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Аннотация. 
Введение. В статье представлены результаты проведённого пилотажного иссле-
дования, позволяющего описать динамику формирования готовности педагогов к 
реализации инклюзивного образования на основе развития инклюзивных компетенций 
(региональный аспект). Дано описание разработанного образовательного модульного 
интерактивного курса для учителей, который способствует развитию необходимых 
компетенций (размещён в открытом доступе).
Материалы и методы. Содержание статьи построено на изучении готовности к 
реализации инклюзивного образования и сформированности необходимых инклюзив-
ных компетенций у педагогов общеобразовательных организаций г. Саратова и Сара-
товской области. На основе имеющихся доступных исследовательских методик нами 
была составлена анкета, нацеленная на сбор информации об имеющихся знаниях в 
области инклюзивного образования, а также о владении инклюзивными компетенци-
ями школьными учителями. 
Результаты исследования. Выявленная недостаточная готовность к реализа-
ции инклюзивного образования по всем компонентам инклюзивной компетентности 
обусловила необходимость разработки образовательного цифрового ресурса – мо-
дульного курса, предусматривающего интерактивное взаимодействие, обмен опытом 
и онлайн-сопровождение пед      агогов.
Обсуждение и заключение. Положительные отзывы о разработанном ресурсе свиде-
тельствуют о целесообразности продолжения представленной работы. Подтверж-
дённая данным исследованием практическая значимость модульного интерактивного 
курса позволяет рекомендовать его тиражирование в педагогической среде. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивные компетенции, инклюзивная 
компетентность, педагоги общеобразовательных организаций, готовность к реали-
зации инклюзивного образования, модульный интерактивный курс
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Abstract.
Introduction. The article presents the results of a pilot study that allows describing the dy-
namics in building teachers’ readiness to implement inclusive education based on the devel-
opment of inclusive competencies (regional aspect). A description is given of the developed 
educational modular interactive course for teachers, which is available in the public domain 
and allows for the development of the necessary competencies.
Materials and Methods. The content of the article is based on the study of readiness for the 
implementation of inclusive education and the formation of the necessary inclusive compe-
tencies among teachers of general educational general education organizations in Saratov 
and the Saratov region. Based on the available research methods, we compiled a question-
naire aimed at collecting information on the knowledge, understanding of the content and 
possession of inclusive competencies by school teachers.
Results. The identified lack of readiness to implement inclusive education across all com-
ponents of inclusive competence necessitated the development of an educational digital re-
source – a modular course that provides for interactivity, exchange of experience and online 
support for teachers.
Discussion and Conclusion. Positive initial feedback on the usefulness of the developed 
resource indicates the feasibility of continuing the presented work. The practical significance 
confirmed by this study allows us to recommend the modular interactive course for replica-
tion in the pedagogical environment.
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Введение
Актуальность проблемы формирования готовности педагогов к реализации инклю-

зивного образования обусловлена ростом числа детей с особыми образовательными 
потребностями, законодательными требованиями, недостаточным уровнем инклю-
зивной подготовки в рамках учебных планов 44.03.01 и стремительной социальной 
интеграцией. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «Об 
образовании в Российской Федерации» закреплены возможности и формы органи-
зации получения образования обучающимися с инвалидностью и с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), среди которых указанные группы лиц имеют право 
обучаться совместно с нормотипично развивающимися школьниками. В ст. 2, п. 27, 
понятие «инклюзивное образование» определено как доступное всем обучающимся с 
учётом их физических, социальных, эмоциональных, ментальных, языковых, интел-
лектуальных и других различий [1]. В профессиональном стандарте «Педагог (педа-
гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» среди трудовых функций вы-
делена развивающая деятельность [2]. В трудовые действия, необходимые умения и 
знания включены психодиагностика отклонений в развитии детей, освоение и приме-
нение психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, и коррекционно-развива-
ющих технологий, необходимых для работы с разными категориями детей с особыми 
образовательными потребностями, разработка программ индивидуального развития, 
проектирование комфортной образовательной среды. Однако в реальной практике 
нами наблюдается недостаток педагогических кадров, готовых осуществлять профес-
сиональную деятельность в изменившихся образовательных условиях и владеющих 
необходимыми инклюзивными компетенциями, а вопросы организации инклюзивно-
го образования остаются самыми частотными в общении с педагогами на площадке 
Центра поддержки молодых учителей «Consilium» и в рамках Летней школы молодых 
учителей, организованных Саратовским государственным университетом. 

Несмотря на достаточную степень разработанности проблемы готовности педаго-
гов к реализации инклюзивного образования на методологическом и инструменталь-
ном уровне, результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что 
многие учителя по-прежнему не понимают его сущности, не владеют методами и тех-
нологиями индивидуализации образовательного маршрута, построения инклюзивной 
образовательной среды, эффективной для всех обучающихся в классе. Изменения в 
личностном отношении и ценностных установках к построению единого образователь-
ного пространства, повышение уровня сформированности инклюзивных компетенций 
происходят крайне медленно, что препятствует эффективной реализации инклюзив-
ной практики и развитию инклюзивной культуры современного педагога и общества. 
Курсы повышения квалификации часто нацелены на формирование когнитивного ком-
понента в подготовке педагога, который без развития ценностно-смысловой ориента-
ции и самосознания учителя не усваивается. Кроме того, учителями констатируется 
недостаточное количество открытых образовательных структурированных ресурсов с 
возможностью обратной связи и практической поддержкой, квалифицированным со-
провождением, к которым педагог может обратиться в любой момент, а не только в 
процессе обучения. 

Теоретическая значимость нашего исследования заключается в приращении науч-
ного знания о динамике развития готовности к реализации инклюзивного образования 
педагогов (региональный компонент). Новизна работы – в разработке интерактивно-
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го модульного курса, размещённого в свободном доступе, нацеленного на развитие 
инклюзивных компетенций и, как следствие, повышающего готовность к реализации 
инклюзивного образования.

Обзор литературы
За последние полвека люди разных профессиональных областей (учёные, право-

защитники, педагоги и т. п.) делают акцент на том, что все дети должны обучаться в 
едином образовательном пространстве; появились законодательные акты, регламенти-
рующие такие формы обучения. Важнейшими можно считать декларацию Всемирной 
конференции в Саламанке «Доступность и качество образования» (1994) [3] и «Кон-
венцию о правах инвалидов» (2006), ратифицированную Российской Федерацией в 
2012 году [4]. 

К настоящему времени проведены многочисленные исследования, раскрывающие 
различные аспекты организации и реализации инклюзивного образования. Наиболь-
ший вклад в зарубежную практику внесли такие учёные, как Л. Бартон, Ф. Армстронг 
[5], Т. Лореман, Дж. Депплер, Д. Харвей [6], У. Сейлор [7], М. Эйнскоу, Т. Бут, А. Дай-
сон [8], Д. Митчелл [9] и др. В отечественной науке стоит отметить теоретические и 
методические разработки Н. Н. Малофеева [10], С. В. Алехиной [11], Е. Н. Кутеповой 
[12], Е. В. Самсоновой [13], А. С. Сунцовой [14], Д. В. Зайцева, Ю. В. Селивановой 
[15] и др. 

Готовность педагогов к реализации инклюзивного образования, формирование 
инклюзивных компетенций активно изучаются в разных контекстах на протяжении 
достаточно длительного времени. Так, Е. С. Слюсарева, анализируя профессиограмму 
педагога инклюзивного образования, представляет три группы требований: общеграж-
данские, общепедагогические, специальные [16]. Л. А. Хижняк в содержании компе-
тенций педагога инклюзивного образования выделяет значимые виды деятельности: 
коррекционно-развивающая, дидактическая, воспитательная, социально-педагогиче-
ская, организационная [17]. Г. Ю. Баротова рассматривает современные подходы к 
определению понятия «готовность к работе в условиях инклюзивного образования» 
и делает вывод о пересечении трёх компонентов: инклюзивной этики, инклюзивной 
теории и инклюзивной практики [18]. С. В. Алехина соотносит готовность учителя к 
инклюзивному образованию с компонентами психологической готовности к профес-
сиональной деятельности [19]. В. З. Кантор устанавливает взаимосвязь инклюзивных 
диспозиций и компетенций педагогов общеобразовательных организаций, которая от-
ражает соотношение смысловых и инструментальных компонентов деятельности пе-
дагога в условиях инклюзии [20]. Также В. З. Кантор с группой коллег представляют 
результаты сравнительного изучения взглядов педагогического сообщества (педагогов 
массовых и коррекционных школ, преподавателей вузов) на значимость инклюзивных 
профессиональных компетенций, констатирующие расхождения в контексте оценоч-
ной парадигмы [21]. В монографии Е. В. Кетриш рассматриваются профессиональная 
и психологическая готовность педагога к работе в условиях инклюзивного образова-
ния [22]. В диссертациях И. Н. Хафизуллиной и В. В. Хитрюк представлены исследо-
вания проблем формирования инклюзивной компетентности и инклюзивной готовно-
сти будущих педагогов, которые имеют схожую структуру, включающую когнитивный, 
ценностно-мотивационный, рефлексивный, операционный компоненты [23; 24].

Рассматриваемый нами вопрос имеет проработанность и на уровне создания банка 
диагностических методик для изучения готовности педагогов к реализации инклю-
зивного образования посредством наличия у них необходимых компетенций. Стоит 
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отметить сборник М. М. Панасенковой и Е. А. Скорик «Оценочные материалы для изу-
чения профессиональных компетенций педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность с детьми, имеющими ОВЗ» [25]. С помощью представ-
ленных методик можно определить уровень предметных, методических, коммуника-
тивных и психолого-педагогических компетенций. Достаточно известным опросником 
является анкета Л. М. Митиной «Я и инклюзивное образование». Она разделена на      
2 блока: общая информация о респонденте и непосредственно вопросы об инклюзив-
ной культуре педагога (его личное отношение к данному процессу) [26]. Также часто 
используемой методикой, направленной на оценку мотивационно-личностного компо-
нента, т. е. личных качеств, необходимых для реализации инклюзивного образования, 
является «Диагностика профессиональной педагогической толерантности» Ю. А. Ма-
карова [27]. Эти и другие диагностические инструменты используются во многих 
опубликованных исследованиях. Кроме того, региональные министерства проводят 
мониторинги оценки инклюзивной образовательной среды в образовательных органи-
зациях. На сегодняшний день мы не можем говорить о завершённости процесса готов-
ности учителя к реализации инклюзивного образования. На наш взгляд, необходимо 
чаще отслеживать динамику с помощью онлайн-экспресс-опросников, позволяющих 
собирать промежуточную информацию в короткие сроки, и пробовать корректировать 
образовательные ресурсы. 

Материалы и методы
С целью изучения готовности педагогов г. Саратова и Саратовской области к реа-

лизации инклюзивного образования, наличия у них инклюзивных компетенций нами 
было проведено пилотажное исследование, в котором приняли участие 95 педагогов из 
разных средних общеобразовательных школ. Стаж профессиональной деятельности 
опрашиваемых варьируется от 4 месяцев до 47 лет.

Задачи исследования:
1. Разработать онлайн-анкету и провести экспресс-диагностику готовности педаго-

гов к реализации инклюзивного образования.
2. Представить количественно-качественный анализ полученных результатов. 
3. Создать электронный образовательный модульный интерактивный курс, кото-

рый нацелен на развитие инклюзивных компетенций педагогов общеобразовательных 
школ и формирование их готовности к реализации инклюзивного образования. 

На констатирующем этапе исследования на основе описанного выше диагностиче-
ского инструментария была разработана экспресс-методика – онлайн-анкета «Готов-
ность педагогов к реализации инклюзивного образования». Она представляет собой 
опросник, состоящий из 10 вопросов с кратким вариантом ответа (открытый тип во-
просов). 

На основе имеющихся исследовательских данных по другим регионам РФ о низком 
уровне компетентности педагогов в вопросах включения детей с ОВЗ в образователь-
ный процесс со здоровыми сверстниками [28–32] и полученных результатов в отноше-
нии готовности к реализации инклюзивного образования в Саратовской области [33] 
на формирующем этапе был разработан и размещён в открытом доступе модульный 
интерактивный курс для педагогов, особенностью которого является возможность ре-
сурсной поддержки и обратной связи – через чат или комментарии.

Завершение контрольного этапа исследования требуется провести в отсроченный 
период с целью оценки эффективности образовательного ресурса. На сегодняшний мо-
мент получены первичные отзывы.
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Результаты исследования
Представим качественный анализ ответов на вопросы разработанной онлайн-анке-

ты «Готовность педагогов к реализации инклюзивного образования». 
На вопросы о знании и понимании понятия «инклюзивное образование», его прин-

ципах, об опыте работы с детьми с ОВЗ, об организации инклюзивного образования:
– 2 педагога ответили, что не осведомлены об инклюзивном образовании. Инте-

ресно отметить, что это не молодые специалисты – их стаж работы 40 и 18 лет. Счита-
ем, что подобные ответы могут свидетельствовать об отрицании и непринятии данной 
концепции; 

– 46 респондентов ответили, что знакомы с понятием, но не имеют опыта работы с 
детьми с ОВЗ. Такой результат (а это почти половина опрошенных) подтверждает слож-
ность внедрения инклюзии в современную систему отечественного образования. Один 
респондент отметил, что у него в классе есть ребёнок без официально подтверждённо-
го диагноза, но имеющий особенности в развитии познавательной сферы и социаль-
ном поведении. Мы допускаем то, что многие педагоги, ответившие, что не работали с 
такими детьми, могут не знать об их статусе, либо родители (законные представители) 
отказались от прохождения психолого-медико-педагогической комиссии и выбрали об-
учение по основной образовательной программе. Неожиданным результатом является 
то, что среди не имеющих опыта работы в инклюзивном образовании достаточно боль-
шое количество педагогов (23 человека), стаж которых превышает 20 лет. В большин-
ство современных программ подготовки педагогов в вузах интегрированы темы, каса-
ющиеся инклюзивного образования, либо имеется отдельная дисциплина по работе с 
детьми с ОВЗ, чем можно объяснить наличие знаний у педагогов с меньшим стажем 
работы. Учителя с большим стажем работы предположительно проходили обучение по 
программе повышения квалификации по инклюзии в образовании. Однако на тот мо-
мент в их классе не было детей с особенностями в развитии, знания были неактуальны 
(не востребованы и не применены), а следовательно, не закреплены в профессиональ-
ной деятельности, не подкреплены ценностно-смысловым компонентом;

– 48 человек ответили, что имеют опыт работы с детьми с ОВЗ. Некоторые учителя 
отмечают в анкете различные варианты адаптированной образовательной программы 
(АООП 7.2, 8.3, 8.4, 6.4), с которыми они имели опыт работы, что свидетельствует о 
разнообразии нозологических категорий детей в классе и различной степени выражен-
ности нарушений у них. И вместе с тем они же говорят о недостаточности методиче-
ских инструментов для работы, о трудностях в организации учебного процесса. 

Рассмотрев ответы на вопросы об опыте работы с детьми с ОВЗ и осведомлённости 
в области инклюзивного образования, мы обнаружили у одного из респондентов па-
радокс: он отметил, что не имеет представления об инклюзивном образовании, но при 
этом имеет опыт работы в инклюзивном классе. 

Следующий вопрос касался знания законодательной базы в сфере устройства 
инклюзивного образования (как на федеральном, так и на школьном (муниципальном) 
уровне): 

– 27 опрошенных отметили адаптированную образовательную программу как ос-
нову реализации обучения детей с ОВЗ. 11 человек упомянули Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 12 респондентов отмечали разно-
образные акты (Конвенция «О правах ребёнка», Конвенция «О правах инвалидов» и 
т. п.). 2 человека отметили «Положение об инклюзивном обучении в образовательном 
учреждении». Также упоминались программа «Доступная среда», «Положение об ор-
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ганизации психолого-педагогического сопровождения», «Положение о разработке и 
реализации индивидуального учебного плана». Такие данные свидетельствуют о фраг-
ментарности знаний;

– 43 респондента ответили, что не знают ни одного законодательного акта или 
программы, которые регламентируют реализацию инклюзивного образования в шко-
ле. Это подчёркивает низкую осведомлённость педагогов и их готовность к обучению 
детей с ОВЗ, ведь реализация образования таких детей невозможна без знания регла-
ментирующей базовой документации. Примечательно, что 27 человек указали, что не 
знают никаких законодательных актов и программ, но, отвечая на предыдущий вопрос 
о достаточности знаний об основных понятиях инклюзивного образования и его прин-
ципах, отметили свою достаточную осведомлённость. 4 человека упомянули в своих 
ответах некий специальный ФГОС, не вполне понимая его содержание (так, упомина-
ется «ФГОС о правах инвалидов»). Отсюда следует, что один ответ противоречит дру-
гому, что подчёркивает недостаточную сформированность когнитивного компонента 
инклюзивной компетенции у исследуемых.

Особого внимания заслуживает следующий вопрос, касающийся личностного от-
ношения педагогов к обучению детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях: 

– 36 респондентов ответили, что такие дети не должны получать образование со-
вместно с нормотипичными сверстниками;

– 26 педагогов считают, что процесс инклюзии обязательно должен реализовывать-
ся, и поддерживают его; 

– 33 опрошенных не дают чёткого ответа, ссылаясь на то, что всё должно зави-
сеть от диагноза (его специфики и степени выраженности нарушений), на сложность 
работы педагога в таких условиях (при высокой загруженности классов, отсутствии 
тьюторов и др.). 

Один педагог делится личными впечатлениями, приводя в пример своего ребён-
ка, который обучается в классе совместно с ребёнком с ОВЗ: отмечается сложность в 
реализации урока, досуга, снижение успеваемости и, как следствие, желание, чтобы 
ребёнок обучался в специальном (коррекционном) учреждении. 

Графически описанные результаты представлены в круговой диаграмме на рис.1.

Рис. 1. Отношение педагогов к обучению детей с ОВЗ совместно с нормотипичны-
ми сверстниками
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Представленная диаграмма наглядно демонстрирует, что большинство респонден-
тов отмечают своё отрицательное отношение к инклюзивному образованию либо со-
мневаются в ответе (всего 69 человек). Мы связываем это с тем, что педагоги не име-
ют достаточных знаний для эффективной организации инклюзивного образования. В 
свою очередь, это «отталкивает» педагогов от детей с ОВЗ и от самой идеи о том, что 
такие дети могут обучаться в общеобразовательных классах. 

Отсутствие ценностно-смыслового компонента, недостаточно сформированный 
когнитивный и искажённый мотивационный компонент инклюзивной компетентно-
сти, безусловно, свидетельствуют о недостаточном уровне готовности к реализации 
инклюзивного образования. 

В анкете был вопрос, который касался непосредственно знаний о специфике рабо-
ты с детьми с ОВЗ и о том, что именно может помочь восполнить их недостаток: лишь 
18 педагогов отметили, что имеют знания для организации процесса обучения детей с 
ОВЗ. Большинство педагогов признают и осознают свою некомпетентность в данном 
вопросе, готовы её повышать. Среди наиболее эффективных способов сами респон-
денты отметили курсы по теме обучения детей с ОВЗ (21 человек), практические се-
минары и общение с педагогами, реализующими процесс инклюзивного образования, 
конкретные методические материалы и др. 

Особо следует отметить тот факт, что некоторые педагоги не готовы к получению 
знаний в этой сфере, отмечая, что работой с детьми с ОВЗ должны заниматься педа-
гоги, получившие специальное образование. Несколько человек отметили необходи-
мость именно очного обучения по программе повышения квалификации. 

Данные результаты графически отражены на рисунке 2.

Рис. 2. Наличие знаний о специфике работы с детьми с ОВЗ

В целом, делая вывод на основании полученных ответов на вопросы данной части 
анкеты, подчеркнём, что большая часть педагогов готова к сотрудничеству и обуче-
нию, выражает согласие пройти образовательные курсы и изучить дополнительные 
материалы (статьи, брошюры, методические рекомендации и т. п.).

Отвечая на вопрос, касающийся личного мнения педагогов о том, что необходимо 
для успешной реализации инклюзивного образования, 12 респондентов настаивают 
на том, что инклюзивное образование должно стать задачей учителей-дефектологов в 
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специальных учреждениях либо в отдельных классах (что само по себе противоречит 
понятию инклюзии). Остальные респонденты дают распространённые рекомендации: 
создание безбарьерной среды, кадровое обеспечение образовательных учреждений 
(наличие в школе логопеда, дефектолога, психолога), многие отмечают необходимость 
в тьюторском сопровождении либо присутствии в классе двух педагогов, наличие до-
статочных знаний в области реализации образования детей с ОВЗ и т. п. На основании 
таких ответов можно сделать вывод о том, что педагоги по большей части переклады-
вают работу по сопровождению и обучению ребёнка с ОВЗ на других сотрудников, не 
вникая в специфику их деятельности. Следовательно, не отмечают и не осознают свою 
некомпетентность. Мы можем определить это как несформированность операционно-
го компонента инклюзивной компетенции педагогов.

Ответы на вопрос о личном отношении непосредственно к инклюзивному образо-
ванию с его спецификой и особенностями реализации (в отличие от вопроса, который 
должен был определить степень толерантности к обучению детей с ОВЗ в обычных 
классах) распределились следующим образом: 55 респондентов отмечают положи-
тельное отношение к процессу инклюзивного образования, при этом уточняя, что зача-
стую его достаточно сложно реализовать (чаще всего из-за неподготовленности школ и 
нехватки компетентности среди педагогов). Также один человек отмечает, что поддер-
живает инклюзивное образование, но только в процессе дополнительного образова-
ния. 17 педагогов отмечают своё отрицательное отношение к инклюзии, обосновывая 
это тем, что школы (как и сами педагоги) не готовы к принятию детей с особыми обра-
зовательными потребностями. Многие из них ссылаются на то, что в коррекционных 
учреждениях педагоги имеют большую компетентность в этом вопросе и могут дать 
больше знаний ребёнку с ОВЗ. Двое из опрошенных отметили, что инклюзия в образо-
вании «возможна, но отдельно» и «ребёнку с инвалидностью и ОВЗ лучше обучаться 
в специальном учреждении» (отметим, что именно эти респонденты ранее отметили, 
что хорошо знакомы с понятием «инклюзия», имеют достаточный объём знаний о нём 
и даже имели случаи в своей практике). Остальные педагоги не дали чёткого ответа, 
ссылаясь на различные противоречия (такие, как «сложно педагогу», «должны просто 
выполнять свою работу», «нужно ждать изменений во всей системе образования» и 
т. п.).

Последний вопрос касался непосредственно компетенций, которыми должны об-
ладать педагоги инклюзивного образования. 27 опрошенных отметили важность на-
личия у педагогов инклюзивного образования хотя бы минимальных базовых знаний 
об особенностях онтогенеза и нозологии детей с ОВЗ. Остальные респонденты (68 пе-
дагогов) отметили лишь общечеловеческие качества, которые должны быть присущи 
любому педагогу (терпение, гуманность, толерантность, отзывчивость, спокойствие, 
эмпатия и т. п.). Представим результаты на рисунке 3.
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Рис. 3. Компетенции, необходимые для реализации инклюзивного образования

По результатам данного опроса можно сделать несколько выводов. 
Во-первых, педагоги общеобразовательных школ по-прежнему мало осведомлены 

о понятии, сущности и процессе инклюзивного образования, не знакомы с актами, ре-
гламентирующими его реализацию, особенностями нозологических групп и специфи-
кой их обучения, что подтверждает низкий уровень развития когнитивного компонента 
инклюзивных компетенций.

Во-вторых, у педагогов отмечается невысокий уровень ценностно-смыслового ком-
понента инклюзивных компетенций, о чём говорит непринятие многими респонден-
тами детей с ОВЗ в общеобразовательной среде. Соотношение ответов на разные во-
просы позволяет выстроить распространённую в педагогическом сообществе модель 
«Я к инклюзии отношусь положительно, дети должны учиться вместе, но лишь бы не 
в моём классе». 

В-третьих, педагоги отмечают важность получения дополнительных знаний в об-
ласти реализации инклюзивного образования (в большинстве через дополнительные 
курсы повышения квалификации), но не осознают, что знаниевый компонент должен 
подкрепляться мотивационно-ценностными убеждениями и личностным самосозна-
нием. 

Полученные результаты легли в основу моделирования интерактивного модульного 
курса, направленного на развитие инклюзивных компетенций педагогов и готовности 
к реализации инклюзивного образования. Данная работа составила формирующий 
этап исследования.

Цель курса: формировать у педагогов готовность к реализации инклюзивного об-
разования через развитие инклюзивных компетенций: когнитивного, операционного, 
рефлексивного и мотивационно-ценностного компонентов.

Задачи:
1) формирование актуального научно обоснованного представления о процессе 

инклюзивного образования: знакомство с нормативно-правовой базой, особенностями 
развития разных категорий детей с ОВЗ, способами адаптации учебного материала и 
организации обучения;

2) расширение базы методических материалов;
3) обобщение имеющихся знаний, представление собственного опыта и взгля-
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дов, решение реальных ситуационных задач через чат и комментарии;
4) повышение инклюзивной культуры педагогов.
Форма: электронный модульный интерактивный курс на открытой цифровой плат-

форме социальной сети «ВКонтакте» с обратной связью через чат и комментарии. 
Данный формат является наиболее эффективным, ведь его материалы будут доступны 
всем заинтересованным педагогам вне зависимости от их местонахождения и време-
ни суток. Также разрабатываемый образовательный ресурс подразумевает постоянное 
пополнение курса новой, более актуальной, информацией и даёт возможность педаго-
гам поделиться своим опытом реализации инклюзии и собственными разработками в 
данной области.

Сроки прохождения курса: данный курс не предусматривает ограничения участни-
ков по времени и количеству изученного материала; доступ к нему открыт постоянно. 
Выбранная бессрочная форма является наиболее подходящей, т. к. учитывает высокую 
загруженность педагогов. 

Проверка знаний проводится в конце каждого модуля в виде тестирования с самоа-
нализом полученной оценки (при желании тест можно пройти ещё раз для закрепления 
и обобщения материала).

Особенностями разработанного нами курса являются:
1) возможность общения между педагогами, а также обратная связь по изученно-

му материалу через чат или комментарии;
2) возможность дополнять курс собственными методическими материалами, на-

блюдениями и разработками;
3) постоянный доступ к материалу и возможность неоднократно просматривать 

необходимый материал.
Структура курса включает в себя 7 модулей:
1. Теоретическая база процесса инклюзивного образования.
1.1. Глоссарий.
1.2. Нормативно-правовая база инклюзивного образования.
1.3. История становления и развития инклюзивного образования в Российской Фе-

дерации.
1.4. Интернет-площадки, полезные для практикующего педагога инклюзивного об-

разования.
2. Особенности восприятия материала обучающимися с ОВЗ (по нозологическим 

группам).
3. Адаптация учебного процесса и материала для детей с ОВЗ (по нозологическим 

группам).
4. Решение реальных педагогических ситуаций, которые могут возникнуть при ре-

ализации инклюзивного образования.
5. Работа с родителями в инклюзивном классе.
6. «Педагогическая копилка» (методические рекомендации, разработки, полезные 

статьи и т. п.).
7. Памятка «Основные принципы работы педагога в инклюзивном классе».
Таким образом, модульный курс для педагогов, реализующих инклюзивное обуче-

ние, должен помочь решить поставленные задачи, что и является предполагаемыми 
результатами.

Первый модуль нашего курса ориентирован на формирование когнитивных компо-
нентов инклюзивных компетенций и готовности педагога к реализации инклюзивного 
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образования посредством ознакомления с теоретической базой данного процесса, нор-
мативно-правовыми аспектами и краткой информационной справкой.

Второй и третий модули затрагивают мотивационно-ценностный и когнитивный 
компоненты, формируя у педагогов понимание специфики организации работы с деть-
ми с ОВЗ различных нозологических групп.

В четвёртом модуле делается акцент на формирование рефлексивного и операци-
онного компонентов посредством обобщения опыта и подходов к решению реальных 
задач.

Пятый модуль формирует операционный компонент компетенций, разъясняя педа-
гогам формат работы с родителями в инклюзивном классе.

Шестой и седьмой модули ориентированы на операционный и рефлексивный ком-
поненты, формируя собственные компетенции через анализ и обобщение удачного 
опыта коллег.

Таким образом, на наш взгляд, готовность к реализации инклюзивного образования 
складывается из владения необходимыми инклюзивными компетенциями. Мы разде-
ляем позицию многих учёных о том, что отношения и установки педагога играют клю-
чевую роль с точки зрения самой возможности реализации инклюзивной практики и 
развития инклюзивной культуры современного учителя [21]. Успешность реализации 
инклюзии в образовании зависит от принятия педагогами ценности инклюзии, виде-
ния её развивающего и воспитывающего потенциала, уверенности в своих професси-
ональных компетенциях.

Обсуждение и заключение
На контрольном этапе проводится первичный анализ полученной через отзывы об-

ратной связи от педагогов с целью оценки полезности, применимости и доступности 
курса.

Первые отзывы педагогов свидетельствуют о том, что открытый образовательный 
ресурс способствует формированию или дополнению инклюзивных компетенций:

– мотивационный: улучшение личностного отношения к процессу обучения детей с 
ОВЗ, повышение положительной мотивации к реализации инклюзии; 

– когнитивный: получение новых теоретических и практических знаний в области 
реализации инклюзии, дополнение уже имеющихся знаний новой информацией;

– рефлексивный: анализируя собственную деятельность, педагоги отмечают упро-
щение процесса своей работы, её качественное преобразование, лучшее понимание 
процесса инклюзии и форм его реализации;

– операционный: благодаря тому, что в теоретический материал модуля интегри-
ровано решение практических кейсов и возможность общаться с коллегами, педагоги 
отмечают повышение способности в области решения реальных профессиональных 
задач и педагогических ситуаций. 

Таким образом, несмотря на стремительно распространяющуюся инклюзию в об-
разовании, достаточное количество научно-методических разработок и рекомендаций 
по организации данной формы обучения детей с ОВЗ, существующие программы по-
вышения квалификации, проведённое исследование позволили выявить по-прежнему 
недостаточную сформированность инклюзивных компетенций у педагогов общеобра-
зовательных организаций и их готовность к реализации инклюзивного образования. 
Анализ полученных данных показывает неоднородность готовности педагогических 
кадров к работе в инклюзивной среде и необходимость разработки открытого обра-
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зовательного курса с возможностью обратной связи и ресурсного сопровождения в 
решении практико-ориентированных инклюзивных задач. Особого внимания требуют 
инклюзивное сознание и компетенции в индивидуализации образовательного маршру-
та, адаптации учебных материалов для обучающихся с ОВЗ, формировании учениче-
ского коллектива и взаимодействии с родителями, что не всегда возможно сформиро-
вать и развить, опираясь только на общие методические рекомендации. Таким образом, 
задачи исследования решены, цель достигнута. Научно-методическая значимость за-
ключается в том, что экспресс-методика и полученные благодаря ей результаты могут 
дополнять мониторинг оценки качества инклюзивной образовательной среды в обра-
зовательных организациях, а созданный модульный курс как открытый цифровой об-
разовательный ресурс с интерактивным взаимодействием может быть тиражирован и 
использован в практической деятельности педагогов. Социальная значимость исследо-
вания заключается в повышении качества образования и формировании инклюзивной 
культуры в педагогическом сообществе и обществе в целом.
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