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ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE FACULTY 

TO IMPLEMENT INCLUSIVE EDUCATION AT THE UNIVERSITY 

Аннотация. В статье мы проведем анализ сформированности коммуникативной компе-
тентности преподавателей ВУЗов, профессиональные барьеры, работающих с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья (на примере сравнения двух групп учителей начальных 
классов: учителя, работающие с детьми с типичным развитием, и учителя, работающие в усло-
виях инклюзии). Описываем специфику профессиональных барьеров и трудностей коммуника-
ции учителей, работающих с детьми с ОВЗ, возможные причины их возникновения. Описаны 
возможные психолого-педагогические сложности, с которыми могут столкнуться преподавате-
ли вузов, только приступающие к процессу обучения студентов с особыми потребностями. Мы 
выделили три компонента педагогической деятельности преподавателей: мотивационный, ин-
формационный и методический – позволяющие комплексно подойти к процессу реализации 
инклюзивного образования. Сделан вывод о необходимости создания специальной системы 
подготовки преподавателей вузов, позволяющей решать проблемы организации обучения уве-
личивающегося контингента обучающихся с особыми потребностями. 

Abstract. The article presents the results of a study of professional barriers and communication 
difficulties of education professionals working with children with disabilities (for example, a compari-
son of two groups of primary school teachers: teachers working with children with typical develop-
ment, and teachers working under inclusion). The author describes the specifics of professional barri-
ers and communication difficulties of teachers working with children with disabilities, possible causes 
of their occurrence. Psychological and pedagogical problems can arise only in the process of teaching 
students with special needs. We have identified three components of the pedagogical activity of 
teachers: motivational, informational and methodological - allowing a comprehensive approach to the 
implementation of inclusive education. It is concluded that it is necessary to create a special system of 
teacher training. 
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Педагогические профессии относят к системе «человек» – «человек», поэтому ос-
новное содержание педагогических профессий прежде всего заключается во взаимоот-
ношении с людьми. Педагог должен хорошо знать и представлять деятельность уча-
щихся, их особенности и возможности к обучению. Данные требования актуальны в 
современных условиях изменения отечественной системы образования, связанной с пе-
реходом к категории инклюзивного образования. В настоящее время целью современ-
ной стратегии социальной политики России является включение человека с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) во все аспекты жизнедеятель-
ности. Одним из векторов модернизации системы высшего образования в России явля-
ется реализация инклюзивного образования, отличительной чертой которого является 
совместное, а не изолированное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ с остальными обу-
чающимися. Это предполагает максимальный учет индивидуальных психофизических 
и личностных особенностей учеников, создание специальных условий, учитывающее 
разнообразные образовательные потребности и индивидуальные возможности каждого 
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из них. Исходя из этого, мы выявили проблему, связанную с необходимостью обозна-
чить коммуникативную компетентность и выявить возможные трудности или барьеры 
у профессорско-преподавательского состава в реализации инклюзивного образования в 
вузе. Обращение к проблеме оценки компетентности преподавателей актуализирует 
вопрос о содержании и качестве профессиональной подготовки преподавателей выс-
шей школы. 

Концепция компетентностного подхода в образовании отражена в работах Гуро-
вой В., Князева И., Дульзона О., Беляевой Т., Яблочкина И., Сенашенко В., Машникова 
О., Пивоварова М., Занаева С., Зеер Э., Зимней И., Кузьминой Н., Лалетина В., Старк 
Дж., Резника С., Хуторского И., Антиповой В., Баскаева Р., Блинова Л., Вертохвосто-
вой Г., Гайнутдинова X., Генике Е., Гериш Т. и др. 

Специфика педагогического образования состоит в направленности на широкую 
общекультурную подготовку. Общекультурная подготовка предполагает введение це-
лого ряда человековедческих дисциплин (истории, литературы и т.д.) и углубленное 
изучение в данном контексте конкретной области знания, соответствующей их профес-
сиональной специализации. Таким образом, педагог должен быть погружен в контекст:  

1. Общечеловеческой культуры. 
2. Различных языков. 
3. Видов искусства. 
4. Способов деятельности во всем их своеобразии.  
Успешность педагогического взаимодействия зависит от уровня речевой культуры 

педагога, формирование которой является одной из важных задач профессионального 
становления педагога и особенно его саморазвития и самовоспитания. 

Стихийное формирование коммуникативной культуры педагога приводит нередко 
к авторитарному стилю общения, возникновению частых межличностных конфликтов, 
напряженности в отношениях между учителем и учениками (группой или целым клас-
сом), к падению дисциплины, снижению успеваемости, нежеланию учиться, психиче-
ским травмам и невосполнимым потерям в нравственном воспитании и, как следствие 
этого, в ряде случаев к отклоняющемуся от социальных норм поведению школьников. 

К коммуникативным качествам личности, которые составляют основу педагоги-
ческого общения, относятся: 

1. Характеристики речи: четкая дикция, выразительность. 
2. Личностные особенности: общительность, открытость, умение слушать и чув-

ствовать людей.  
Основу коммуникативной культуры педагога составляет общительность – устой-

чивое стремление к контактам с людьми, умение быстро установить контакты. Наличие 
у педагога общительности является показателем достаточно высокого коммуникатив-
ного потенциала. Общительность как свойство личности включает в себя, по мнению 
исследователей, такие составляющие, как:  

1. Коммуникабельность – способность испытывать удовольствие от процесса об-
щения. 

2. Социальное родство – желание находиться в обществе, среди других людей. 
3. Альтруистические тенденции – эмпатия как способность к сочувствию, сопе-

реживанию и идентификация как умение переносить себя в мир другого человека.  
Серьезные препятствия во взаимодействии учителя и ученика создают: 
1. Невыразительная речь. 
2. Дефекты речи (особенно при объяснении нового материала). 
3. Необщительность. 
4. Замкнутость, погруженность в себя (при установлении контакта с учеником, 

нахождении индивидуального подхода к нему). 
 В настоящее время получение высшего образования является одним из неотъем-

лемых и признанных условий для адаптации и социализации лиц с инвалидностью и 



 290 

ОВЗ. Для них образование в вузе, с одной стороны, является одним из наиболее эффек-
тивных механизмов развития личности, а с другой – дает экономическую независи-
мость, способствует повышению социального статуса. Высшее образование превраща-
ет инвалидов из пассивных потребителей социальных услуг в активных, созидательных 
и квалифицированных граждан общества, предоставляя им равные права наряду со 
всеми. Педагогическая деятельность предполагает общение постоянное и длитель-
ное [1]. Поэтому педагоги с неразвитой коммуникабельностью быстро утомляются, 
раздражаются и не испытывают удовлетворения от своей деятельности в целом. Про-
фессорско-преподавательский состав большинства вузов не только не знаком с основа-
ми обучения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, но и с технологиями обучения в выс-
шей школе, учитывающими возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Исключение составляют вузы, в которых реализуются образовательные программы по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и педа-
гогические науки». В итоге обнаруживается недостаток профессиональных компетен-
ций к работе в инклюзивной среде, а также наличие психологических барьеров и сте-
реотипов. 

Впервые требования к вузам в части инклюзивного образования были сформули-
рованы в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образо-
вания (ФГОС ВО 3+), где отражена необходимость создания специальных условий для 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. Это повлекло за собой появление соответствую-
щих требований к профессорско-преподавательскому составу, которые нашли отраже-
ние в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования».  

Исходя из этого, необходимо провести анализ тестов применяемых для выявления  
возможных профессиональных барьеров и коммуникативных трудностей специалистов 
образования, работающих с лицами с ОВЗ [2].  

1. Тест коммуникативных умений Л. Михельсона (адаптация З. Гильбуха). Дан-
ный тест направлен на определение уровня коммуникативной компетентности и каче-
ства сформированности основных коммуникативных умений. Он позволяет определить 
преобладающий тип реагирования в тех или иных коммуникативных ситуациях: компе-
тентное (человек выбирает адекватные данной ситуации способы поведения), зависи-
мое (реакция человека на ситуацию или его поведение зависит от воздействия какого-
либо фактора, например, самочувствие, настроение) или агрессивное поведение (чело-
век проявляет необоснованную агрессию). Исследование показало, что в ситуациях 
реагирования на справедливую критику учителя, обучающие детей с ОВЗ, в 2 раза чаще 
демонстрируют зависимое поведение, чем их коллеги, работающие с детьми с типич-
ным развитием. В ситуациях принятия сочувствия и поддержки учителя, обучающие 
детей с ОВЗ, также чаще, чем их коллеги, обучающие детей с типичным развитием, 
проявляют зависимое поведение. При реагировании на попытку (со стороны другого 
человека) вступить в контакт зависимое поведение у учителей, обучающих детей с 
ОВЗ, проявляется в 8 раз чаще, чем у их коллег, работающих с детьми с типичным раз-
витием. Как мы видим, зависимое поведение чаще проявляют учителя, работающие с 
детьми с ОВЗ. Это может быть вызвано неблагополучным эмоциональным состоянием, 
неуверенностью в себе, своей профессиональной компетенции. Таким образом, мы мо-
жем сделать вывод, что коммуникативная компетентность учителей, работающих с 
детьми с ОВЗ, качественно отличается, так как их поведение в различных ситуациях, 
встречающихся в педагогической практике, нестабильно и зависит от воздействия ка-
ких-либо факторов. 

2. Методика «Психологический портрет учителя» (Г. Резапкина, З. Резапкина) –
позволяет раскрыть психологические причины профессиональных затруднений. Тест 
включает 50 вопросов, разделенных на 5 блоков: «Приоритетные ценности», «Психо-
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эмоциональное состояние», «Самооценка», «Стиль преподавания», «Уровень субъек-
тивного контроля». 

У учителей, работающих с детьми с ОВЗ, как приоритетная ценность преобладает 
концентрация на собственных переживаниях. В то время как у учителей, работающих с 
детьми с типичным развитием преобладает гуманистическая направленность. Возмож-
ными причинами этого являются: страх возникновения трудностей, ожидание неуспеха, 
недостижение поставленной цели. 

У учителей, работающих с детьми с ОВЗ, преобладает неблагополучное психо-
эмоциональное состояние. Возможные причины: напряженность, переутомление, несо-
ответствие ожиданий реальности [4]. 

В обеих группах преобладает демократический стиль преподавания, однако, в 
группе учителей, работающих с детьми с ОВЗ, либеральный стиль более ярко выражен, 
чем в группе учителей, работающих с детьми с типичным развитием. Причинами этого 
может быть: низкая самооценка, неуверенность в себе, чувство тревоги, сниженный 
жизненный тонус, неудовлетворенность своей работой, а также личностные особенно-
сти, жизненные установки, опыт. 

Исходя из того, что данная методика направлена на вскрытие психологических 
причин возникновения коммуникативных трудностей, мы можем предположить, что 
работа с детьми с ОВЗ сама по себе является фактором, усиливающим коммуникатив-
ные трудности. Речь идет, в первую очередь, о безусловном принятии каждого ребенка, 
уважении его личности, желании понять, посочувствовать, помочь. Также важным ас-
пектом обеспечения эффективности учебно-воспитательного процесса является стрем-
ление педагога к получению новых знаний, нового опыта, желание меняться, разви-
ваться. 

Психологические барьеры и трудности коммуникации проявляются у всех людей 
в тех или иных ситуациях. Однако, проанализировав результаты исследования, мы мо-
жем сделать вывод, что специалисты образования, работающие с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, чаще сталкиваются с профессиональными барьерами в 
деятельности, испытывают коммуникативные трудности, чем их коллеги, обучающие 
детей с типичным развитием, которые проявляются в следующем: неуверенность в се-
бе, невладение необходимыми коммуникативными знаниями и профессиональными 
компетенциями, неумение планировать собственные коммуникативные действия, нега-
тивная установка на другого человека, неэффективное использование средств комму-
никации и прочее. 

Одной из главных задач, стоящих перед педагогом, является принятие инклюзив-
ного образования, понимание его принципов [3]. Многие участники образовательного 
процесса (руководители образовательных учреждений, учителя, родители типично раз-
вивающихся детей) оказываются не готовы к эмоциональному принятию ребенка, 
имеющего отклонения в развитии. Это, в свою очередь, выступает фактором возникно-
вения профессиональных барьеров и коммуникативных затруднений (страх неизвест-
ного, страх вреда инклюзии для других участников образовательного процесса, про-
фессиональная неуверенность педагога, нежелание меняться, негативные установки и 
предубеждения и другое). 

Анализируя коммуникативную компетентность преподавателей в школе можно 
провести аналогию в сфере высшего образования для специалистов, работающих с ли-
цами с ОВЗ.  

Необходимо проводить максимальный учет индивидуальных психофизических и 
личностных особенностей учеников, создать специальные условия, которые будут спо-
собствовать полноценному развитию лиц с ОВЗ, получению качественного образова-
ния каждым. Поэтому профессорско-преподавательский состав нуждается в информа-
ционной и методической поддержке со стороны специалистов в области инклюзивного 
образования (дефектологов, психологов и др.), структурных подразделений вуза, ре-
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сурсных центров, отвечающих за комплексное сопровождение образовательного про-
цесса обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К УСЛОВИЯМ ПРОЖИВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В РОССИИ 

THE PROBLEM OF ADAPTING FOREIGN LANGUAGES STUDENTS 

TO THE LIVING CONDITIONS AND STUDY IN RUSSIA 

Аннотация. В статье рассматривается проблема адаптации иностранных обучающихся к 
условиям проживания и обучения в России. Раскрыты основные трудности, с которыми стал-
киваются иностранные обучающиеся при поступлении в российский вуз. Представлены резуль-
таты исследования по проблеме адаптации иностранных студентов к условиям проживания и 
обучения в России. 

Abstract. The article deals with the problem of adaptation of foreign students to living and 
studying conditions in Russia. The main difficulties faced by foreign students when entering a Russian 
University are revealed. The results of research on the problem of adaptation of foreign students to 
living and studying conditions in Russia are presented. 

Ключевые слова: адаптация, обучение, трудности, иностранные обучающиеся. 
Keywords: adaptation, training, difficulties, foreign students. 

Одной из главных задач совершенствования образования в высшей школе являет-
ся изучение адаптации студентов к обучению, к выполнению сложной познавательной 
деятельности. 

Успешность адаптационного процесса обучающихся к учебной деятельности, 
стимулирует результативность их интеллектуальной активности, укрепляет общий 
жизненный тонус, повышает уровень здоровья и поддерживает высокую работоспособ-
ность [4, с. 224]. 

Изучение адаптационного потенциала связано, в основном, с исследованием 
внешних и внутренних факторов адаптации к обучению в вузе, к его фундаментальным 
составляющим, как познавательная деятельность и межличностные взаимодействия. 
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