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Аннотация. Исследование акцентирует внимание на необходимости анали-
за коммуникативной толерантности среди студентов педагогических вузов 
в контексте программ инклюзивного образования для лиц с ограниченны-
ми возможностями. Эмпирические данные о  толерантных и  интолерант-
ных установках студентов к проблемам лиц с инвалидностью подверглись 
тщательному анализу. Изучение основывается на работах таких учёных, как 
Асмолов, Бойко, Бондарева и другие, которые внесли значительный вклад 
в  разработку теории коммуникативной толерантности. Определено, что 
этот феномен включает в себя несколько ключевых компонентов и связан 
с  общей концепцией толерантности. Результаты показали положительные 
изменения в  характеристиках коммуникативной толерантности у  выпуск-
ников дефектологических и педагогических специальностей, особенно тех, 
кто выбрал профессию, связанную с работой с лицами с инвалидностью. Эти 
находки подтверждают важность сознательного выбора профессии и взаи-
модействия в образовательной среде для формирования толерантной лич-
ности.
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Summary. The study focuses on the need to analyze communicative 
tolerance among students of pedagogical universities in the context of 
inclusive education programs for individuals with disabilities. Empirical 
data on tolerant and intolerant attitudes of students to the problems 
of individuals with disabilities were carefully analyzed. The study is 
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Введение

В  рамках эпохи гуманизма в  социокультурной ди-
намике мы становимся свидетелями метаморфозы 
аксиологического ландшафта, особенно в аспектах 

социального прогресса . Эти изменения манифестиру-
ются через реформацию социокультурных политик, ко-
торые стремятся к  инклюзии и  поддержке индивидов 
с различными функциональными ограничениями . Такой 
процесс укрепляется международными нормативами, 
например, Конвенцией о правах ребенка и Конвенцией 
о правах инвалидов, вносящими в общественное созна-
ние идею интринсечной ценности каждого человека, не-
зависимо от его физиологических или психологических 
особенностей .

Данная идеология получает дальнейшее развитие 
через стремление к инклюзивному образованию, высту-
пающему в качестве краеугольного камня образователь-
ной политики России и ключевого элемента реализации 
Федеральной целевой программы развития образова-
ния . Инициативы направлены на  создание таких усло-
вий, при которых каждый индивид способен полноцен-
но интегрироваться в общественную жизнь, способствуя 
тем самым социальной интеграции и культурному обо-
гащению коллектива .

Инклюзивные процессы проникают в  различные 
страты социума, охватывая не только индивидов с осо-
быми физическими потребностями и их окружение, но и 
экспертов в  области образования, а  также участников 
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более широкой образовательной экосистемы (педаго-
гов, родителей, лиц без здоровья ограничений) . Реали-
зация концепции инклюзивного образования сталки-
вается с  множественными барьерами, включая задачи 
создания адаптированной среды, интеграцию специ-
ализированных технологий, а также противодействие со 
стороны акторов образовательного процесса принци-
пам гуманизма . Недостаток аксиологического подхода 
в  обучении лиц с  особыми потребностями усугубляет 
проблемы в  формировании культуры признания, толе-
рантности, а также реализации принципов сотрудниче-
ства и  партнерства во взаимодействии с  людьми, стол-
кнувшимися с инвалидностью [3, c . 22] .

Исследования указывают, что примерно 40 % участ-
ников (педагоги, родители, дети, общественные активи-
сты) видят главные барьеры в продвижении инклюзив-
ных практик в отсутствии уважения к индивидуальности 
в  поликультурном образовательном контексте и  суще-
ствующих стереотипах относительно лиц с  ОВЗ . Около 
25 % опрошенных указывают на  сложности в  межлич-
ностных взаимодействиях среди участников образова-
тельного процесса . По  данным других исследований, 
40 % лиц с ОВЗ ощущают негативное восприятие со сто-
роны других участников образовательного простран-
ства .

Таким образом, критическим аспектом успешной ре-
ализации инклюзивного образования на  всех уровнях 
является создание образовательной среды, которая бы 
акцентировала важность принципов признания и толе-
рантности, обеспечивая эффективное включение всех 
участников образовательного процесса в  равных усло-
виях .

Имплементация стратегий инклюзивного образо-
вания для лиц с  особыми образовательными потреб-
ностями и  инвалидностью акцентирует необходимость 
культивирования толерантного мировоззрения в  кон-
тексте всех агентов социальной интеракции . Концепция 
толерантности, как указывается в «Декларации принци-
пов толерантности» ЮНЕСКО 1995 года, включает в себя 
не только признание и принятие различий, но и актив-
ное отказ от доминирования и насилия, с целью установ-
ления уважительных и диалогических отношений между 
индивидами . Это отношение становится системообразу-
ющим элементом в определении толерантности .

Исследования в  области социологии, психологии 
и  социальной антропологии демонстрируют широкий 
спектр подходов к  анализу феномена толерантности, 
включая работы таких ученых, как А .А . Акулова, А .Г . Ас-
молов, и М . Уолцер . В разных научных дисциплинах ак-
центируется различие в интерпретациях толерантности, 
что способствует более глубокому пониманию её много-
аспектности и влиянию на социальное взаимодействие .

В частности, в  рамках психологической перспекти-
вы толерантность рассматривается как многогранное 
личностное качество, которое проявляется через акцеп-
тацию, понимание и  уважение к  разнообразию внутри 
человека, включая возрастные, половые, национальные 
и  другие социальные характеристики . Это подход под-
черкивает значимость индивидуального развития то-
лерантности как составляющей компетентности, необ-
ходимой для полноценного участия в социокультурной 
жизни современного общества [1, c . 115] .

Толерантность в  коммуникативном контексте опре-
деляется как способность индивида к адекватному вос-
приятию и  уважению разнообразия мнений, поведен-
ческих паттернов и  культурных особенностей других 
людей . Эта форма толерантности встраивается в струк-
туру межличностных взаимодействий и  регулируется 
через нормы и  ожидания, принятые в  социуме . Комму-
никативная толерантность проявляется не только в спо-
собности переносить психологический дискомфорт, 
вызванный различиями, но  и в  активном стремлении 
к  конструктивному диалогу, даже если мнения сторон 
кардинально расходятся .

Проблематика толерантности активно разрабаты-
вается в  рамках социологических и  социально-психо-
логических исследований, где она анализируется как 
комплексное явление, включающее в  себя как индиви-
дуально-психологические, так и групповые аспекты . Из-
учение толерантности помогает выявлять механизмы 
социальной интеграции и  дезинтеграции, а  также раз-
рабатывать методы социальной адаптации и кооптации 
в условиях мультикультурного общества .

Научное понимание коммуникативной толерантно-
сти значительно расширилось благодаря работам таких 
ученых, как В .В . Бойко, который ввел данный термин 
в  научный дискурс . Бойко рассматривал эту категорию 
как важный элемент социальной компетентности лич-
ности, определяющий его способность к  эффективно-
му и этичному взаимодействию в общественной сфере . 
По  его мнению, недостаточно развитая коммуникатив-
ная толерантность и  негативные коммуникативные на-
стройки могут проявляться через агрессивные поведен-
ческие реакции и  предвзятость, что снижает качество 
и продуктивность социальных взаимодействий .

Таким образом, развитие коммуникативной толе-
рантности становится ключевым для устойчивости со-
циальных структур и  гармонизации межгрупповых 
отношений, что в  свою очередь способствует общему 
социальному благополучию и интеграции .

В .В . Бойко рассматривает толерантность как эссен-
циальную черту субъекта, служащую основой для ин-
теграции и  координации многообразных аспектов че-
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ловеческой натуры — от  моральных до  когнитивных 
процессов . Толерантность воспринимается как синте-
тическая характеристика, обеспечивающая единство 
разноуровневых элементов личностной архитектуры . 
Подобные рассуждения находят отражение в  трудах 
исследователей социологической и  психологической 
антропологии коммуникаций, таких как З .А . Агеева, 
Н .А . Асташова, О .В . Скрябина .

Они акцентируют внимание на  структурных компо-
нентах коммуникативной толерантности, включающих 
когнитивные, мотивационные, эмоционально-воле-
вые и  поведенческие аспекты . В  частности, выделяют 
мотивационно-ценностный элемент, интерпретируя 
коммуникацию как процесс равноправного взаимодей-
ствия . Успешность такого взаимодействия предполагает 
не  только понимание, но  и учет взаимных целей, нужд 
и  интересов субъектов, обеспечение гармонии и  взаи-
моуважения . Этот аспект играет критическую роль в ко-
ординации всех компонентов коммуникативной струк-
туры [5, c . 90] .

Основной же компонент, который охарактеризован 
как деятельностный, связывает реальные и представлен-
ные события в единый смысловой континуум, определяя 
жизненные компетенции индивида . Таким образом, дея-
тельностный компонент становится механизмом, через 
который толерантность проявляется в  повседневной 
жизни, формируя способность личности адаптироваться 
и функционировать в социальной среде .

Теоретические исследования проблемы толерант-
ности находят свое отражение и внедрение в практиче-
скую деятельность, особенно в сфере образования, где 
обсуждение и разработка методов формирования куль-
туры толерантности становятся основополагающими . 
Академическое сообщество, включая исследователей 
и педагогов (Е .Е . Дмитриева, Н .Р . Зыкова, О .В . Карынбаева 
и другие), уделяет особое внимание исследованию про-
цессов социализации и интеракции в мультикультурной 
образовательной среде .

Социологический анализ подчеркивает важность 
соответствия образовательных практик общественным 
ожиданиям и социокультурным требованиям современ-
ности . Статья 12 Федерального закона «Об образовании 
в  Российской Федерации» предусматривает создание 
условий для формирования взаимопонимания и  коо-
перации среди студентов, преодолевая этнические, на-
циональные и  социальные барьеры, что подчеркивает 
необходимость интеграции разнообразия в  образова-
тельный процесс .

В контексте высшего педагогического образования, 
как отмечает Н .А . Ореховская, создание инклюзивной 
образовательной среды является ключевым для разви-

тия коммуникативной толерантности у будущих педаго-
гов . Преподаватели и выпускники, как носители инклю-
зивных и толерантных ценностей, играют ведущую роль 
в продвижении этих принципов в широком социальном 
и  культурном контексте . Эффективное образование, 
ориентированное на толерантность, способствует фор-
мированию у  студентов не  только профессиональных 
компетенций, но и гражданской ответственности и эти-
ческих установок .

Таким образом, задача развития коммуникативной 
толерантности в  образовательных учреждениях тесно 
связана с созданием среды, которая способствует укре-
плению социальной когезии и  улучшению взаимодей-
ствия между различными социальными группами [9, 
c . 145] .

Целью данного эмпирического исследования было 
исследовать особенности толерантности и  нетолерант-
ности в установках студентов, а также оценить глубину 
их коммуникативной толерантности . В  ходе исследова-
тельской деятельности, участие принимали 120 студен-
тов старших курсов Нижегородского государственного 
педагогического университета имени К . Минина, разде-
лённые на две группы в соответствии с их специализаци-
ями: первая группа (далее — группа I) включала 60 сту-
дентов факультета специальной психологии, вторая 
(далее — группа II) — 60 студентов факультета русской 
филологии .

Методология сбора данных основывалась на социо-
логических инструментах анкетирования и  опроса, на-
правленных на анализ уровня осведомлённости студен-
тов о  правах людей с  ограниченными возможностями 
здоровья и их интеграции в образовательный процесс . 
Результаты исследования показали, что студенты груп-
пы I, обучающиеся в  области дефектологии, проявляли 
высокую осведомлённость о правах и возможностях ин-
дивидов с  инвалидностью в  83 % случаев . Аналогично, 
студенты группы II, фокусирующиеся на педагогических 
дисциплинах, демонстрировали значительную инфор-
мированность, достигая 70 % .

Эти данные предоставляют основу для дальнейшего 
анализа межкультурной коммуникации и  социальной 
интеграции в учебной среде, выявляя взаимосвязь меж-
ду профессиональной подготовкой и  уровнем комму-
никативной толерантности . Особое внимание в  рамках 
исследования уделялось изучению влияния образова-
тельных профилей на  формирование отношения к  ин-
клюзии и  социальной ответственности среди будущих 
специалистов .

В рамках эффективной интеграции инклюзивного 
образования в  академической атмосфере университе-
тов, социологический анализ выделяет необходимость 
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формирования толерантного академического микро-
климата . В  этом контексте, значительная доля студен-
тов первой (33 %) и  второй (20 %) групп определяют 
важность осведомлённости и готовности студентов без 
ограничений в  здоровье к  интеграции с  лицами, име-
ющими особые образовательные потребности (ООП) . 
При этом лишь незначительное число студентов имеют 
персональный опыт взаимодействия с данными индиви-
дуумами, что подчёркивает необходимость расширения 
социального взаимодействия и  включения в  образова-
тельный процесс .

Анализируя полученные данные через призму «Ин-
декса толерантности» от Г . Солдатовой и соавторов, мож-
но углубить понимание о социальных установках среди 
студентов различных специальностей, в  частности, пе-
дагогического направления . Этот метод позволяет оце-
нить не только межэтническую и социальную толерант-
ность, но и личностные характеристики толерантности . 
С  помощью количественного и  качественного анализа 
результатов можно выявить уровни толерантных и инто-
лерантных установок, что способствует более глубокому 
пониманию динамики социальных отношений в универ-
ситетской среде .

Внедрение инклюзивных практик требует от  акаде-
мических учреждений не только создания соответствую-
щих условий, но и активизации социальной ответствен-
ности и эмпатии среди студентов . Важно стимулировать 
развитие компетенций, связанных с  управлением раз-
нообразием и укреплением социокультурной гармонии 
в образовательной среде . Это потребует интеграции со-
циологических исследований и педагогических иннова-
ций для подготовки специалистов, способных работать 
в мультикультурной и мультидисциплинарной среде, что 
в конечном итоге способствует формированию устойчи-
вого и инклюзивного образовательного пространства .

В данном исследовании, обращается внимание 
на  уровень коммуникативной толерантности среди 
студентов двух различных групп . Минимальная толе-
рантность наблюдается у 2 % студентов первой группы 
и  5 % второй группы, которые демонстрируют резко 
выраженные интолерантные установки в  социальных 
взаимодействиях . В то время как 14 % студентов первой 
и 10 % второй группы выделяются высокой степенью то-
лерантности, проявляющейся в позитивных установках 
к социальным взаимодействиям и эффективном саморе-
гулировании поведенческих реакций [7, c . 108] .

Подавляющее большинство студентов обеих групп 
(84 % и 85 % соответственно) занимают промежуточную 
позицию с умеренной толерантностью, проявляющейся 
в  сбалансированности толерантных и  интолерантных 
установок . Этот уровень толерантности предполагает 
способность к  адекватной реакции на  разнообразие 
социальных групп и  ситуационную адаптацию к  ком-

муникативным процессам . Исследование личностных 
особенностей показало, что студенты первой группы 
демонстрируют значительно более высокие показатели 
по шкале «Толерантность как черта личности», что может 
быть связано с  их активным участием в  волонтерской 
и ресурсной поддержке лиц с ограниченными возмож-
ностями .

Для оценки уровня коммуникативной толерантно-
сти применялся «Тест коммуникативной толерантно-
сти» В .В .  Бойко, который позволяет изучить динамику 
личностных установок в  процессе социальных взаимо-
действий . Тест включает в себя девять блоков вопросов, 
отражающих различные аспекты коммуникативного по-
ведения в  специфических контекстах . Анализ резуль-
татов осуществлялся с  использованием качественно-
количественного подхода, что дало возможность 
классифицировать студентов по уровням развития ком-
муникативной толерантности от высокой до низкой .

Результаты этого исследования позволяют сделать 
выводы о  значительном влиянии участия в  социально 
значимых активностях на  формирование толерантного 
отношения к разнообразию социальных идентичностей 
и  умения эффективно взаимодействовать в  различных 
коммуникативных контекстах .

Группы 
респонден-

тов

Степень  
выраженности 
коммуникатив-
ной толерант-

ности

Высокая Средняя Низкая
Полное 

неприятие

абс. % абс. %

Студенты 
I группы

9 15,0 32 53,3

Студенты 
II группы

5 8,3 30 50,0

Исследование коммуникативной толерантности сре-
ди студентов выявило различия в уровне адаптивности 
и акцептации разнообразия личностных характеристик 
в двух образовательных группах . В первой группе 15 % 
студентов демонстрировали высокий уровень толерант-
ности, что включает готовность к  диалогу, уважение 
к уникальности собеседника, а также способности к са-
морегуляции и контролю над своим поведением во вре-
мя общения . Такой подход способствует формированию 
инклюзивного академического пространства .

Во второй группе только 8,3 % студентов показали 
аналогичные результаты, что может свидетельствовать 
о  различиях в  культурной или образовательной атмос-
фере между группами . Напротив, значительное количе-
ство студентов обеих групп (31,7 % в первой и 40 % во 
второй) продемонстрировали низкий уровень толерант-
ности . Это выражалось в  индифферентности к  интере-
сам и чувствам других, а также в склонности к агрессив-
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ным и  конфликтным взаимодействиям, что подрывает 
основы конструктивного диалога и взаимопонимания .

Крайняя форма неприятия разнообразия была за-
фиксирована у  одного студента второй группы, что со-
ставляет 1,7 % от  общего числа, что может указывать 
на  глубоко укоренившиеся интолерантные установки . 
Большинство студентов в обеих группах показали сред-
ний уровень толерантности, характеризующийся сдер-
жанными и  ситуативными реакциями в  коммуникации, 
что подчеркивает важность развития межкультурных 
компетенций в учебных заведениях .

Количественный анализ данных иллюстрации 1 по-
казывает, что в  первой группе обучающихся преобла-
дает тенденция к достижению средне-высоких уровней 
в коммуникативной толерантности, тогда как во второй 
группе распространены средние и  низкие значения 
этого индикатора . Более детализированное исследова-
ние уровней коммуникативной толерантности выявило 
определённые закономерности в распределении пара-
метров . Например, самые высокие показатели толерант-
ности замечены в сфере «Отказ от признания и понима-
ния индивидуальности другого» (33,3 % у первой группы 
и  20 % у  второй) и  «Нетерпимость к  физическому или 
психологическому дискомфорту, вызванному другими 
людьми» (20 % у второй группы) .

По другим показателям, таким как «Категоричность 
в  суждениях или консервативные оценки других» 
(53,3 %) и «Тенденция приспосабливать других под свои 
стандарты» (53,4 %), наблюдается высокий процент низ-
ких значений во второй группе, что указывает на потен-
циальные барьеры в  понимании уникальных черт лич-
ности партнеров и  может способствовать конфликтам 
в межличностных отношениях .

На основе социологического исследования можно 
утверждать, что студенты первой группы, обучающиеся 

в рамках дефектологического профиля, демонстрируют 
высокий уровень социальной толерантности и  низкую 
склонность к конфликтам, в отличие от студентов второй 
группы, проходящих педагогическую подготовку . Эти 
данные подтверждают, что обучающиеся на дефектоло-
гическом факультете более склонны к признанию и ува-
жению индивидуальности других, что свидетельствует 
о  различиях в  социокультурных компетенциях между 
двумя образовательными группами .

Заключение

Формирование у студентов высшего педагогическо-
го образования компетенций для осуществления то-
лерантной коммуникации представляет собой важный 
аспект подготовки современного педагога . Социализа-
ция толерантной личности включает в себя стратегиче-
ское углубление в  ценностно-ориентированные аспек-
ты личностного развития будущего образовательного 
специалиста . Это охватывает стимуляцию качеств, фор-
мирующих основу для личной готовности к интерактив-
ному общению и эффективному взаимодействию в муль-
тикультурном контексте, несмотря на  индивидуальные 
различия субъектов общения .

Дополнительно, акцентируется внимание на активи-
зации процесса самоидентификации и  саморефлексии 
как ключевых элементов саморазвития и самоактуализа-
ции личности . В качестве основных условий для достиже-
ния данных целей выступает обогащение практического 
опыта студентов через вовлечение их в программы пе-
дагогической практики и сопровождения лиц с особыми 
образовательными потребностями и  инвалидностью . 
Такое взаимодействие реализуется в рамках инклюзив-
ного образовательного пространства высших учебных 
заведений, что способствует интеграции и  социальной 
адаптации всех участников образовательного процесса .
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