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Исследование культурных и этнических аспектов развития инклюзивного образования
акцентирует внимание на этнопсихологических и культурных особенностях различных на-
родов. Инклюзивное образование, как подчеркивается в философии и психологии данного
подходах, стремится создать благоприятное среду для всех обучающихся, минимизируя
барьеры и активно поддерживая разнообразие[2, 10, 12].
С учетом глобализации и миграционных процессов, важным становится развитие инклю-
зивного образования в условиях поликультурности. Термин "поликультурность [4, 13]
охватывает многообразие культурных, языковых, религиозных и социальных аспектов в
обществе, с целью организации образовательного процесса через диалог культур и учет
этнокультурного фона учащихся[4,11]. При организации учебного процесса важно учиты-
вать этнопсихологические особенности разных народов, влияющие на мышление и вос-
приятие учебного материала. Анализ трудов в области этнопсихологии подчеркивает [3],
что эти особенности могут влиять на успешность учебно-воспитательного процесса.
Особое внимание уделяется национальному характеру учащихся, который отражает их
привычки, ценности и интеллектуальную деятельность. Исследования показывают, что
национальный характер является уникальным психологическим феноменом, зависящим
от природных, социально-экономических и культурных условий, влияющим на адапта-
цию к новым образовательным условиям, и выражается в культуре, обычаях, традициях.
Сознание этноса формируется под воздействием местной флоры и фауны, климата и гео-
графического окружения, обогащаясь природным фоном ассоциаций. Кроме того, инди-
видуальные ассоциативные процессы определяются образами и понятиями повседневной
жизни, хозяйственной деятельностью и религиозными убеждениями родного этноса. Мно-
жество этнопсихологических исследований выявляют различия в ментальных способно-
стях, восприятии цветов, фигур, пространства и времени между этническими группами.
Процессы воображения также отражают этническую специфику, формируемую жизнеде-
ятельностью этноса и семейным воспитанием[5].
Значительную роль играет степень этнической идентичности студентов, выражающихся в
2 ключевых компонентах: когнитивном и аффективном (эмоциональная привязанность к
своей этнической идентичности, национальное самоуважение). Степень этнической иден-
тичности влияет на способность решения конфликтов в культурно разнообразной среде и
уровень этнической толерантности[5].
Этнопедагогическая практика играет ключевую роль в развитии этнического самосозна-
ния. Она направлена на формирование ценностных ориентаций через обращение к народ-
ным традициям, обычаям и легендам этноса[1]. Через использование элементов народ-
ного творчества и обрядов создается специфическое сознание. В инклюзивном образова-
тельном процессе этнопедагогическая практика ставит перед собой задачу формирования
нравственно-эстетических ценностей, обеспечивая творческое и интеллектуальное самовы-
ражение студентов через изучение культуры и искусства этносов. Это способствует фор-
мированию не только ценностных установок, но и толерантного отношения к различным
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этническим группам в инклюзивной среде, снижая конфликты и барьеры при взаимодей-
ствии студентов с разными возможностями здоровья.
Эффективность обучения в инклюзивной группе тесно связана с учетом не только этно-
психологических, но и этнолингвистических особенностей студентов. Различия в языковой
картине мира между студентами разных этнических групп отражают уникальность куль-
туры и менталитета. Изучение функционирования лексики и ассоциативно-вербальных
связей позволяет постигнуть особенности мировосприятия этносов. Анализ народных вы-
сказываний раскрывает менталитет и специфику восприятия социальных проблем.
Развитие инклюзивного образования прямо зависит от особенностей национального вос-
приятия идеи инклюзии. Национальное восприятие определяется культурными устоями,
ценностями и взглядами, что формирует представления о норме и отклонении от нее[7, 9].
Например, во многих азиатских странах присутствует "социальная стигматизация" людей
с ОВЗ, предопределяя их низкий социальный статус.
Этнические стереотипы, предрассудки и предубеждения играют значительную роль в фор-
мировании взаимоотношений в инклюзивной группе[5]. Этнический стереотип, эмоцио-
нально насыщенный образ определенной этнической группы, может привести к формиро-
ванию этнических предубеждений и предрассудков. Они влияют на готовность студентов
к межэтническому общению в учебной среде, а также могут проявляться в дискримина-
ционном поведении.
Для преодоления негативных этнических предрассудков и формирования толерантных
отношений в инклюзивной группе рекомендуется использовать культурные механизмы в
обучении. Несмотря на активные исследования в области инклюзивного и поликультур-
ного образования, остается недостаточно изученным вопрос о стратегиях, технологиях и
методах обучения, учитывающих этнокультурные особенности и жизненные ценности раз-
личных этносов. Эта проблема становится центральной для нашего исследования, которое
ставит перед будущим цель-разработать комплексный подход к организации инклюзивно-
го обучения в профессиональных учебных заведениях, учитывая этнокультурный фактор.
Цель данного исследования заключается в разработке научно обоснованной модели разви-
тия инклюзивного профессионального образования с учетом этнокультурной специфики
страны.
В ходе работы применялись методы теоретического исследования, такие как метод срав-
нительно-исторического анализа, обобщение и аналогия.
Изучая социокультурные особенности кыргызского народа, наши исследования выявили
характерные черты социального уклада и культуры общества. Эти особенности прони-
кают в сферы образования, воспитания и общественно-политической жизни, оказывая
существенное воздействие на формирование ценностей и образа поведения в данном кон-
тексте.
Анализ зарубежных и отечественных исследований в области педагогики, философии,
этнопсихологии, поликультурного образования позволил расширить наши представления
о тех этнокультурных особенностях, которые являются наиболее значимыми в процессе
построения инклюзивной образовательной среды. Они включают в себя этнический харак-
тер и этноментальные характеристики, религиозные убеждения, традиции и жизненные
ценности этноса, языковую картину мира, особенности этнического восприятия идеи ин-
клюзии.
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