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СТРУКТУРА ИНКЛЮЗИВНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

STRUCTURE OF ИНКЛЮЗИВНОЙ READINESS OF FUTURE TEACHER 

Аннотация. Рассматривается состояние готовности, которое определяется сочетанием 
факторов, характеризующих разные уровни и стороны готовности, и усиливается в том случае, 
если педагог сам является активным субъектом процесса обучения и становится в позицию ис-
следователя. 

Abstract. A ready condition is determined by combination of factors characterizing different 
levels and parties of readiness increases in case that a teacher is the active subject of process of educat-
ing and becomes in position of researcher. 

Ключевые слова: готовность, инклюзивная готовность будущего педагога, компетент-
ность, компетенция. 
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Устойчивость, стабильность и качество профессиональной деятельности педаго-

га инклюзивного образования обусловливаются именно сформированностью инклюзив-
ной готовности. 

Инклюзивная готовность педагога – это уровень его знаний и профессионализ-
ма, позволяющий принимать оптимальные решения в конкретной педагогической си-
туации. Она представлена тремя группами специальных компетенций: организационно-
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управленческих, образовательных и методических. Каждый блок включает в себя пере-
чень профессионально важных качеств, которые оказывают значимое влияние на эф-
фективность профессиональной педагогической деятельности [6]. Содержание инклю-
зивной готовности к деятельности определяется особенностями этой деятельности и вклю-
чает профессионально-важные личные качества, которые побуждают, направляют, кон-
тролируют данную деятельность и реализуют ее в исполнительных действиях. 

Основываясь на анализе литературных источников, структуру инклюзивной го-
товности можно представить следующими взаимосвязанными компонентами [1, 7, 8]: 

1. Ценностно-мотивационный компонент содержательно включает в себя лично-
стную ценность образовательной деятельности в инклюзивном образовании, осознан-
ный выбор и сформированность мотивации как ясно выраженную устойчивую направ-
ленность интересов и потребностей субъекта использовать профессиональные интере-
сы, ценностные ориентации. Структурно этот компонент представлен мотивацией к ин-
клюзивной образовательной деятельности, стремлением к самосовершенствованию и само-
реализации в профессиональной деятельности, потребностью в достижении цели. 

2. Когнитивный компонент предполагает овладение общими теоретическими 
и прикладными педагогическими знаниями о сущности инклюзивного образования, ва-
риантах его осуществления, педагогических средствах, обеспечивающих организацию 
в учебном процессе и вне учебной деятельности, об особенностях детей с разными но-
зологиями. 

3. Рефлексивный компонент предполагает анализ профессиональной деятельно-
сти педагога. Объектами анализа могут выступать процесс взаимодействия и общения 
всех субъектов инклюзивного образовательного пространства (дети с ОВЗ, их сверст-
ники без ОВЗ, родители детей с ОВЗ, родители детей без ОВЗ, педагоги и администра-
ция школы, узкие специалисты (педагоги-дефектологи, учителя-логопеды, социальные 
педагоги, педагоги-психологи и т. д.)); образовательные результаты (образовательные 
эффекты); собственная деятельность и др. 

4. Коммуникативный компонент отражает способность организовывать и под-
держивать эффективное взаимодействие и общение с участниками инклюзивного обра-
зовательного пространства, находить и владеть адекватными средствами и техниками 
эффективной коммуникации. 

5. Аффективный компонент – чувства, эмоции, переживания, обусловленные 
осуществлением инклюзивного образования; возможности регуляция переживаний, 
связанных с эффективным разрешением проблемных ситуаций инклюзивного образо-
вания [4, 5, 6]. 

6. Операционально-деятельностный компонент является актуализацией всей со-
вокупности компетентностей и компетенций, соотнесением их с решением конкретных 
педагогических задач и трансформацией в способы деятельности. 

Таким образом, содержание инклюзивной готовности педагогов в целом, так 
и каждого ее компонента представлено совокупностью академических, профессиональ-
ных, социально-личностных компетенций, а уровни ее сформированности определяют-
ся критериями оценки. 

Критериями готовности педагога к осуществлению инклюзивного образования 
служат: осознание необходимости инклюзивной педагогической практики; готовность 
к преодолению неудач; технологическая оснащенность; позитивная оценка своего пре-
дыдущего опыта в сфере инклюзивной деятельности; способность к профессиональной 
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рефлексии; вооруженность необходимыми знаниями, умениями, навыками; гибкость 
мышления и поведения в зависимости от ситуации; склонность к творчеству и предвос-
хищение искомого педагогического результата еще на стадии выбора стратегии воздей-
ствия [2, 3, 4, 5]. На основании обобщения диагностических показателей определяются 
конкретные уровни сформированности инклюзивной готовности: высокий (или опти-
мальный); продвинутый (или функциональный); допустимый (или репродуктивный); 
критический (или низкий). Рассмотрим подробнее каждый из них. 

Высокий, или оптимальный (профессиональный), уровень: академические, профес-
сиональные и социально-личностные компетенции, определяющие содержание инклю-
зивной готовности, сформированы системно, в полном объеме; предполагают дости-
жение позитивного социального и образовательного результата, нацелены на обеспече-
ние эффективной профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образова-
тельного пространства. 

Продвинутый, или функциональный, уровень: академические, профессиональные 
и социально-личностные компетенции, определяющие содержание инклюзивной го-
товности, сформированы, однако могут носить ситуативный характер (педагоги прояв-
ляют готовность опираться в практической деятельности на философию и методологию 
инклюзивного образования, принимать и позиционировать его ценности и принципы). 

Допустимый, или репродуктивный, уровень готовности характеризуется наличием 
трудностей выполнения профессиональных обязанностей. Значимость профессиональ-
ной деятельности у этой группы педагогов низкая и умеренная. Трудности носят ситуа-
тивный характер. В большинстве случаев педагоги проявляют готовность и способ-
ность опираться в практической деятельности на методологию инклюзивного образо-
вания, принимать и позиционировать его ценности и принципы. 

Критический, или низкий (его можно назвать элементарным или интуитивным), 
уровень: набор академических, профессиональных и социально-личностных компетен-
ций минимальный, фрагментарный; академические компетенции, характеризующие 
феномен инклюзивного образования, не сформирован; отсутствует результативность 
профессиональных компетенций. 

Обозначенные уровни представляют собой последовательно сменяющие друг 
друга этапы формирования инклюзивной готовности будущих педагогов и могут иметь 
разные степени сформированности. 
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СУЩНОСТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

THE ESSENCE OF PSYCHOLOGIC AND PEDAGOGICAL DIAGNOST ICS 

Аннотация. Уточняется понятие «психолого-педагогическая диагностика», рассматри-
ваются функции, принципы, этапы психолого-педагогической диагностики. 

Abstract. In the article the idea of «psychologic and pedagogical diagnostics» is precised, also 
there are facilities, values, and phases of psychologic and pedagogical diagnostics. 

Ключевые слова: изучение личности, психолого-педагогическая диагностика. 
Keywords: personology, psychologic and pedagogical diagnostics. 
 

Современная образовательная практика вуза, требующая личностно ориентиро-
ванного подхода, ставящего своей целью формирования готовности педагога к рефлек-
сивному анализу, самопроектированию, способности к самоактуализации и к саморазви-
тию [5, с. 98], безусловно позволяет рассматривать психолого-педагогическую диаг-
ностику как неотъемлемую часть целостного педагогического процесса. 

П. П. Блонский утверждал принцип всестороннего изучения личности, он считал, что 
«личность – это не то, что делается, а то что образуется» [2, с. 14]. С. Л. Рубинштейн, также 
указывает, что «будущее формирование личности определяется всем его предшествующим 
развитием, внутренними предпосылками и условиями» [12, с. 41]. 

На важность комплексного изучения личности, определения психологических 
условий ее формирования в педагогической практике обращала внимание и Н. К. Крупская. 
Призывая к всестороннему изучению личности обучающегося, она писала: «…педагоги 
часто забывают, что важно знание интересов обучающегося, его взглядов, стремлений, 
его жизненного опыта, необходимое знание людей, которые его окружают, условий, 
в которых он живет» [3, с. 50]. 




