главное, нуждающихся в ин-

клюзии в не меньшей степени, чем лица с ограничен-

ными возможностями здоровья, гораздо шире, чем за-

ложено в содержании предлагаемой в ФГОС ВО компе-

тенции. К данным категориям относятся и представите-

ли этнических меньшинств, и вынужденные мигранты, 

и лица, проявившие выдающиеся способности, и лица, 

как пребывающие в учреждениях пенитенциарной сис-

темы, так и покидающие их, и жители отдаленных 

сельских местностей, и культурные и социальные мар-

гиналы, и студенты-иностранцы, и многие другие лица, 

имеющие особые потребности в адаптации к социаль-

ным, образовательным, культурным и другим услови-

ям. В связи с этим мы считаем корректным расширение 

контекста инклюзивной компетенции и предлагаем 

введение понятия «инклюзивная грамотность», кото-

рую рассматриваем как один из видов функциональной 

грамотности, базовую составляющую инклюзивной 

культуры личности, определяющую ее когнитивную 

сторону, и способность человека корректно действовать 

в ситуациях личного общения, социального и профес-

сионального взаимодействия с лицами, имеющими осо-

бые потребности и/или ограниченные возможности 

жизнедеятельности [19]. 

Цель исследования – определение исходного со-

стояния инклюзивной грамотности студентов вуза и вы-

явление особенностей ее формирования в контексте 

специфики осваиваемых студентами образовательных 

программ, относящихся к разным укрупненным груп-

пам направлений подготовки и специальностей. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Поставленная цель актуализировала решение не-

скольких задач, а именно:  

1) исследовать состояние инклюзивной грамотности 

студентов разных направлений подготовки и специаль-

ностей; 

2) выявить общие и специфические проблемы, воз-

никающие при реализации практики формирования 

инклюзивной грамотности у студентов разных направ-

лений подготовки; 

3) сформулировать рекомендации по отбору содер-

жания дисциплин и выбору форм работы со студента-

ми, ориентированных на формирование инклюзивной 

грамотности, в контексте специфики направлений под-

готовки и специальностей. 

Нами был разработан опросник «Основы инклюзив-

ной грамотности», содержащий открытые и закрытые 

вопросы, который позволил сделать общий срез со-

стояния инклюзивной грамотности респондентов «на 

входе». С демонстрационным вариантом текста опрос-

ника можно ознакомиться в сети Интернет
1
. Обратим 

внимание на то, что опросник может быть использован 

не только для работы со студентами. Он подходит для 

разных категорий участников образовательных отно-

шений: школьников, студентов, работников образова-

тельных организаций и людей, не имеющих отношения 

к системе образования. Полученные в ходе опроса дан-

ные позволяют рассмотреть когнитивно-информацион-

ный, нормативно-правовой, социально-коммуникатив-

ный и профессионально-деятельностный аспекты инк-

люзивной грамотности респондентов. 

В опросе принимали участие 386 студентов бака-

лавриата и магистратуры, осваивающих образователь-

ные программы очной, очно-заочной и заочной форм 

                                                 
1 Опрос «Основы инклюзивной грамотности»  

(демонстрационный вариант). URL: https://docs.google. 

com/forms/d/e/1FAIpQLSdO05MYl5yoQV7klUn6BYjXfA22-

qeVti8He3NFN0B8O4Ly4g/viewform. 
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обучения по направлениям «Педагогическое образова-

ние», «Специальное (дефектологическое) образование», 

«Экономика», «Юриспруденция», «Психология», «Гра-

фика», «Лингвистика» и др. Опрос проводится регу-

лярно с марта 2020 года в группах студентов бакалав-

риата и магистратуры, которые изучают дисциплины 

кафедры инклюзивного образования и социально-педа-

гогической реабилитации. Результаты анализируются 

не реже 1 раза в семестр. В 2020 году были получены 

первые результаты, позволившие сделать вывод об эф-

фективности организационных моделей учебного про-

цесса, используемых при формировании инклюзивной 

грамотности [20]. В данной статье проанализированы  

и обобщены результаты исследования начиная с марта 

2020 года по настоящее время.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Считаем целесообразным обратить особое внимание 

на группы ответов, которые студенты давали на откры-

тые вопросы, а также на ответы, позволившие выявить 

некоторые противоречия. 

Так, отвечая на вопрос: «Знаете ли Вы, что такое 

инклюзия?», 52,9 % респондентов указали, что знают, 

17,6 % опрошенных что-то слышали об этом, 11,8 % 

отметили, что не совсем понимают смысл данного со-

циального явления, и еще 17,6 % респондентов заявили, 

что вообще не знают, что такое инклюзия. Результаты  

в целом понятные, исходя из состава участников опро-

са: из 386 человек, принимавших участие в опросе, 204 че-

ловека осваивают образовательные программы в рамках 

направлений подготовки, которые мы относим к укруп-

ненной группе специальностей/направлений (УГСН) 

«Образование и педагогические науки» (тема инклюзии 

для них достаточно актуальна и периодически раскры-

вается в рамках различных учебных дисциплин). Ос-

тальные респонденты обучаются по образовательным 

программам непедагогических направлений подготов-

ки, где инклюзивная тематика рассматривается в рам-

ках учебных дисциплин недостаточно или не рассмат-

ривается совсем. Но ответ на вопрос: «Какое изображе-

ние, по Вашему мнению, является условной визуализа-

цией инклюзии?» показал, что правильно могут иден-

тифицировать визуальный образ инклюзии только те, 

кто хорошо знаком с этим понятием (52,9 % респонден-

тов), остальные 47,1 % выбрали неправильные вариан-

ты ответов, обозначающие эксклюзию, интеграцию  

и сегрегацию, что показало нам необходимость под-

робного содержательного рассмотрения на занятиях со 

студентами данных понятий и связанных с ними соци-

альных эффектов.  

Наиболее показательным в контексте наших преды-

дущих рассуждений стал пул ответов на открытый во-

прос, в котором требовалось написать категории лиц, 

на особые потребности которых, по мнению респон-

дентов, ориентирована инклюзия. Лишь 3,4 % из всего 

числа опрошенных назвали несколько категорий лиц, 

имеющих особые потребности. Подавляющее боль-

шинство (96,6 %) указали только лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что говорит об устойчиво 

сформированном в сознании студентов узком пред-

ставлении об инклюзии как практике, ориентированной 

на данную категорию лиц. Забегая вперед, отметим, что 

ответы именно на этот вопрос обусловили выбор тема-

тики лекционных и практических занятий, соответст-

вующее распределение часов в рабочих программах 

дисциплин, а также характер проектных заданий, ори-

ентированных на формирование инклюзивной грамот-

ности студентов. 

Большинство студентов (76,5 %) при ответе на во-

прос: «В каких сферах, по Вашему мнению, практика 

инклюзии должна быть реализована в первую очередь?» 

выбрали образование, 17,6 % указали в качестве воз-

можного варианта социальные проекты, остальные 5,9 % 

ответов распределились между вариантами «здравоохра-

нение», «архитектурная среда», «цифровое и открытое 

информационное пространство». Подобное распреде-

ление ответов на вопрос, на наш взгляд, обусловлено 

тем, что в опросе принимало участие достаточно боль-

шое число студентов, обучающихся по направлениям 

УГСН «Образование и педагогические науки», но по-

скольку количество таких ответов все же было меньше 

в процентном соотношении, чем количество ответов 

«образование», то мы сделали вывод, что преобладаю-

щая установка на связь инклюзии и образования также 

становится устойчивым стереотипом.  

Анализ ответов на еще один очень важный для нас 

вопрос: «Считаете ли Вы необходимым больше узнать 

об особенностях лиц с особыми потребностями и/или 

ограниченными возможностями жизнедеятельности?» 

позволил сделать вывод о том, что у большинства оп-

рошенных студентов положительная установка на по-

лучение знаний, связанных с инклюзией разных катего-

рий лиц. 60 % респондентов на данный вопрос ответи-

ли: «Да, конечно, это важно для каждого современного 

человека». Еще 33,3 % студентов выбрали ответ «Ско-

рее, да. Думаю, что это может когда-нибудь пригодить-

ся». Чуть больше 4 % опрошенных затруднились с от-

ветом на данный вопрос, остальные 2 % с небольшим 

приходятся на респондентов, которые дали отрицатель-

ный ответ, посчитав, что данные знания вряд ли когда-

нибудь пригодятся им в жизни или в профессиональной 

деятельности.  

Полученные результаты исследования позволили 

обстоятельно подойти к процессу формирования инк-

люзивной грамотности студентов педагогических и не-

педагогических направлений подготовки и отбирать 

содержание учебных курсов, опираясь на принципы 

практикоориентированности и личностно-смысловой 

направленности. Нами были разработаны программы 

дисциплин «Основы инклюзивной грамотности» (для 

студентов бакалавриата) и «Инклюзия в социальной  

и профессиональной сферах» (для магистрантов разных 

направлений подготовки). Структурирование содержа-

ния по темам и распределение академических часов по 

видам учебных занятий варьируется в зависимости от 

того, для студентов какого направления подготовки  

и какой формы обучения читаются данные дисципли-

ны. В зависимости от специфики направления подго-

товки, на котором обучаются студенты, оптимизируют-

ся кейсы заданий и предлагается тематика индивиду-

альных и групповых проектов. Для студентов, обучаю-

щихся по направлениям УГСН «Образование и педаго-

гические науки», в качестве дополнения к основному 

содержанию дисциплин предлагаются для освоения 

онлайн-курсы «Инклюзивное образование в современ-
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ном мире» и «Проектирование адаптированных образо-

вательных программ», размещенные в системе управ-

ления курсами Южного федерального университета на 

платформе Moodle.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Опираясь на результаты проведенного исследова-

ния, мы выделили несколько проблем общего и специ-

фического характера, которые возникают в разное вре-

мя при реализации практики формирования инклюзив-

ной грамотности у студентов педагогических и непеда-

гогических направлений подготовки. Среди таких про-

блем следующие. 

1. Недостаточное понимание сути инклюзии как со-

циального явления. Поскольку работа со студентами 

продолжается и каждая новая группа участвует в ис-

следовании, мы констатируем, что данная проблема 

имеет системный устойчивый характер и наблюдается  

в той или иной мере у студентов всех направлений под-

готовки.  

2. Узкое понимание инклюзии на начальном этапе 

освоения дисциплин, ориентированных на формирова-

ние инклюзивной грамотности. Оно также характерно 

для студентов всех направлений подготовки. Устране-

ние данного устоявшегося в сознании студентов сте-

реотипа – одна из наших основных задач. Некоторые 

студенты, не стесняясь, открыто заявляют на занятиях  

о том, что совершенно по-новому смогли посмотреть на 

суть инклюзии и связанные с ней процессы.  

3. Недостаточная осведомленность о нормативно-

правовых аспектах инклюзии, что характерно для сту-

дентов непедагогических направлений подготовки. 

Многие студенты догадываются о том, что существуют 

нормативно-правовые акты, гарантирующие права лиц 

с особыми потребностями и/или ограниченными воз-

можностями жизнедеятельности, но, к сожалению, на 

начальном этапе работы затрудняются назвать даже те, 

которые действуют в пространстве нашей страны, не 

говоря уже о международных нормативно-правовых 

актах. 

4. В некоторых случаях наблюдается формальный 

подход к получению знаний об инклюзии. Данная про-

блема характерна для студентов непедагогических на-

правлений подготовки, поскольку они не видят очевид-

ной связи инклюзивной проблематики со своей буду-

щей профессиональной деятельностью и считают, что 

это знание совершенно не пригодится им в жизни.  

С данной категорией студентов приходится работать, 

применяя дополнительные средства, в том числе худо-

жественные фильмы, научно-популярную литературу  

и др. В зависимости от направления подготовки пред-

лагаются специфические задания: например, студенты-

лингвисты изучают зарубежные источники, посвящен-

ные инклюзивной тематике, и составляют рекомендации 

в личную библиотеку для студентов других направлений 

подготовки; студенты-юристы участвуют в деловых иг-

рах по защите прав лиц, имеющих особые потребности 

и/или ограниченные возможности жизнедеятельности; 

студенты-архитекторы создают проекты универсальной 

среды в городском пространстве и т. д. В качестве ин-

формационно-методического обеспечения дисциплин 

бакалавриата («Основы инклюзивной грамотности»)  

и магистратуры («Инклюзия в социальной и профес-

сиональной сферах») разработано учебное пособие 

«Основы инклюзивной грамотности (в вопросах и отве-

тах)», первая часть которого опубликована в 2021 го-

ду
2
, вторая часть выйдет до конца 2022 года.  

Сравнительный анализ результатов опроса студен-

тов педагогических и непедагогических направлений 

подготовки показал также некоторые особенности, про-

являющиеся в зависимости от ступени высшего образо-

вания, на которой обучаются студенты. Так, например, 

магистранты, обучающиеся по направлению «Педагоги-

ческое образование», в большей степени ориентированы 

на получение знаний, связанных с инклюзией, по срав-

нению с бакалаврами того же направления подготовки.  

Мы заметили, что в преобладающем большинстве 

случаев интерес к теме инклюзии у студентов непеда-

гогических направлений подготовки обусловлен лич-

ной мотивацией, связанной с наличием проблем у близ-

ких родственников или друзей или же личным опытом, 

чаще всего негативного характера. Студенты данной 

категории показывают очень хорошие результаты в ин-

дивидуальной и групповой проектной деятельности, 

направленной на продвижение практик социальной  

и образовательной инклюзии.  

Еще один аспект нашего исследования, который мы 

не раскрываем в данной публикации подробно, по-

скольку уже представляли его на обсуждение профес-

сионального сообщества, но не можем не упомянуть, 

связан с тем, что высокий уровень инклюзивной грамот-

ности у студентов бакалавриата непедагогических на-

правлений подготовки приводит к актуализации индиви-

дуальных траекторий профессионального развития [21]. 

Систематизируя наш опыт по формированию инклю-

зивной грамотности студентов педагогических и непе-

дагогических направлений подготовки в условиях клас-

сического университета, выделим ряд проблем органи-

зационного характера. 

Во-первых, имеет место формальный подход к оп-

ределению дисциплин, ориентированных на формиро-

вание инклюзивной грамотности, следующий ориенти-

рам, прописанным в ФГОС ВО, и делающий акцент на 

узком понимании инклюзии. 

Во-вторых, расположение дисциплин, ориентиро-

ванных на формирование инклюзивной грамотности,  

в учебных планах образовательных программ в блоке 

дисциплин по выбору или факультативов приводит  

к тому, что студенты ряда непедагогических направле-

ний подготовки вообще лишены возможности получить 

достаточные знания по тематике инклюзии. Данная 

проблема усугубляется следующим аспектом, который 

состоит в отсутствии системной работы по мотивации 

студентов непедагогических направлений подготовки  

к изучению основ инклюзивной грамотности. Руководи-

тели, ответственные за отбор содержания образователь-

ных программ и консультирование студентов по вопро-

сам выбора дисциплин элективного блока, ориентируют 

их на более удобные и очевидно связанные со специфи-

кой профессиональной деятельности дисциплины.  

                                                 
2 Горюнова Л.В., Тимченко Е.С., Тимченко И.В. Основы 

инклюзивной грамотности (в вопросах и ответах): в 2-х ч.  

Ч. 1. Ростов н/Д.: Южный федеральный университет, 2021. 

150 с. 
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Немаловажную роль играет негативное отношение 

руководителей программ непедагогических направле-

ний подготовки к самой возможности включения  

в учебные планы дисциплин, ориентированных на фор-

мирование инклюзивной грамотности студентов, вслед-

ствие узкого понимания сути инклюзии. Здесь, на наш 

взгляд, свою лепту вносит формулировка инклюзивной 

компетенции, заложенная в ФГОС ВО.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проведенное исследование показало, что инклюзив-

ная грамотность может быть рассмотрена как универ-

сальный компетентностный результат освоения основ-

ных профессиональных образовательных программ 

уровня высшего образования. Ее формирование актуа-

лизировано на государственном уровне, но подход  

к определению инклюзивной компетенции, зафиксиро-

ванный в ФГОС ВО, нуждается в оптимизации и кон-

кретизации ее содержания в контексте широкого пони-

мания инклюзии. 

Тиражирование практики формирования инклюзив-

ной грамотности студенческой молодежи в широком 

понимании инклюзии может стать основой для транс-

ляции гуманистических инклюзивных идей в социум  

с использованием потенциала студенчества как особой 

социальной группы, которая может не только изучать  

и принимать инклюзивные ценности, но и реализовы-

вать их через личные социальные или образовательные 

инициативы и проекты.  
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Abstract: Nowadays, the guidelines of the social and educational inclusion are reflected in the Federal State Education-

al Standards of Higher Education of the latest generation in the form of the competence-based results of a future university 

graduate. The inclusive competence must be formed by the graduates of all training programs regardless of the nature of 

their future professional activity. Most university teachers express a doubt about the necessity of making the inclusive 

competence universal, based on the specific wording of this competence represented in the Federal State Educational Stan-

dards of Higher Education for bachelors and specialists. The study proposes the inclusive literacy as an alternative to  

the inclusive competence, which is defined by the authors in the context of a functional approach to different aspects of 

human life. The paper justifies the expediency of considering the inclusive literacy rather than a competence or culture; 

formulates the content definition of the inclusive literacy in the context of a broad understanding of inclusion. The authors 

conducted a survey of 386 students of the Southern Federal University studying under the pedagogical and non-

pedagogical training programs. Based on the analysis of the survey results, the authors identified common and specific 

problems occurring when implementing the practice of the inclusive literacy formation by the students of pedagogical and 

non-pedagogical training programs: the insufficient understanding of the essence of inclusion and its considering by  

the majority of the students mostly in the narrow context; low awareness about the regulatory grounds of the social and 

educational inclusion; formal attitude to the inclusion issues mediated by the specifics of training programs. The results of 

the study show that it is necessary to review the content of the inclusive competence recorded in the Federal State Educa-

tional Standard of Higher Education 3++ in the context of broad understanding of the inclusion and its correlation with  

the functional inclusive literacy. 

Keywords: inclusion; inclusive literacy; inclusive competence; inclusive culture; inclusive education. 
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