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В статье анализируется проблема адресной подготовки педагогов профессионального образования 
к реализации инклюзивного образования. Обоснована актуальность исследования, связанная с выявлени-
ем недостаточного уровня готовности педагогов к практике инклюзии. На основе анализа существующих 
нормативных документов были определены компетенции, позволяющие успешно реализовывать инклюзив-
ный образовательный процесс. Приведены результаты эмпирического исследования, направленного на са-
мооценку педагогами вузов их готовности к обучению инвалидов и студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 2/3 опрошенных преподавателей вузов не чувствуют в себе достаточной уверенности 
для организации профессионально-образовательного процесса с участием студентов с ОВЗ и/или не счита-
ют себя достаточно компетентными по вопросу психологических особенностей данной категории студентов. 
Выделены принципы, которые следует использовать как нормативы в реализации целенаправленной про-
фподготовки педагога, развитии его компетенций в инклюзивном образовательном пространстве. Описана 
сущность следующих принципов: принцип интеграции действий всех субъектов профессионально-образо-
вательного процесса; принцип открытого образовательного пространства и активного сетевого взаимодей-
ствия; принцип безбарьерного взаимодействия; принцип соразвития субъектов образовательного процесса; 
принцип непрерывного профессионального образования. Реализация обозначенных принципов адресной 
подготовки педагогов инклюзивного профессионального образования будет обеспечивать качественный 
профессионально-образовательный процесс.
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The article analyzes the problem of targeted training of teachers of vocational education for the implementation 
of inclusive education. The relevance of the study is substantiated, associated with the identification of the insufficient 
level of readiness of teachers for the practice of inclusion. Based on the analysis of existing normative documents, 
competencies were identified that make it possible to successfully implement an inclusive educational process. The 
results of an empirical study aimed at self-assessment by university teachers of their readiness to teach disabled people 
and students with disabilities are presented. Two-thirds of the university professors surveyed do not feel sufficient 
confidence in organizing the professional educational process with the participation of students with disabilities 
and / or do not consider themselves sufficiently competent on the psychological characteristics of this category of 
students. The principles that should be used as standards in the implementation of purposeful professional training of 
a teacher, the development of his competencies in an inclusive educational space are highlighted. The essence of the 
following principles is described: integration of actions of all subjects of the professional and educational process; 
the principle of open educational space and active networking; the principle of barrier-free interaction; the principle 
of co-development of the subjects of the educational process; the principle of continuing professional education. 
The implementation of the indicated principles of targeted training of teachers of inclusive vocational education will 
ensure a high-quality vocational and educational process.
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В настоящее время перед современ-
ным профессиональным образованием 
стоит ряд актуальных социально-педагоги-
ческих задач, связанных с появлением но-
вых тенденций и приоритетов, в том числе 
установкой на реализацию инклюзивной 
практики в высших учебных заведениях. 
Поэтому проблема адресной подготовки 
педагогов профессионального образова-
ния к работе с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности, приобрета-
ет первостепенное значение. Такая подго-

товка включает в себя расширение сферы 
профессиональных компетенций, а также 
формирование позитивного мотивацион-
но-ценностного отношения к деятельности 
в условиях «адаптационной образователь-
ной среды».

Инклюзивное (франц. inclusif – вклю-
чающий в себя, от лат. include – заключаю, 
включаю) или включенное образование – это 
определение, которое применяется для ана-
лиза процесса обучения людей с особыми 
потребностями в рамках образовательных 
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организаций разного уровня. Включенное 
образование выступает как ключевой эле-
мент в практике реализации адаптацион-
ных и реабилитационных процессов людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Основной целью инклюзивной обра-
зовательной практики является достижение 
(усилиями всех участников адаптационной 
образовательной среды) высокой степени 
самостоятельности и экономической неза-
висимости людей-инвалидов. В числе ос-
новных задач можно выделить: 

1) обеспечение равного (равноценно-
го как для здоровых людей, так и для лиц 
с ОВЗ) доступа к качеству образования, 
что достигается путем формирования опти-
мальных условий в рамках «безбарьерной» 
среды обучения и воспитания; 

2) оказание соответствующей социаль-
но-психологической поддержки и систе-
мы сопровождения для преодоления соци-
альной изоляции (исключенности) людей 
с ОВЗ в рамках образовательной среды; 

3) обеспечение таких условий функ-
ционирования педагогической системы, 
которые минимизируют риск противопо-
ставления здоровых людей и людей с огра-
ниченными возможностями.

До настоящего времени не все люди 
представляли себе, почему так принципи-
ально направить собственное внимание 
к тем людям, которые, как никто другой, 
нуждаются в поддержке остальных. Каза-
лось бы, налажена работа учебных заведе-
ний по работе с такими людьми, но инклю-
зия означает, что участниками становятся 
все окружающие, вовлеченные в образова-
тельный процесс. Ведь лица с ОВЗ больше 
всего ожидают внимания со стороны здоро-
вых людей, особенно ровесников.

Необходимо понимать, что программы 
для «особенных детей», коррекционные 
школы ограничивают детей с ОВЗ в само-
определении. Это ограничение снимется 
в первую очередь тем, что изменится от-
ношение к «особенным детям», а затем 
уже это отношение найдет воплощение 
и в образовательном процессе. Это и есть 
так называемый инклюзивный подход, ко-
торый даёт детям возможность стать ча-
стью общества и жить настоящей жизнью. 
В реализации такого подхода, несомненно, 
важны трансформации профессионального 
сознания педагога, связанные с понимани-
ем важности оптимизации взаимодействия 
в инклюзивной образовательной среде, обе-
спечением соответствующих условий соци-
ализации всех участников образовательно-
го процесса.

Нами были проанализированы доку-
ментальные источники, которые постули-

руют сущность прав и возможностей людей 
с ОВЗ, а также регулируют организацию 
условий их социализации, реабилитации 
и образования. Среди международных пра-
вовых актов нами были изучены:

1. Всеобщая декларация прав челове-
ка, принятая в 1948 г., которая содержит 
основополагающую максиму о свободе 
и равенстве всех людей в своих правах 
и достоинствах.

2. «Саламанкская декларация» (1994), 
в которой были даны рекомендации 
по включению инклюзивного образования 
как необходимого компонента правовой си-
стемы государства. Также обозначена необ-
ходимость обеспечения должного профес-
сионального педагогического образования.

3. Конвенция о правах инвалидов, при-
нятая в 2006 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН [1], в которой четко прописаны пра-
ва инвалидов на образование. В частности, 
указаны требования к его организации: 
обеспечения беспрепятственного доступа 
к школам, качества и полного объема в раз-
витии когнитивных и физических способ-
ностей. Особо следует подчеркнуть посту-
лат о реализации ряда действенных мер 
и средств информационной поддержки об-
разовательной системы, в том числе соот-
ветствующей переподготовки педагогиче-
ского состава.

Положения данного документа, ка-
сающиеся регулирования механизмов 
инклюзивного образования, были рати-
фицированы в Российской Федерации, 
включены в статьи конституции, а также 
в закон «Об образовании». Так, Федераль-
ный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» включает ряд статей, постули-
рующих право лиц с ОВЗ, «в том числе де-
тей-инвалидов, на получение качественного 
образования в соответствии с имеющимися 
у них потребностями и возможностями». 
Документ устанавливает «общедоступность 
образования, адаптивность системы образо-
вания к уровням и особенностям развития 
и подготовки обучающихся» [2], что возла-
гает обязательства на общеобразовательные 
учреждения по созданию данных условий 
в обучении всех субъектов образования.

В исследованиях Е.Л. Гончаровой и О.И. Ку- 
кушкиной доказано, что в настоящее время 
существует острая необходимость во вне-
дрении комплекса методических и техноло-
гических трансформаций профессиональной 
подготовки педагога, что обеспечит эффек-
тивность инклюзивного образования в це-
лом [3]. Такие трансформации возможны пу-
тем расширения сферы профессиональных 
компетенций педагога, обогащения методов, 
форм и средств педагогического процесса 
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инновационными технологиями с учетом 
приоритета гуманистического подхода к об-
учающимся. Мы, вслед за Н.А. Голиковым, 
полагаем, что обеспечить равные права всех 
детей можно лишь при выборе соответству-
ющей формы образования. В частности, 
оценивая форму по соответствию образо-
вательным потребностям обучающихся, 
отдавая предпочтение таким, как «инди-
видуальное обучение на дому, в том числе 
с использованием дистанционных техноло-
гий, интегрированное и инклюзивное обу-
чение со здоровыми сверстниками» [4].

В связи с рядом описанных выше тен-
денций и сложностей при внедрении инклю-
зивного образования, особую значимость 
приобретает повышение степени професси-
ональной подготовки педагога к осуществле-
нию работы с детьми с ОВЗ. На наш взгляд, 
уровень подготовленности определяется 
как внутренними факторами (мотивации, гу-
манистической установки, соответствующих 
качеств толерантности, самоотверженности, 
педагогического чутья и т.д.), так и профес-
сиональными коррекционно-ориентиро-
ванными компетенциями. Данные факторы 
влияют и на качество инклюзии, и на психо-
логическое здоровье педагога.

Для исследования нами были выбраны 
педагоги вузов. Данный выбор связан с при-
знанием тезиса О.В. хмельковой и соавто-
ров о значимости данного этапа профес-
сиональной подготовки, рассмотрение его 
как «своеобразной отправной точки для лиц 
с ОВЗ и инвалидностью на пути их профес-
сиональной социализации и дальнейшего 
трудоустройства в современных социально-
экономических реалиях» [5].

Нами было проведено пилотажное эм-
пирическое исследование, которое было 
направлено на самооценку педагогами 
высших учебных заведений их готовности 
к обучению инвалидов и студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья (через 
самооценку сформированности профессио-
нальных компетенций). 

На основе теоретического анализа нами 
были сформулированы следующие про-
фессиональные компетенции, необходимые 
для успешной реализации принципов инклю-
зивного профессионального образования [6]:

1. Способность проектировать адапти-
рованные образовательные программы.

2. Способность проектировать програм-
мы социокультурной адаптации, реабилита-
ции инвалидов и лиц с ОВЗ.

3. Способность и готовность проекти-
ровать и осуществлять процесс обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

4. Способность и готовность к осущест-
влению вместе с иными субъектами образо-

вательного процесса организационного и пси-
холого-педагогического сопровождения.

5. Способность и готовность к созда-
нию толерантной социокультурной и обра-
зовательной среды.

Материалы и методы исследования 
В рамках исследования мы последо-

вательно реализовали три этапа, двигаясь 
от анализа теоретико-методологических 
основ изучаемой проблемы до реализации 
эмпирических задач и формулирования ре-
комендаций (в виде совокупности принци-
пов осуществления адресной профессио-
нальной подготовки педагога).

Так, в ходе первого этапа, используя ме-
тод анализа документальных источников 
и теоретического обзора научной литера-
туры, мы детально изучили основные за-
конодательные акты, а также теоретические 
концепции, раскрывающие суть теорети-
ческого конструкта «готовность педагога 
к реализации принципов инклюзивного 
образования», выделили критерии в струк-
туре данной готовности. На втором этапе 
мы провели эмпирическое исследование 
посредством анкетирования респондентов – 
педагогов. Целью опроса было определение 
степени готовности к работе в условиях ин-
клюзивного образовательного процесса. Ре-
спондентам предлагалось оценить уровень 
значимости перечисленных компетенций 
для педагога инклюзивного образования. 
На третьем этапе были осуществлены ана-
лиз и интерпретация данных, сформулиро-
ваны принципы реализации адресной про-
фессиональной подготовки педагогов.

Обратимся к анализу результатов ан-
кетирования. В исследовании приняли 
участие 120 преподавателей вузов Сверд-
ловской области, из них 82 % имеют стаж 
работы более 10 лет, 11 % – от 5 до 10 лет, 
3 % – от 3 до 5 лет и 4 % – от 0 до 3 лет. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ ответов опрошенных, которые 
раскрывают их собственную психологи-
ческую готовность к обучению инвалидов 
и лиц с ОВЗ, подтвердил, что лишь 30 % 
респондентов оценили себя как всецело го-
товых к обучению инвалидов, 63 % отмети-
ли, что скорее готовы, и 7 % педагогов от-
мечают недостаточное намерение работать 
с такой категорией обучающихся. При всем 
том, что количество педагогов, которые 
психологически не готовы к работе с лица-
ми с ОВЗ, в масштабах выборки является 
незначительным, в целом результат может 
быть оценен как неблагоприятный, по-
скольку две трети участников сомневаются 
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в своей готовности и, по нашему мнению, 
нуждаются в дополнительной организа-
ционно-методической и психологической 
подготовке. 

Также участникам эксперимента пред-
лагалось оценить степень своей инфор-
мированности о психологических осо-
бенностях студентов с ОВЗ. Результаты 
анкетирования иллюстрируют, что каждый 
пятый участник эксперимента дал утвер-
дительный ответ на поставленный вопрос, 
а 14 % преподавателей недостаточно ос-
ведомлены о психологических свойствах 
студентов с ОВЗ и, как следствие, не зна-
ют специфики сотрудничества с ними, их 
образовательные потребности в учебном 
процессе. Две трети педагогов (64 %) под-
готовлены в плане понимания и готовности 
учитывать особенности данной категории 
студентов, что также не может считаться 
достаточным результатом, необходимым 
для успешной реализации инклюзии в про-
фессиональном образовании. Преподавате-
ли в основном акцентируют свое внимание 
на социальном одобрении, на понимании 
важности и значимости инклюзии и могут 
преувеличивать степень своей подготовлен-
ности в данном направлении. Можно пред-
положить, что экспертная оценка знаний 
преподавателей вузов о психологических 
особенностях студентов с ОВЗ могла бы по-
казать еще более низкие результаты. 

Рассмотрим результат оценки педаго-
гами вузов ценности такой компетенции, 
как «Способность проектировать адапти-
рованные образовательные программы». 
Можно утверждать, что 52 % педагогов от-
носятся к данной компетенции как к зна-
чимой, 41 % педагогов считают, что данная 
компетенция скорее необходима. И только 
7 % педагогов вообще не осознают значи-
мость этой компетенции.

Результат оценки степени важности та-
кой компетенции, как «Способность про-
ектировать программы социокультурной 
адаптации, реабилитации инвалидов и лиц 
с ОВЗ», также оставляет желать лучше-
го. Наблюдается, что 87 % педагогов при-
знают, что данная компетенция значима 
или скорее значима. 13 % преподавателей 
вузов, не оценивших данную компетен-
цию как значимую, не вполне четко пред-
ставляют себе данное направление работы 
педагога инклюзивного профессионально-
го образования, так как его актуальность 
и востребованность подтверждается прак-
тикой и сомнений не вызывает. 

Третья компетенция, степень значимо-
сти которой мы рассматриваем – это компе-
тенция «Способность и готовность проек-
тировать и осуществлять процесс обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ». В данном случае 
можно наблюдать, что основная часть пре-
подавателей вузов все же отмечают значи-
мость этой компетенции. Как и в случае 
с предыдущей компетенцией, 8 % затруд-
нившихся ответить участников опроса – 
результат не только настораживающий, 
но и вынуждающий бить тревогу. Данная 
компетенция – «Способность и готовность 
проектировать и осуществлять процесс обу-
чения инвалидов и лиц с ОВЗ» – это базовая 
компетенция педагога инклюзивного об-
разования, основное направление его дея-
тельности, и отсутствие четкого понимания 
в данном случае – это показатель явной не-
готовности к работе в условиях инклюзии. 

В случае с четвертой компетенцией «Спо-
собность и готовность к осуществлению вме-
сте с иными субъектами образовательного 
процесса организационного и психолого-пе-
дагогического сопровождения» более благо-
приятная ситуация. По мнению большинства 
педагогов, эта компетенция является зна-
чимой или скорее значимой. Это отметили 
92 % педагогов. Оставшиеся 8 % участников 
не оценили данную компетенцию как значи-
мую. Это можно считать нормой, поскольку, 
не будем забывать, сопровождение – это до-
статочно сложная и необычная функция пе-
дагога инклюзивного образования. Еще раз 
отметим: данные педагоги требуют специаль-
ной подготовки, особенно психологической.

Значимость такой компетенции, как  
«Способность и готовность к созданию 
толерантной социокультурной и образова-
тельной среды», отмечают 94 % педагогов. 

Интерпретация результатов эмпириче-
ского поиска позволяет резюмировать:

1. Признание большинством респонден-
тов высокой степени значимости професси-
ональных компетенций педагога в осущест-
влении инклюзии.

2. Оценка всеми участниками опроса 
уровня своей готовности как «недостаточ-
ного» для достижения всех целей инклю-
зивного образования.

Можно считать состоявшимся фактом 
то, что от 7 до 13 % преподавателей не спо-
собны оценить ту или иную компетенцию 
или же плохо представляют себе уровень 
ее важности в работе – это тоже можно рас-
сматривать как косвенный показатель него-
товности. Очевидно, что в данной ситуации 
встает вопрос о необходимости рассмотре-
ния готовности педагогов как структурного 
образования особо сложного, поливариант-
ного и, как следствие, требующего более 
дифференцированного подхода к формиро-
ванию психологической готовности педаго-
гов профессионального образования к рабо-
те с инвалидами и студентами с ОВЗ.
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Еще раз отметим: 2/3 опрошенных пре-

подавателей вузов не наблюдают в себе до-
статочной уверенности для организации 
профессионально-образовательного про-
цесса с участием студентов с ОВЗ и/или 
не считают себя достаточно компетентны-
ми по вопросу психологических особен-
ностей данной категории студентов. Более 
того, каждый десятый преподаватель даже 
не осознает требования к личности и дея-
тельности педагога инклюзивного профес-
сионального образования. Итак, многие 
педагоги не готовы к организации и осу-
ществлению образовательного процесса, 
в который включены учащиеся с ОВЗ. 

Поэтому мы считаем обоснованным 
внедрение механизмов адресной професси-
ональной подготовки педагогов инклюзив-
ного образования, в том числе в системах 
магистерской подготовки, повышения ква-
лификации, посредством программ стажи-
ровок и наставничества. Также, благодаря 
развитию инновационных компетенций, 
связанных с профессиональной реализаци-
ей во включенном образовании, например 
инклюзивной компетентности [7, с. 40–47].

В соответствии с вышеизложенным от-
метим принципы, следуя которым можно 
сформировать у педагогов новые, особен-
но значимые для инвалидов и лиц с ОВЗ 
компетенции. Согласно этим принципам 
и должна осуществляться адресная подго-
товка педагога профессионального образо-
вания, способного и готового к работе в ин-
клюзивном образовании: 

1. Принцип согласованности действий 
всех участников профессионально-об-
разовательного процесса. Уникальность 
инклюзии связана с необходимостью осу-
ществления социального партнерства, со-
гласованных целенаправленных действий 
ряда специалистов и родителей. Поэтому 
педагог должен владеть навыками орга-
низации взаимодействия в данной образо-
вательной среде, что будет содействовать 
развитию личностей участников образова-
тельного процесса. При этом ориентира-
ми качественного взаимодействия должны 
стать сформированные взаимоотношения, 
взаимосвязь и взаимопонимание всех пар-
тнеров профессионально-образовательного 
сообщества. 

2. Принцип открытого образователь-
ного пространства и активного сетево-
го взаимодействия, который заключается 
в важности организации данного сотрудни-
чества заинтересованных сторон, предста-
вителей научных и социальных институтов. 
Основным средством являются современ-
ные ИКТ-технологии, благодаря которым 
становится возможным построить модель 

обмена образовательными, научными, ин-
формационными ресурсами и обеспечить 
достаточно доступный путь поиска инфор-
мации, обеспечения связи с определенными 
организациями и социальными службами, 
получения оперативной помощи и под-
держки в случае возникновения сложных 
жизненных ситуаций и т.д. Открытое об-
разовательное пространство представляет 
собой созданную систему интерактивного 
взаимодействия, решающую множество за-
просов и включающую соответствующие 
организации. Регулироваться данная систе-
ма может управлением образования или си-
стемой социальной службы определенно-
го района.

3. Принцип социальной ответствен-
ности за результаты своей деятельности 
предполагает формирование преподавате-
лями собственных ценностей в процессе 
взаимодействия с воспитанниками, что объ-
ективно приводит к установлению взаимо-
доверия как основы межличностных от-
ношений. Этот принцип является своего 
рода этическим принципом, который тесно 
связан со всеми остальными принципа-
ми и пронизывает их своим содержанием. 
Он особо актуален в последнее время, ког-
да в целом в обществе остро встает вопрос 
о формировании нравственных ценностей. 

Поэтому так высока ценность чело-
веческого фактора, проявляющего себя 
сообществом высоконравственных про-
фессионалов, выполняющих качественно 
и беззаветно свой профессиональный долг 
в инклюзивном пространстве ради блага 
особо нуждающихся людей.

4. Принцип самоотверженности тес-
но связан с предыдущим принципом. Дан-
ный принцип обусловлен уровнем духов-
ного развития педагога, содержанием его 
морально-нравственных ориентиров, по-
ниманием социальной значимости своей 
профессии. Самоотдача и усердность в вы-
бранной профессии предполагают высокий 
уровень подвижничества и беззаветности, 
вплоть до состояния пожертвования соб-
ственной жизнью ради решения задач об-
учения и воспитания детей, обеспечения 
их благополучия.

5. Принцип формирования положитель-
ных психологических, социальных и мо-
рально-политических качеств личности, 
на основе которого личность способна под-
чинить свои интересы благу других. Педа-
гог в данном пространстве должен помнить, 
что все его проявления имеют самопре-
зентирующее значение и служат стимулом 
для подражания детей. Поэтому так важно 
для него демонстрировать душевное теп-
ло, отзывчивость, расположение к контак-
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ту и готовность оказать поддержку, наряду 
с собранностью, умениями квалифициро-
ванно организовывать деятельность, управ-
лять ею, вести инструктажи и убеждать.

6. Принцип взаимодействия на основе 
установления доверительных отношений. 
Данный принцип означает способность 
педагога содействовать формированию 
внутренних установок дружелюбия и то-
лерантности, а также создания всех усло-
вий «безбарьерной среды», способствую-
щих повышению открытости и доверия, 
устойчивого комфортного климата для всех 
участников инклюзивной среды. 

7. Принцип соразвития субъектов об-
разовательного процесса, который под-
разумевает необходимость осуществления 
совместного процесса развития педагога 
с воспитанниками, появления качественно 
новых взглядов, установок, качеств. В таком 
со-действии, со-участии, со-переживании 
рождается понимание потребностей, воз-
можностей, а также происходит сонастрой-
ка в поиске наиболее адекватных и эффек-
тивных средств становления личностных, 
духовных и интеллектуальных способ-
ностей всех субъектов образовательного 
процесса. Как следствие: высокий уровень 
педагогического мастерства, психолого-пе-
дагогической компетентности и улучшение 
развивающих возможностей инклюзивной 
среды в целом.

Таким образом, выделенные нами педа-
гогические принципы адресной подготовки 
педагогов инклюзивного профессионально-
го образования: принцип согласованности 
действий всех участников профессиональ-
но-образовательного процесса, принцип 
открытого образовательного пространства 
и активного сетевого взаимодействия, прин-
цип социальной ответственности за резуль-
таты своей деятельности, принцип само-
отверженности, принцип формирования 

положительных психологических, социаль-
ных и морально-политических качеств лич-
ности, принцип взаимодействия на основе 
установления доверительных отношений, 
принцип соразвития субъектов образова-
тельного процесса – будут способствовать 
обеспечению качественного профессио-
нально-образовательного процесса путем 
значительных преобразований методиче-
ского и технологического плана. 
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