
 

 

Готовность педагогов к  инклюзивному образованию 

Готовность учителя является одним из главных вопросов, требующих разработки программ 

повышения квалификации и психологического сопровождения участников инклюзивного процесса 

Инклюзивное образование, которое интенсивно входит в практику современной школы, ставит 

перед ней много сложных вопросов  и новых задач. Зарубежная практика инклюзии в образовании 

имеет богатый опыт и законодательное закрепление, в то время как казахстанский опыт только 

начинает складываться и развиваться. Согласно идеальным канонам, инклюзивное (включающее) 

образование – процесс развития общего образования, который подразумевает доступность 

образования для всех, в плане приспособления к различным образовательным потребностям  всех 

детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 

            Инклюзия охватывает глубокие социальные процессы школы: создается моральная, 

материальная, педагогическая среда, адаптированная к образовательным потребностям любого 

ребенка. Такую среду возможно создать только при тесном сотрудничестве с родителями, в 

сплочённом командном взаимодействии всех участников образовательного процесса. В такой 

среде должны работать люди, готовые изменяться вместе с ребенком и ради ребенка, причем не 

только «особого», но и самого обычного. Принцип инклюзивного образования состоит в том, что 

разнообразию потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья должна 

соответствовать такая образовательная среда, которая является наименее ограничивающей и 

наиболее включающей.  

Этот принцип означает, что:  

1) все дети должны быть включены в образовательную и социальную жизнь школы по месту 

жительства; 



2) задача инклюзивной школы - построить систему, удовлетворяющую потребности каждого;  

3) в инклюзивных школах все дети, а не только дети с определенным диагнозом, обеспечиваются 

такой поддержкой, которая позволяет им быть успешным, ощущать безопасность и уместность. 

  Инклюзивное образование само по себе организовать невозможно. Этот процесс связан с 

изменениями на ценностном, нравственном уровне. Проблемы организации инклюзивного 

образования в современной школе связаны в первую очередь с тем, что школа как социальный 

институт ориентирована на детей, способных двигаться в темпе, предусмотренном стандартной 

программой, детей, для которых достаточными являются типовые методы педагогической работы.  

Первичным и важнейшим этапом подготовки системы образования  к реализации процесса 

инклюзии является этап психологических и ценностных изменений  и уровня профессиональных 

компетентностей ее специалистов. 

Уже на первых этапах развития инклюзивного образования остро встает проблема 

неготовности учителей массовой школы (профессиональной, психологической и методической) к 

работе с детьми с особыми образовательными потребностями, обнаруживается недостаток 

профессиональных компетенций учителей к работе в инклюзивной среде,  наличие 

психологических барьеров и профессиональных стереотипов педагогов.  

Основным психологическим «барьером» является страх перед неизвестным, страх вреда 

инклюзии для остальных участников процесса, негативные  установки и предубеждения, 

профессиональная неуверенность учителя, нежелание изменяться, психологическая неготовность 

к работе с «особыми» детьми. Это ставит серьёзные задачи не только перед психологическим 

сообществом образования, но и перед методическими службами, а главное, перед руководителями 

образовательных учреждений, реализующих инклюзивные принципы. Самое важное чему должны 

научиться педагогики массовой школы – это работать с детьми с разными возможностями к 

обучению  и учитывать это многообразие в своём педагогическом подходе к каждому.  

Использование совместных усилий учителей массовой  и коррекционной школы – наиболее 

эффективный способ удовлетворения особых потребностей детей со специальными 

образовательными нуждами в условиях инклюзивного  класса. Существует потребность в 

различных моделях сотрудничества и совместного преподавания общих и специальных педагогов. 

Именно богатый опыт учителей коррекционных  школ – источник методической помощи 

инклюзии. Успешное внедрение этой практики позволит превратить препятствия и ограничения в 

возможности и успехи наших детей. 

В сегодняшней практике многих образовательных учреждений в случае его 

насильственного «внедрения  сверху» неизбежны разного рода негативные последствия. 

Вследствие неготовности школы к инклюзивному образованию возникает  опасность имитации 

«инклюзии» и через это дискредитации самой идеи инклюзивного образования. Опасность 

имитации возникает вследствие того, что при определенных организационных условиях 



инклюзивное образование может превратиться в «модную», популярную тенденцию без глубоких 

качественных изменений самого образовательного и воспитательного процесса. Основной 

ориентацией специалистов, развивающих процессы инклюзии в системе общего образования, на 

данном этапе должно стать  качество процесса включения и сопровождения всех участников, 

анализ успешных практик, поиски эффективных технологий, оценка динамики психологических и 

системных изменений. 

Готовность педагогов к работе в условиях инклюзивного образования 

рассматривается через 2 основных показателя: профессиональная готовность 

и психологическая готовность. 

Структура профессиональной готовности в данном исследовании выглядит следующим 

образом: 

 информационная готовность; 

 владение педагогическими технологиями; 

 знание основ психологии и коррекционной педагогики; 

 знание индивидуальных отличий детей; 

 готовность педагогов моделировать урок и использовать вариативность в процессе обучения; 

 знание индивидуальных особенностей детей  с различными нарушениями в развития; 

 готовность к профессиональному взаимодействию и обучению. 

Структура психологической готовности: 

 эмоциональное принятия детей с различными типами нарушений в развитии (принятие-

отторжение) 

 готовность включать детей с различными типами нарушений в деятельность на уроке 

(включение-изоляция) 

 удовлетворенность собственной педагогической деятельностью 

        Для развития инклюзивного подхода в общем образовании необходима разработка 

общепедагогических технологий, моделей развивающего урока, технологий поддержки и детского 

сотрудничества, вовлечения родителей в педагогический процесс. По сути дела речь идёт о 

профессиональной гибкости, способности следовать за учеником, а с другой стороны – держать 

рамки учебного процесса, видеть потенциал ребёнка, выставлять адекватные требования к его 

достижениям. 

           Вопрос вовлечения родителей в инклюзивный образовательный процесс на сегодняшний 

день  разработан очень слабо и нуждается  в организационном и  технологическом  описании.  

Психология родителей детей с ОВЗ  имеет свои особенности и рождают вопросы  как для учителя, 

так и для  сопровождающего психолога. Вопросы психолого-педагогического сопровождения 

участников инклюзивного процесса требуют отдельной статьи, но ясно одно, что учителя не 



должны существовать сами по себе, они нуждаются в постоянной методической поддержке и 

психологическом сопровождении, особенно работая в условиях инклюзии. 

Те учителя, которые уже имеют опыт работы на принципах инклюзивного образования, 

разработали следующие способы включения:  

1) принимать учеников с инвалидностью «как любых других ребят в классе»;  

2) включать их в те же активности, хотя ставить разные задачи; 

3) вовлекать учеников в групповые формы работы и групповое решение задачи;  

4) использовать активные  формы  обучения - манипуляции, игры, проекты, лаборатории, полевые 

исследования. 

         Инклюзивное образовательное сообщество во многом изменяет роль учителя. Учителя 

способствуют активизации потенциала учащихся, сотрудничая с другими преподавателями в 

междисциплинарной среде без искусственного разграничения между специальными и массовыми 

педагогами. Учителя вовлекаются в разнообразные виды общения с учениками, так что узнают 

каждого индивидуально. Кроме того, учителя участвуют в широких социальных контактах вне 

школы, в том числе с социальными  ресурсами поддержки  и родителями. Такая профессиональная 

позиция учителя позволяет ему преодолеть свои опасения и тревоги, выйти на совершенно новый 

уровень профессионального мастерства, понимания своих учеников и своего призвания. 

 


