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Аннотация. Рассмотрены важные аспекты психологической и практической 

подготовки педагогов дополнительного образования к инклюзивному взаимодейст-

вию, осуществляемой в рамках интегративных форм реализации мероприятий про-

екта «Школа юных мастеров инклюзии». Инклюзивное взаимодействие рассмотре-

но как фактор личностного и профессионального развития педагогов. Дана краткая 

характеристика этапов проекта, проанализированы принципы взаимодействия педа-

гогов с обучающимися с особенностями развития в инклюзивных командах. Представ-
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лены результаты анализа эффективности программы обучения педагогов по развитию 

компетенций инклюзивного взаимодействия: способность понимать и управлять эмо-

циями, коммуникативные компетенции, компетенции командной работы и рефлексии. 
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Abstract. The article discusses important aspects of the psychological and practical 

preparation of additional education teachers for inclusive interaction, carried out within 

the integrative framework of the activities of the “School of Young Masters of Inclusion” 

project. Inclusive interaction is considered as a factor of the teacher`s personal and profes-

sional development. A brief description of the project stages is given, and the principles of 

interaction between teachers and students with special needs in inclusive teams are analy-

zed. The results of analysis of the teacher training program to develop inclusive interaction 

competencies effectiveness are presented: the ability to understand and manage emotions, 

communication competencies, teamwork and reflection competencies. 

Keywords: inclusive interaction, inclusive interaction competencies, integrative forms 

of competence development, inclusive team, additional education 
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Введение и постановка проблемы. Одной из приоритетных за-

дач государственной политики является обеспечение высокого уровня 

доступности общего, дополнительного и профессионального образо-

вания для людей различных социальных групп. Интеграция в образо-

вательный процесс их представителей, в том числе детей с особенно-

стями развития, возможна только с учетом принципов инклюзивности. 

Идеология инклюзивности предполагает отказ от любой дискримина-

ции и полноценное включение детей с инвалидностью и ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ) в общественную жизнь и, в част-

ности, в образовательный процесс вместе с другими обучающимися, 

а не изолированно от них. В этом случае инклюзивность следует по-

нимать широко, включая не только детей с особенностями развития, 

но и детей из других изолированных социальных групп [1]. Это по-

зволяет говорить об актуальности и значимости проблемы нашего ис-

следования – разработке и внедрении эффективных форм развития ком-

петенций инклюзивного взаимодействия педагогов. 

Целью нашего исследования явился анализ эффективности внед-

рения интегративных форм развития компетенций инклюзивного взаи-

модействия педагогов дополнительного образования в рамках проекта 

«Школа юных мастеров инклюзии». 

Обзор литературы. И. Ф. Касацкая с соавторами приводят сле-

дующее определение инклюзивного взаимодействия: инклюзивное взаи-

модействие представляет собой взаимодействие людей с инвалидностью 

с представителями других социальных групп в целях создания общего 
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продукта, который имеет ценность для наиболее широкого спектра со-

циальных групп, это предполагает включение всех скрытых и явных спо-

собностей человека с инвалидностью в процесс создания продукта [2]. 

Развитие системы инклюзивного образования – один из актуаль-

ных вопросов государственной политики. Решения возникают точеч-

но, при этом со стороны всех участников образовательного процесса (пе-

дагогов, обучающихся, родителей) отмечается недостаточный уровень 

готовности к взаимодействию с людьми с ОВЗ и инвалидностью. Серьез-

ным ограничивающим фактором становится несформированность ком-

петенций для такого взаимодействия. Обучающиеся, которые не вла-

деют компетенциями инклюзивного взаимодействия, склонны негатив-

но воспринимать ситуацию инклюзии, что может снижать эффектив-

ность обучения [3]. Зачастую педагоги испытывают трудности в орга-

низации коммуникации в инклюзивной команде. Поэтому ситуации взаи-

модействия с людьми с инвалидностью и ОВЗ нередко являются стресс-

факторами для всех участников образовательных отношений. 

Эффективность включения людей с ОВЗ и инвалидностью в об-

щественную жизнь можно повысить с помощью формирования ком-

петенций инклюзивного взаимодействия в условиях образовательной 

организации, т. е. при получении специальных знаний и умений в про-

цессе целенаправленно организованного обучения. В первую очередь, 

такие знания и умения должны приобрести педагоги, в чью компетен-

цию входит организация непосредственного инклюзивного взаимо-

действия обучающихся [4]. Следует учитывать и тот фактор, что внед-

рение инклюзивного подхода формальными и декларативными мето-

дами нередко может приводить к обратным результатам с негативны-

ми последствиями [5]. 

При организации инклюзивного взаимодействия в рамках обра-

зовательного процесса педагогу необходимо придерживаться опреде-

ленных принципов [6, 7]: 

● все участники взаимодействия ценны в равной степени, их цен-

ность не зависит от способностей и прежних достижений; 

● все участники взаимодействия нуждаются в общении и под-

держке; 

● взаимодействие должно приносить пользу всем участникам, 

а не отдельной группе; 
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● преодоление барьеров инклюзивного взаимодействия необхо-

димо всеми участниками; 

● различия между участниками рассматриваются не как препят-

ствия для командной работы, а как ценные ресурсы развития; 

● достижение прогресса во взаимодействии основано на использо-

вании возможностей и сильных сторон всех участников взаимодействия. 

Инклюзивное взаимодействие оказывает влияние не только на 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, но и на 

педагогов [7]. В обычной образовательной практике педагог как орга-

низатор формирует среду и управляет процессом. В случае включения 

во взаимодействие человека с инвалидностью и ОВЗ, который обла-

дает уникальным набором потребностей и способностей, его правила 

жизни неизбежно меняют изначальную систему командной работы. 

В процессе грамотно организованного инклюзивного взаимодействия 

происходит выход всех участников из зоны комфорта в целях осозна-

ния дефицитов собственных знаний и компетенций. Например, при со-

здании условий для трансформации устоявшихся наборов ценностей 

участников используется метод управления конфликтами [7]. В совре-

менных условиях педагогу важно уметь эффективно управлять про-

цессом, чтобы негативный опыт инклюзивного взаимодействия не при-

вел к распаду группы. 

Для повышения вовлеченности обучающихся в инклюзивное взаи-

модействие педагогу необходимо уметь управлять следующими состав-

ляющими [7]: 

1) контекстом, в котором встречаются представители различных 

социальных групп, каждый с индивидуальным опытом, возможностя-

ми и потребностями; 

2) временем, учитывая однократные или частые, повторяющиеся 

контакты сторон взаимодействия; 

3) потребностью во взаимодействии, заинтересованностью всех 

участников во взаимодействии; 

4) равноценностью вклада всех сторон во взаимодействие; 

5) обменом обратной связью между всеми участниками в процес-

се взаимодействия. 
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Современное общее образование реализуется преимущественно 

с использованием консервативной модели, согласно которой мотивация 

ученика строится на основе оценивания в соответствии со стандарти-

зованными нормативами. При этом инклюзивность в образовании чаще 

воспринимается как создание специальных условий для обучения де-

тей с особенностями развития, нередко это понимается как обучение 

в коррекционных классах или специализированных учреждениях, от-

дельно от нормотипичных обучающихся, что исключает полноценное 

инклюзивное взаимодействие между ними и педагогами. Наиболее гиб-

ким и удобным для внедрения инноваций в данной области является 

дополнительное образование, включающее множество различных на-

правленностей [2]. Еще одним преимуществом дополнительного об-

разования является его нацеленность на удовлетворение потребностей 

человека в совершенствовании в различных направлениях, т. е. реали-

зации через создание ситуаций успеха. Такой подход позволяет более 

эффективно организовать инклюзивное взаимодействие и повысить 

самооценку детей с особенностями развития [8, 9]. 

В основу разработки эффективных форм развития компетенций 

педагогов и обучающихся нами положен интегративный подход. Роль 

интегративного подхода в формировании компетенций представлена 

в работах О. Б. Акимовой и Н. К. Чапаева, рассматривавших его техно-

логическую и содержательную стороны [10]. Л. А. Гончарова и М. П. До-

марацкая указывают на важную роль интегративного подхода в фор-

мировании жестких и гибких навыков обучающихся [11]. Блоки ком-

понентного состава интегративного подхода определены в работах 

отечественных исследователей, которые выделяют методический, ор-

ганизационно-деятельностный и содержательный блоки [12]. Интегра-

тивные формы развития компетенций, такие как инклюзивные игры, 

инклюзивный хакатон, дни инклюзии и программа повышения ква-

лификации для педагогов разработаны и внедрены нами в рамках про-

екта на основе данного подхода, что позволило сочетать теоретические 

знания и практическое их применение при работе в инклюзивной коман-

де в процессе создания социального и технологического продукта. 

На базе учреждения дополнительного образования ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи» в 2022–2023 гг. был реализован проект «Школа 
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юных мастеров инклюзии» (ШЮМИ), целью которого являлось фор-

мирование компетенций инклюзивного взаимодействия у педагогов 

и обучающихся в системе дополнительного образования Свердлов-

ской области посредством практико-ориентированного обучения. Раз-

работчиками проекта выступили АНО «Белая трость», Центр психо-

лого-педагогического сопровождения и профориентации обучающих-

ся ГАНОУ СО «Дворец молодежи», Лаборатория исследовательских 

компетенций Российского государственного профессионально-педа-

гогического университета (далее – РГППУ), Институт дизайна управ-

ления и конкурентных стратегий, ГАУ ДПО СО «Региональный кад-

ровый центр государственного муниципального управления», АНО 

БЦДСТ «Развитие». 

В ходе проекта педагоги и обучающиеся стали участниками та-

ких социокультурных мероприятий: 

1) обучение по программе «Формирование коммуникативной ком-

петентности для взаимодействия с людьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья»; 

2) молодежные инклюзивные игры; 

3) дни инклюзии; 

4) инклюзивный хакатон. 

Одной из первых задач, поставленных во время реализации про-

екта, стала подготовка педагогов ГАНОУ СО «Дворец молодежи» 

различных направленностей, Верхнепышминской школы-интерната 

им. С. А. Мартиросяна и АНО БЦДСТ «Развитие» к управлению про-

цессом разработки проектов инклюзивными командами. 

Подготовка заключается не только в получении специальных зна-

ний о правилах взаимодействия с людьми с ОВЗ разных нозологий, 

но также и в изменении психологических и ценностных установок пе-

дагогов. С. В. Алехина с соавторами отмечают, что наличие психологи-

ческих барьеров и профессиональных стереотипов педагогов значи-

тельно снижает эффективность инклюзивного образования [5]. Основ-

ным психологическим блоком авторы считают страх перед неизвест-

ным, неуверенность в собственных профессиональных навыках и не-

желание меняться. 
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В процессе инклюзивного взаимодействия педагог должен быть 

готов к преодолению барьеров разного рода. А. Б. Афонин и соавторы [13] 

разделили их на 2 группы: 

1) барьеры, обусловленные несовершенством внешней среды (дис-

комфортные условия передачи и восприятия информации; например, 

для слабослышащего ребенка групповая работа в шумном помещении 

становится сильным стрессом, так как он не может полноценно полу-

чать информацию от остальных членов команды и педагога); 

2) барьеры, возникающие на уровне межличностного общения (не-

гативные стереотипы по отношению к людям с инвалидностью и ОВЗ; 

например, негативное и снисходительное отношение к человеку с ин-

валидностью, заниженные ожидания по отношению к нему, а также 

внутренние барьеры самих людей с ОВЗ и инвалидностью: занижен-

ная самооценка, страхи, пассивность, отсутствие мотивации). 

Преодоление данных барьеров позволяет педагогу справиться со 

сложностями организации инклюзивного взаимодействия. По мнению 

С. В. Алехиной, структура психологической готовности педагогов к ра-

боте с инклюзивными командами состоит из следующих элементов [5]: 

● эмоциональное принятие детей с различными типами наруше-

ний в развитии (принятие-отторжение); 

● готовность включать детей с различными типами нарушений 

в проектную деятельность (включение-изоляция); 

● удовлетворенность собственной педагогической деятельностью. 

И. В. Возняк выделяет 4 основных функции подготовки педаго-

гов к инклюзивному образованию детей [14]: 

1) образовательная: педагог овладевает основами специальной пси-

хологии, у него развиваются аналитические, проективные и коммуни-

кативные навыки; 

2) воспитательная: происходит дальнейшее формирование про-

фессионально значимых качеств личности педагога, возрастает моти-

вация и потребность к самосовершенствованию в условиях инклюзив-

ного взаимодействия; 

3) развивающая: в процессе подготовки у педагога продолжают 

совершенствоваться педагогические способности и профессиональное 

мышление, применяемые в процессе инклюзивного взаимодействия; 

4) интегрирующая: при организации инклюзивного взаимодейст-

вия педагогу необходимо придерживаться междисциплинарного под-
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хода, применяя знания из специальной и психолого-педагогической 

сфер деятельности. 

Исследуя вопрос о роли педагога в инклюзивном образовании, 

Д. З. Ахметова отметила особую важность его фасилитаторских ка-

честв и навыков [15]. Это согласуется с главной задачей педагога-на-

ставника, которую он осуществлял в рамках проекта ШЮМИ, – орга-

низацией групповой работы инклюзивной команды. Своевременное 

выявление затруднений в деятельности, оказание помощи каждому 

члену команды, вовлечение всех участников в рабочий процесс помо-

гают успешнее раскрыть возможности как обучающихся, так и пе-

дагога, и, следовательно, повысить эффективность групповой работы 

в целом. Педагог в роли фасилитатора не осуществляет роль исполни-

теля задач в работе над проектом, а структурирует командную деятель-

ность, стимулирует и поощряет саморазвитие участников команды. 

Особенно важно обеспечить, чтобы задачи обучающегося с ин-

валидностью и ОВЗ выполнялись им самостоятельно, а не передава-

лись другим участникам или самому педагогу, это нарушает равноцен-

ность вклада в инклюзивное взаимодействие, снижает требования к обу-

чающемуся с ОВЗ по сравнению с остальными участниками взаимо-

действия. Подобное отношение является проявлением жалости, а не 

полноценной инклюзии [5]. 

Необходимо учитывать и то, что в командной работе педагог 

является руководителем, наставником инклюзивной команды, что пред-

полагает анализ профиля компетенций педагога-наставника [16]. 

Материалы и методы. Анализ исследований позволил нам вы-

делить следующие наиболее значимые блоки компетенций педагога 

в сфере инклюзивного взаимодействия и инклюзивной командной ра-

боты в образовании: 

● коммуникативные компетенции, включающие в себя способ-

ность понимать эмоции и управлять эмоциями; 

● компетенции командной работы и рефлексии. 

Для развития данных компетенций педагоги, ранее не имевшие 

опыта взаимодействия с людьми с инвалидностью и ОВЗ, прошли в рам-

ках проекта обучение по программе повышения квалификации «Форми-

рование коммуникативной компетентности для взаимодействия с людь-

ми с ограниченными возможностями здоровья» (16 ч). Программа раз-
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работана и реализована специалистами ГАУ ДПО СО «Региональный 

кадровый центр государственного и муниципального управления». 

Цель программы – развитие компетенций педагога в области инклю-

зивной коммуникации, а также умений применять компетенции в профессио-

нальной деятельности с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В процессе обучения педагоги ознакомились с основными харак-

теристиками людей с самыми распространенными нозологиями и с пра-

вилами взаимодействия с ними. Ключевой особенностью программы 

стало то, что обучение внутри каждого модуля проводилось инклю-

зивной парой тренеров: человеком с инвалидностью и человеком без 

особенностей здоровья. Таким образом, принципы инклюзивного взаи-

модействия демонстрировались педагогам наглядно. 

С целью анализа эффективности обучения в формировании ком-

петенций инклюзивного взаимодействия было проведено исследова-

ние с участием педагогов. Выборку педагогов составили 52 челове-

ка – педагоги ГАНОУ СО «Дворец молодежи» (кванториумы и IT-ку-

бы), Фонда «Золотое сечение», преподаватели РГППУ. 57 % выборки 

составили молодые педагоги со стажем до 5 лет. Средний возраст педа-

гогов – 32,4 года, половина – молодые педагоги в возрасте до 30 лет. 

Мужчины составили 11,5 % выборки, женщины – 88,5 %. 

Методы исследования: анкетирование (анкета, составленная Д. Е. Щи-

пановой, оценивающая компетенции педагога в инклюзивном взаимо-

действии: способность понимать и управлять эмоциями, коммуника-

тивные компетенции, компетенции командной работы и рефлексии). 

Исследование проводилось в два этапа: констатирующий этап (ком-

петенции педагогов исследовались до участия в мероприятиях проек-

та и обучения по программе) и контрольный этап (развитие компетен-

ций педагогов исследовалось после участия их в мероприятиях проек-

та и обучения по программе). 

Обсуждение и результаты исследования. Результаты исследо-

вания показали следующие изменения в уровне развития компетенций 

инклюзивного взаимодействия. Динамика компетенций оценивалась 

посредством анализа частоты проявления уровней их выраженности. 

Практически в два раза возросла способность педагога дать знать со-

беседнику с ОВЗ о своей готовности или неготовности его воспринимать. 

С 36,7 до 63,7 % увеличилась частота проявления компетенций на уров-

нях выше среднего и высокий. Это говорит о росте понимания педа-
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гогов, что необходимо взаимодействовать с человеком с ОВЗ на рав-

ных, выстраивать диалог, стремиться к взаимопониманию (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение педагогов по показателю способности дать знать 

собеседнику с ОВЗ о своей готовности или неготовности его воспринимать: 
 – до обучения;  – после обучения 

Отмечаем качественный рост показателя готовности педагога 

отвечать собеседнику с ОВЗ только после того, как удостоверишься 

в том, что понял собеседника с ОВЗ правильно. Утвердительный ответ 

в этом суждении стали демонстрировать более 50 % педагогов (рис. 2). 
 

3,3

40,0

13,3

43,3

0,0

31,8

54,5

13,6

0

10

20

30

40

50

60

0,0 0,0

П
р

о
ц

е
н
т
ы

Ниже 
среднего

Компетенция 
не проявлена

ВысокийСредний

Уровень

Выше 
среднего

 

Рис. 2. Распределение педагогов по показателю готовности отвечать 

собеседнику с ОВЗ только после того, как удостоверятся в том, 

что поняли собеседника с ОВЗ правильно: 
 – до обучения;  – после обучения 

Значимые отличия наблюдаются в показателе отслеживания педагога-

ми своих реакций при общении с людьми с ОВЗ. Он снизился практически 

на 30,0 %, это может свидетельствовать о том, что общение с людьми с ОВЗ 
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педагогами стало восприниматься как более непосредственное и естествен-

ное, не требующее повышенного внимания к собственным реакциям (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение педагогов по показателю готовности 

отслеживать свои реакции при общении с людьми с ОВЗ: 
 – до обучения;  – после обучения 

Резко снизилась (с 26,6 до 9,0 %) потребность педагогов в процессе 

общения сообщать об имеющихся различиях между ним и человеком с ОВЗ, 

что может говорить о большей направленности на поиск общего с человеком 

с ОВЗ и снижении акцента на различиях в процессе общения (рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение педагогов по показателю потребности в процессе 

общения сообщать об имеющихся различиях между ними и человеком с ОВЗ: 
 – до обучения;  – после обучения 

Наблюдается рост на 21,9 % (с 60,0 до 81,9 %) показателя способно-

сти педагогов в процессе общения с человеком с ОВЗ остановить обще-

ние, когда педагог что-то не понимает и сообщить об имеющемся непо-
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нимании человеку с ОВЗ. Это может говорить о повышении важности об-

ратной связи и значимости взаимопонимания в процессе общения (рис. 5). 
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Рис. 5. Распределение педагогов по показателю способности в процессе 

общения с человеком с ОВЗ остановить общение в случае непонимания: 
 – до обучения;  – после обучения 

Оценка динамики компетенций в сфере работы педагога с инклю-

зивной командой определялась на основе частоты проявления высоко-

го уровня выраженности компетенций (8, 9, 10-й баллы на рис. 6–12). 

Ответы педагогов на утверждение «Я могу успешно работать с самыми 

разными людьми, в том числе с людьми с ОВЗ или инвалидностью» 

распределились следующим образом (рис. 6). Высокие баллы (8, 9, 10) 

до обучения отметили лишь 30 % педагогов, тогда как после обучения – 

56 %, таким образом, больше половины педагогов отметили, что могут 

успешно работать в инклюзивной команде. 
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Рис. 6. Распределение педагогов по наличию умения 

успешно работать в инклюзивной команде: 
утверждение – «Я могу успешно работать с самыми разными людьми, 

в том числе с людьми с ОВЗ или инвалидностью»; 

 – до обучения;  – после обучения 
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Практически на 10,0 % (с 66,7 до 77,3 %) выросло число педаго-

гов, которые работу в инклюзивной команде воспринимают как воз-

можность встретиться с людьми, в том числе и людьми с ОВЗ, способ-

ными предложить для них что-то новое (рис. 7).  
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Рис. 7. Распределение педагогов по наличию стремления понять 

членов инклюзивной команды: 
утверждение – «Я получаю возможность встретиться с людьми, способными 

предложить что-то новое для меня»; 
 – до обучения;  – после обучения 

На 16,0 % (с 56,7 до 72,8 %) выросло количество педагогов, кото-

рые готовы при работе в команде принять подход, предложенный людь-

ми с ОВЗ, несмотря на возможные трудности в его реализации (рис. 8).  
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Рис. 8. Распределение педагогов по показателю готовности принять 

подход, предложенный человеком с ОВЗ: 
утверждение – «Я был бы готов работать с человеком с ОВЗ, указавшим наиболее 

позитивный подход, каковы бы ни были связанные с этим трудности»; 

 – до обучения;  – после обучения 
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Наблюдается рост практически на 20,0 % (с 66,7 до 86,4 %) умения пе-

дагогов в процессе общения с человеком с ОВЗ соотносить свои чувства с тем, 

что их вызывает, что показывает рост эмоциональной рефлексии (рис. 9). 
 

Баллы
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

П
р
о

ц
е

н
т
ы

3,3
6,7

10,0

13,3

26,7

20,0

4,5 4,5 4,5

31,8

27,3 27,3

0

5

10

15

20

25

30

35

0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,0

20,0

 

Рис. 9. Распределение педагогов по показателю способности 

в процессе общения с человеком с ОВЗ соотносить свои чувства 

с тем, что их вызывает: 
утверждение – «Чтобы понять ситуацию, нужно уметь соотносить свои чувства 

с тем, что их вызывает»; 

 – до обучения;  – после обучения 

Педагоги отметили, что познание себя и рефлексия также помо-

гают лучше понять и других людей, в том числе людей с ОВЗ. Пока-

затель увеличился на 16,4 % (с 70,0 до 86,4 %) (рис. 10). 
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Рис. 10. Распределение педагогов по показателю способности 

к самопознанию: 
утверждение – «Самопознание помогает понимать других людей»; 

 – до обучения;  – после обучения 

Повысился уровень понимания педагогами того, что расхожде-

ние взглядов – это источник ценной информации, педагоги до обуче-



Интегративные формы развития компетенций инклюзивного взаимодействия педагогов 
дополнительного образования 

 

INSIGHT. 2025. № 1 (21) 99 

ния выбирали высокие баллы по этому показателю в 70,0 % случаев, 

после обучения – в 77,0 %, что показывает значимую роль рефлексии 

в общении с людьми с ОВЗ (рис. 11). 
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Рис. 11. Распределение педагогов по показателю способности оценить 

расхождение взглядов как источник информации: 
утверждение – «Расхождение взглядов других людей с моими 

служит для меня источником ценной информации»; 

 – до обучения;  – после обучения 

Педагоги в большей степени стали видеть новые и незнакомые ситу-

ации, в том числе ситуации взаимодействия с человеком с ОВЗ, как стимул 

для собственного развития. Педагоги до обучения выбирали высокие баллы 

по этому показателю в 63,3 % случаев, после обучения – в 77,0 %, что пока-

зывает значимую роль рефлексии в саморазвитии (рис. 12). 
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Рис. 12. Распределение педагогов по показателю способности видеть 

в новых ситуациях стимул своего развития: 
утверждение – «Когда я сталкиваюсь с новыми и незнакомыми ситуациями, 

я вижу в этом стимул для своего развития»; 

 – до обучения;  – после обучения 
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В целом по результатам анкетирования педагогов можно сделать 

следующие выводы: 

● в коммуникативной сфере наблюдается рост стремления педа-

гогов к обратной связи в общении, к сообщению о своем непонимании, 

меньшему контролированию своих реакций в общении с людьми с ОВЗ; 

● командная работа и роли педагогов в условиях инклюзивной 

команды показали тенденции к росту готовности работать в команде 

с людьми с ОВЗ, лучше их узнавать и принимать предложенный ими 

подход; 

● отмечен рост рефлексивных способностей: эмоциональной реф-

лексии, способности воспринимать педагогами новое и отличное от 

своего как источник развития, а не как источник конфликтов. 

Заключение. Мероприятия проекта, разработанные на основе ин-

тегративного подхода – инклюзивные игры, дни инклюзии, инклюзив-

ный хакатон и программа обучения – показали свою эффективность 

в формировании у педагогов дополнительного образования компетен-

ций инклюзивного взаимодействия. 

В рамках проекта педагоги получили возможность применить 

полученные в процессе обучения знания и умения непосредственного 

инклюзивного взаимодействия с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 

в рамках мероприятий и тренингов: молодежных инклюзивных игр, 

дней инклюзии и инклюзивного хакатона. В задачи подобных тренин-

гов входит осознание педагогами философии инклюзии и совершен-

ствование навыков наблюдения и анализа поведения ребенка [8]. По-

следнее особенно важно, так как в процессе работы инклюзивной ко-

манды педагогу необходимо контролировать и корректировать эмо-

циональное состояние участников, разрешать внутригрупповые кон-

фликты. Взаимодействие участников в рамках молодежных инклюзив-

ных игр заключалось в совместном решении задач разной сложности 

инклюзивными командами педагогов и обучающихся. Дни инклюзии 

проводились в благотворительном детском творческом центре «Раз-

витие», который отличается тем, что занятия проводятся в инклюзив-

ных группах. Как и в инклюзивных играх, участники посетили несколь-

ко мастер-классов, взаимодействуя при этом с обучающимися центра, 

имеющими особенности развития. Заключительным мероприятием «Шко-

лы юных мастеров инклюзии», где педагоги в наибольшей степени 
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смогли проявить компетенции инклюзивного взаимодействия и орга-

низации работы инклюзивной команды, был трехдневный инклюзивный 

хакатон. В процессе соревнования 12 инклюзивных команд разработали 

инклюзивные игры и мероприятия. Каждое мероприятие проекта обяза-

тельно завершалось рефлексией не только участников, но и организато-

ров, в том числе чтобы отслеживать, на каком этапе включения в инклю-

зивное взаимодействие они находятся. Обеспечение равных возмож-

ностей в соответствии с имеющимися способностями всех участников 

взаимодействия составляет основу главного принципа инклюзивности. 

Таким образом, непосредственное инклюзивное взаимодействие 

является значимым фактором личностного и профессионального раз-

вития педагога. Однако достичь позитивного результата возможно толь-

ко при условии грамотной подготовки и организации процесса взаимо-

действия, а также при условии развития компетенций инклюзивного 

взаимодействия всех участников в процессе непосредственного инклю-

зивного взаимодействия. 
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