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Распространение в разных странах инклю-
зивного образования выдвигает массу тре-
бований к массовой школе: встаёт вопрос, 
каким образом должно быть организовано 
совместное обучение здоровых детей и де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) и/или особыми образователь-
ными потребностями (ООП). Одними 
из ведущих условий реализации инклю-
зивного образования являются соответс-
твующий кадрово-педагогический состав 
мас со вой школы и профессиональная ква-
лификация учителей, включённых в совре-
менную педагогическую реальность и 
на практике участвующих в школьной ин-
теграции детей с ОВЗ и ООП.

Анализ русскоязычных и зарубежных ис-
точников показывает, что актуальность 
проблемы по формированию соответствую-
щей профессиональной квалификации 
на сегодняшний день признана наукой 
и практическими работниками в разных 
странах. В России А.О. Бударина, О.В. Па-
рахина и Н.В. Старовойт называют учителя 
«золотым сечением» инклюзии и отмечают 
его необходимую готовность взаимодейс-
твовать в учебной и социальной сфере 
со всеми участниками образовательного 
процесса: здоровыми детьми, детьми 
с ОВЗ/ООП, родителями [2]. Содержатель-

но близкие положения так же присутствуют 
в зарубежной науке и практике совместно-
го обучения (например, Н. Пантич, Л. Фло-
риан, Великобритания; Т. Фромме, Герма-
ния). Согласно сформировавшейся в науке 
и практике разных стран позиции, учитель 
в инклюзивном классе выступает посред-
ником социальной справедливости и непос-
редственным проводником реформ в сис-
теме образования. Такая дефиниция 
учителя объясняется его практикой, кото-
рая создаёт инклюзивную учебную среду 
и позволяет детям с психофизическими на-
рушениями полностью реализовывать свои 
образовательные права, не будучи исклю-
чёнными из системы общего образования 
(с необходимостью обучаться в специаль-
ной/коррекционной школе). 

Важность работы по подготовке учителей 
массовых школ к реализации инклюзии де-
терминировала научные исследования 
в разных странах, включая Россию, по ана-
лизу профессиограммы — качеств, состав-
ляющих «инклюзивную» компетентность 
учителя. Дополнительно к заданному «инк-
люзивному вектору» во всех современных 
исследованиях, программах для развития 
систем образования и на прикладном уров-
не присутствует тенденция по переходу 
от знаниевого подхода при подготовке 

УЧИТЕЛЯ МАССОВЫХ ШКОЛ ДЛЯ ИНКЛЮЗИИ: 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Шевелева Дария Евгеньевна,

педагог-психолог, Москва, e-mail: dsheveleva@yandex.ru 

В СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ УЧИТЕЛЯМ МАССОВЫХ 

ШКОЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ ЛИЧНОСТНАЯ И ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОФЕССИОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ. НА ОСНОВЕ КОМПАРАТИВИСТСКОГО 

ПОДХОДА ПОКАЗАНА ИДЕНТИЧНОСТЬ ПОЗИЦИЙ УЧЁНЫХ РАЗНЫХ СТРАН ОТНОСИТЕЛЬНО НАБОРА ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ПЕДАГОГОВ. ОБОСНОВАНА ПОЗИЦИЯ, ЧТО ПРИ ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ПОЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫЙ РИСК ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ СТОРОН СОВМЕ СТ-

НОГО ОБУЧЕНИЯ.

• инклюзивное образование • дети с ОВЗ • компетентности учителя • личностная и 
профессиональные компетентности

УДК 376.1



11ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  1’2020

учителей к компетентностному. Как пишет 
Е.В. Самсонова (Россия), теоретические 
знания, образующие профессиональное со-
ответствие учителя инклюзивной модели 
школы, не должны выступать в их осново-
полагающем, преимущественном значении; 
приоритетным является овладение спосо-
бами действий, которые позволяют практи-
чески решать педагогические задачи сов-
местного обучения [10]. 

Непосредственно феномен «готовности пе-
дагога к работе в условиях инклюзивного 
образования» является сложным, систем-
ным научным объектом и, соответственно, 
должен рассматриваться с различных пози-
ций. Например, В.В. Хитрюк (Россия) описы-
вает это явление как «сложное интеграль-
ное субъективное качество личности, 
опирающееся на комплекс академических, 
профессиональных и соци ально-личностных 
компетенций» [12]. Н.А. Медова (Россия) 
в структуре инклюзивной компетентности 
выделяет следующие компоненты: когни-
тивный — наличие системы знаний, необ-
ходимых для осуществления инклюзивного 
обучения; мотивационный — сформиро-
ванность системы мотивов, адекватных 
целям и задачам инклюзивного обучения; 
деятельно-преобразующий — способы 
и опыт решения конкретных профессио-
нальных задач, а также профессиональная 
деятельность в условиях инклюзивного 
обучения [7].

Для нашего исследования примем методоло-
гию, в соответствии с которой учительские 
компетенции могут быть разделены на груп-
пы: личностную и профессиональную. Такая 
теоретическая позиция распространена в на-
шей стране (например, в трактовке М.Ю. Ми-
хайлиной, С.И. Са бель никовой) и свойствен-
на для части науки зарубежья (Европа и 
Северная Америка). Личностные компетен-
ции отражают отношение учителя к интегра-
ционным процессам в обществе и, в част-
ности, в системе общего образования, 
профессиональные — знание и использова-
ние эффективных технологий для обучения 
детей с ОВЗ.

В свою очередь, А.А. Чеснокова и С.А. Му-
сихина (Россия) выделяют три системы 
ценностей и три группы показателей готов-
ности учителя к инклюзии: 1) содержание 
образования (система необходимых про-

фессиональных знаний), 2) практическое 
обучение (система профессиональных уме-
ний и навыков) и 3) профессиональное вос-
питание (развитие установок профессио-
нального характера) [14]. Следуя принятой 
нами методологии, эти показатели «инклю-
зивной» готовности учителя массовой шко-
лы также могут быть разделены на две ка-
тегории. С позиции автора этой статьи, 
содержание образования и практическое 
обучение относятся к профессиональной 
компетентности, профессиональное воспи-
тание — к личностной, т.е. мировоззрению 
учителя, принимающего и готового прово-
дить совместное обучение. 

Личностную компетенцию образует устой-
чивая система мотивов и ценностей у учи-
теля, выражающих его собственное поло-
жительное отношение к интеграции детей 
с ОВЗ и к своим профессиональным обя-
занностям в этой сфере. Анализу системы 
внутренних психологических установок, 
ценностей и определяющему стиль работы 
учителя мировоззрению посвящены иссле-
дования учёных разных стран, которыми 
были рассмотрены взаимоотношения и вза-
имодействие учителей массовой школы 
с учениками с ОВЗ. Для учёных России 
(О.Н. Безрякова, И.С. Володина) и зару-
бежья (Н. Пантич и Л. Флориан) свойствен-
но аналогичное мнение: формирование 
и наличие личностной компетенции обеспе-
чивается гуманистическими ценностями 
в отношении благополучия и развития каж-
дого ребёнка. По мнению Н. Пантич и 
Л. Флориан, организация учителем собс-
твенной работы в условиях инклюзии, осно-
ванной на широких гуманистических при-
нципах в отношении детей с аномалиями 
развития и на их всесторонней поддержке, 
должна происходить при понимании инклю-
зии в её широком социальном и культурном 
контексте. В этом случае инклюзивное об-
разование приобретает ценностные харак-
теристика как феномен, который отражает 
вектор развития общества, обеспечивает 
практическое воплощение курса на интег-
рацию и создаёт условия для введения 
каждого ребёнка в сферу отношений со здо-
ровыми детьми [1, 19]. 

Личностная компетентность учителя и его 
морально-нравственная позиция должны 
выстраиваться на основе социальной мо-
дели инвалидности и теории об особых 
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образовательных потребностях. То есть 
все индивидуальные особенности детей 
с ОВЗ надлежит рассматривать, прежде 
всего, не как проявления и следствия пато-
логии (личную проблему ребёнка), а как 
педагогическую задачу необходимых из-
менений и нововведений в системе обще-
го образования и, более узко, в процессе 
обучения. Как пишет отечественный автор 
О.С. Кузьмина, учитель в массовой школе 
выступает непосредственным транслято-
ром культурно-философской и социальной 
концепции всеобщего равноправия и рав-
ного для всех детей доступа к образова-
нию [4].

Личностная компетентность напрямую свя-
зана с системой профессиональных цен-
ностей, которые проистекают и образуют 
мировоззрение учителя и направляют его 
педагогическую деятельность. Исследова-
ния в этой области обращаются к ценност-
ному восприятию инклюзивного образова-
ния как к явлению, которым обеспечиваются 
(в пределах личных профессиональных 
обязанностей) поддержка и распростране-
ние мероприятий для равного для всех де-
тей доступа к образованию. 

Е.Н. Кутепова среди личностных черт, кото-
рые свидетельствуют о профессиональной 
пригодности учителя к совместному обуче-
нию, называет, в том числе, способность 
транслировать философию и методологию 
инклюзии среди участников образователь-
ного процесса [5]. 

Рассматривая мотивационно-ценностный 
критерий совместного обучения, О.С. Кузь-
мина указывает на способность педагога 
изменять и преобразовывать собственную 
практику в зависимости от понимания ос-
нов и потребностей инклюзии [4]. Данное 
качество в профессиограмме учителя, обес-
печивающее индивидуальный подход в обу-
чении, относится к условиям, которыми вы-
ражается содержание инклюзии в виде 
преодоления сегрегации, открытой системы 
общего образования к психофизическим 
и иным индивидуальным различиям детей.

В русле современной педагогики и соот-
ветственно представлениям об инклюзии 
взаимодействие учителя с учениками долж-
но происходить в условиях признания их 
психофизических особенностей, оптимизма 

в оценке потенциальных возможностей 
ребёнка (что обеспечивает детям социаль-
ную и образовательную интеграцию), эмпа-
тии и открытости к трудностям учебного 
или воспитательного характера. Всевоз-
можные школьные трудности ребёнка 
не могут восприниматься исключительно 
в контексте той или иной аномалии разви-
тия. В настоящее время по этому вопросу 
в педагогике России и зарубежья сложи-
лась непротиворечивая позиция о педаго-
гических возможностях помощи ребёнку. 
Способы разрешения школьных задач рас-
сматриваются с позиции индивидуального 
подхода, в рамках которого (согласно сов-
ременным представлениям о развитии 
и обучении детей) должна проходить адап-
тация учебной и социальной среды массо-
вой школы [3, 8 и др.].

Понятие «профессиональная компетент-
ность» относится к области владения учите-
лем педагогическими технологиями, разра-
ботанными для обучения детей с нарушени-
ями физической или психической сфер, и 
к выбору из имеющегося педагогического 
арсенала методов и средств обучения. Ана-
логично личностной компетенции профес-
сиональная компетенция, требуемая для 
инклюзии, имеет схожие характеристики 
в педагогике разных стран, включая россий-
ские исследования. Содержательно про-
фессиональная компетентность (наряду 
с предметными знаниями, знаниями общей 
педагогики, теорией и методикой препода-
вания) содержит в себе способность иден-
тифицировать образовательные потребнос-
ти детей с ОВЗ и, соответственно этому, 
определять общую стратегию их обучения, 
отдельные педагогические задачи и част-
ные подходы для достижения учениками об-
разовательных целей. На основе знаниево-
го и компентностного (как приоритетного 
в современном педагогическом образова-
нии) походов у учителей формируются сфе-
ры научных знаний и прикладных навыков: 
знания о возрастных и личностных особен-
ностях детей с ОВЗ, о формах дезонтогене-
за и своеобразии развития при различных 
патологиях, владение технологиями специ-
ального обучения и технологиями, применя-
емыми в инклюзии [5, 8 и др.].

Инклюзия как мировоззренческое основание 
и глобальное руководство для системы об-
щего образования главным теоретическим 



13ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  1’2020

понятием и руководством для массовой шко-
лы определяет особые образовательные 
потребности. И на основе этой методологии 
сфера профессионального мастерства рас-
сматривается учёными России и зарубежья 
в контексте удовлетворения особых образо-
вательных потребностей и развития ребёнка 
соответственно его индивидуальной траек-
тории.

В связи с разнообразием форм патологии 
и широким диапазоном учебных возможнос-
тей (от близких к учебным возможностям 
нормативно развивающихся детей до выра-
женно сниженных) к важной сфере профес-
сиональной компетентности относится пси-
холого-педагогический диагностический 
аспект. Этот аспект включает в себя: опре-
деление психологических характеристик 
ребёнка, состояния его познавательных 
функций, специфики образовательных пот-
ребностей и возможное изменение состоя-
ния ребёнка в зависимости от характера 
педагогической работы. 

Данные, полученные по итогам психодиаг-
ностики и результатам учебной деятельнос-
ти детей с ОВЗ, выступают в работе учите-
ля основанием для выбора формы, 
в которой будет происходить индивидуали-
зации обучения, и усиления личностной на-
правленности учебного процесса. Как пи-
шут Н. Пантич и Л. Флориан, знания об 
особых образовательных потребностях уче-
ников и их учебных трудностях выступают 
основанием для трансформации педагога-
ми собственной работы и для возможных 
(для детей с ООП) дополнительных педаго-
гических технологий и методов обучения. 
С этими методами и технологиями создаёт-
ся адаптированная учебная среда [19]. 

Вопросу навыков психодиагностики у педа-
гогов массовой школы и интерпретации по-
лученных данных применительно к детям 
с нарушениями развития посвящены ряд 
исследований учёных нашей страны и за-
рубежья. Как пишет польский учёный 
Ж. Котковска-Скрыпак, к диагностическим 
навыкам учителя относится определение 
образовательных потребностей детей, их 
интересов, специфики социальных отноше-
ний, этиологии нарушений [17]. Также при 
обращении к системе компетенций учите-
ля, разработанной в педагогике и принятой 
в инклюзивном образовании Польши, 

А.К. Савина отмечает, что диагностика, 
последующие обучение, воспитание и кор-
рекционно-развивающая работа должны 
проводиться при знании о скачкообразном 
характере развития детей с ОВЗ: периоды 
замедленного развития (застоя) могут сме-
няться периодами интенсивного улучшения 
развития и выравнивания дефектов [9].

Наличие у учителя психологических знаний 
не рассматривается учёными в качестве 
альтернативы школьному психологу, также 
участвующему в разработке индивидуаль-
ной стратегии обучения детей с ОВЗ и со-
провождающему их социальную и образо-
вательную интеграцию. Российский учёный 
И.Л. Федотенко психологическую подготов-
ку как аспект профессиональной компетен-
тности относит к условиям, позволяющим 
педагогам решать практические задачи 
конкретной ситуации и, при необходимости, 
своевременно преодолевать трудности, со-
провождающие интеграцию детей с ОВЗ 
в массовую школу. Наряду с диагностичес-
ким аспектом к непосредственно психоло-
гическим компетенциям учителя автор от-
носит: конфликтологические (способность 
предупреждать конфликты между различ-
ными субъектами образовательного про-
цесса в инклюзивной среде, переводить 
деструктивные конфликты в конструктив-
ные); прогностические (умение предвидеть 
результаты образовательного процесса для 
отдельных учеников, прогнозировать спо-
собы их реагирования в различных педаго-
гических ситуациях); психокоррекционные 
(готовность целенаправленно исправлять 
недостатки психического и личностного 
развития детей) [11].

Как отмечает доктор педагогических наук 
А.К. Савина, анализируя систему подготов-
ки учителей в Польше, для решения всевоз-
можных задач инклюзии в сферу професси-
ональной компетентности в этой стране 
включено знание основ реабилитационной 
педагогики и клинической психологии, в со-
ответствии с которыми определяется харак-
тер психолого-педагогической помощи де-
тям с ОВЗ. Как отмечается автором, 
у учителя должна быть сформирована спо-
собность трансформировать теоретические 
концепции и идеи в плоскость практической 
деятельности, т.е. применять на практике 
теоретические знания соответственно конк-
ретной учебно-воспитательной ситуации 
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и потребностям детей в помощи при появ-
лении трудностей образовательного или со-
циального характера [9].

С учётом характера образовательных пот-
ребностей у интегрируемых учеников и на-
личия у них различных патологий, важной 
составляющей в работе учителя выступает 
объединение знаний и прикладных умений 
общей педагогики со знаниями и умениями 
специальной педагогики. По мнению изра-
ильских учёных (М. Шани, М. Хабель), такая 
интеграция знаний позволяет отвечать 
на «вызовы» совместного обучения и вести 
педагогическую работу соответственно 
учебным способностям и общему психофи-
зическому статусу детей с ОВЗ. И в качес-
тве «инклюзивной стратегии» для этого 
применяется широкий арсенал технологий 
общего и специального образования, что 
позволяет создать в массовой школе осо-
бую учебную среду, синтезирующую раз-
личные (общие и специальные) подходы 
к обучению [20]. 

Ещё одной составляющей в работе учите-
ля являются поддержание благоприятного 
социального климата в классе и сопровож-
дение личностного развития учеников, том 
числе развития, отягощённого физически-
ми или психическими (интеллектуальны-
ми) патологиями. Так, объединение в об-
щеобразовательном классе здоровых 
учеников и детей с ОВЗ, составляющих 
на протяжении длительного времени еди-
ную социальную группу, ставит перед учи-
телем задачу формирования равноправ-
ных дружеских отношений в коллективе 
одноклассников. Этот вопрос является ак-
туальным в связи с прецедентами изоля-
ции детей с ОВЗ в среде здоровых сверс-
тников и отсутствия устойчивых контактов 
в ученических группах. 

Компетенция учителя, обеспечивающая 
формирование и развитие социальных свя-
зей, получила название «интерперсональ-
ная компетенция» (А.К. Савина). Этим ав-
тором и другими специалистами разных 
стран, включая Россию, к данной компетен-
ции отнесены знания учителем способов 
работы, которыми обеспечиваются разви-
тие толерантности в детской среде, пози-
тивных социальных отношений и создание 
между одноклассниками атмосферы со-
трудничества; также значение придаётся 

умению организовывать командную работу 
в классе, объединяющую здоровых учени-
ков и детей с ОВЗ [5, 9 и др.].

На примере случаев нарушений опорно-
двигательного аппарата, в частности, при 
церебральном параличе, М.А. Лукьяненко 
и А.В. Лукьяненко отмечают, что у детей 
в качестве вторичных нарушений могут 
присутствовать негативные черты личнос-
ти. К ним относятся страхи, связанные 
с перемещением и общением, сниженная 
мотивация к деятельности, стремление 
к ограничению социальных контактов. При 
объяснении генезиса подобных отрица-
тельных черт авторы указывают на воз-
можные недостатки семейного воспитания 
с ярко выраженной негативной реакцией 
на физические ограничения и недостатки 
ребёнка [6]. Из этого следует, что наряду 
с навыками психокоррекционной работы, 
направленной на непосредственную по-
мощь ребёнку, учитель может (должен) 
выполнять консультативную функцию в по-
мощи родителям и их образовании по воп-
росам семейного воспитания и преодоле-
ния у детей вторичных личностных 
дефектов. 

Дополнительно к перечисленным социаль-
ным компетенциям (которые необходимы 
для решения социальных вопросов) и вви-
ду альтернативных мнений по отношению 
к инклюзии учитель массовой школы дол-
жен обладать веской аргументацией, с по-
мощью которой у родителей здоровых уче-
ников создаётся положительный фон 
в связи с совместным обучением. Форми-
рование позитивного отношения к инклю-
зии достигается, в частности, на основании 
объективных аргументов и профессиональ-
но обоснованной позиции о сохранении вы-
сокого качества обучения для здоровых 
учеников, а также при помощи информации 
о положительных результатах и удачных 
примеров новой школьной политики. 

В заключение можно сделать вывод, что 
при отсутствии «инклюзивной» квалифи-
кации у учителей массовой школы проект 
совместного обучения не может быть реа-
лизован в удовлетворительном виде и об-
разовательная интеграция не получит 
должного педагогического обеспечения. 
И в связи с такой постановкой вопроса 
имеется в науке и практике разных стран, 
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принявших инклюзию, схожее понимание 
учительских компетенций: традиционная 
квалификация учителей, достаточная для 
обучения здоровых школьников, является 
недостаточной для обучения детей с ОВЗ 
и ООП. В случае несоответствия квалифи-
кации учителя требуемой профессиограм-
ме нивелируется принятая стратегия пере-
хода к совместному обучению и создаётся 
существенная «зона риска» при интегра-
ции детей с ОВЗ в массовую школу. Таким 
образом, необходимое профессиональное 
образование и все виды педагогической 
подготовки относятся к важным условиям 
в системе совместного обучения. 

При формировании у учителей новой педа-
гогической квалификации в массовой шко-
ле (наравне с иными условиями) создаётся 
оптимальная учебно-социальная среда, 
в которую принимаются учащиеся с ОВЗ/
ООП; во время обучения детям оказывает-
ся всевозможное содействие, внедряются 
принципы и технологии совместного обуче-
ния. Тем самым, на практике создаётся пе-
дагогическая реальность современного об-
разца, реализуется и переходит на практику 
философия образования XXI в., в которую 
включены широкие гуманистические уста-
новки по защите образовательных прав 
каждого ребёнка и по распространению ин-
клюзии в школе. �
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