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ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В статье с теоретической и практической точек зрения рассматрива-
ются представления студентов-психологов и дефектологов о реализации инклюзив-
ного образования. Отмечается, что студентам – будущим педагогам-психологам и де-
фектологам – необходимы знания не только об особенностях развития ребенка с ОВЗ, 
но и о специфике реализации инклюзивного образования. Представлены различные 
подходы к проблеме профессиональной подготовки специалистов психолого-педаго-
гического направления, работающих в системе инклюзивного образования. Особое 
внимание уделяется характеристике психологической готовности студентов психоло-
гических специальностей к инклюзивному образованию. Проведено эмпирическое 
исследование специфики представлений студентов-психологов об инклюзивном об-
разовании. В заключении отмечено, что большинство опрошенных полностью раз-
деляют идеи инклюзивного образования. 
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PRESENTATION OF STUDENTS IN PSYCHOLOGICAL  
TRAINING ON INCLUSIVE EDUCATION

Abstract. The article from a theoretical and practical point of view examines the views 
of psychology students and defectologists in relation to the implementation of inclusive 
education. It is noted that students - future pedagogues-psychologists and defectologists - 
need knowledge not only about the developmental features of a child with disabilities, but 
also about the specifics of the implementation of inclusive education. Various approaches 
to the problem of professional training of specialists in the psychological and pedagogical 
direction, working in the system of inclusive education, are presented. Special attention 
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is paid to the characteristics of the psychological readiness of students of psychological 
specialties for inclusive education. An empirical study of the specifics of the ideas of 
psychology students about inclusive education is carried out. In the conclusion, it is noted 
that the majority of the respondents fully share the ideas of inclusive education.

Keywords: psychology students, defectology students, inclusive education, inclusion, 
disabilities, special educational needs, professional readiness, competencies.

Инклюзивное образование является приоритетным направлением государствен-
ной поддержки в системе образования РФ, что обусловлено необходимостью ин-
теграции детей с особыми образовательными потребностями в социум. С каждым 
годом отмечается увеличение числа детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), которые нуждаются в обеспечении доступного и качественного обра-
зования. Отметим, что детям с особенностями в развитии необходимо обеспечить: 
интеграцию в образовательную организацию и в общество в целом, общение со 
сверстниками, проживание в семье и посещение образовательного учреждения (как 
альтернатива школе интернатного типа). 

Актуальность темы обусловлена тем, что многие выпускники вузов, получив-
шие психолого-педагогическое образование, выбирают дальнейшим местом работы 
разнообразные образовательные учреждения, в которых обучаются и дети с осо-
быми образовательными потребностями. Поэтому перед молодым специалистом 
встает вопрос  о профессиональной подготовленности и компетентности в работе 
с детьми, имеющими особенности в развитии, которые могут обучаться не только 
в специальных коррекционных школах, но и в общеобразовательных учреждениях 
с инклюзивной направленностью [19]. Следовательно, студентам – будущим педа-
гогам-психологам и дефектологам – необходимы знания не только об особенностях 
развития ребенка с ОВЗ, но и о специфике реализации инклюзивного образования. 

Как отмечает А. И. Смоляр с соавторами, в нормативно-правовых документах 
РФ отражены не только задачи профессионального образования, но и определя-
ются основные требования, предъявляемые к образовательным потребностям лиц  
с особенностями в развитии. Более того, в нормативно-правовой документации от-
мечается необходимость формирования готовности будущих педагогов к профес-
сиональной деятельности в системе инклюзивного образования. Это включает: 
готовность будущих педагогов к профессиональной деятельности в инклюзии, от-
сутствие дискриминации по состоянию здоровья в системе образования, принятие 
индивидуально-личностных особенностей каждого ребенка, организация совмест-
ного обучения лиц с особенностями в развитии с нормативно развивающимися 
сверстниками и др. [18]. Для успешной профессиональной деятельности в инклю-
зивном образовании, педагог должен овладеть вышеперечисленными требованиями 
на уровне профессиональной и личностной ценности. 

Значимая роль среди всех специалистов, сопровождающих ребенка с ОВЗ в ин-
клюзивной образовательной системе, отводится психологу, задачей которого, как 
полагает Л. А. Рассудова, является помощь в социально-психологической адапта-
ции и самореализации ребенка [16]. Н. М. Назарова с соавторами в качестве основ-
ного направления деятельности психолога в инклюзивном образовании выделяет 
сохранение психического и социального благополучия ребенка с особыми образо-
вательными потребностями в процессе обучения и воспитания. Важно отметить, 
что психолог оказывает психологическую помощь не только детям с ОВЗ, но и их 
родителям, нормативно развивающимся сверстникам и их семьям, педагогам обра-
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зовательной организации. Руководствуясь в своей профессиональной деятельности 
принципами компетентности, объективности, беспристрастности, конфиденциаль-
ности, психолог в инклюзивном образовании организует всестороннее развитие 
личности ребенка [3].

Проблема профессиональной подготовки специалистов психолого-педагогиче-
ского направления, работающих в системе инклюзивного образования, по мнению 
многих исследователей, должна осуществляться уже и на этапе обучения в высших 
учебных заведениях [11]. Так, Е. А. Брагиной было отмечено, что процесс обучения 
в педагогическом вузе формирует у студентов не только ценности принятия ребенка 
с ОВЗ, но и способность к анализу собственной профессиональной деятельности. 
Однако, по мнению автора, сложности у студентов вызывает формирование педаго-
гических технологий инклюзивного обучения [5].

Многие авторы изучают готовность будущих педагогов к профессиональной де-
ятельности в сфере инклюзивного образования. Г. В. Ахметжанова и А. А. Степань-
ко отмечают, что студенты, окончившие педагогические вузы, обладают профессио-
нальной и методической готовностью для работы в инклюзивных образовательных 
учреждениях. Но несмотря на это, не все из них готовы преодолеть психологические 
проблемы, возникающие при работе с учащимися с особыми образовательными 
потребностями, что приводит к тому, что немногие из выпускников идут работать  
в подобные учреждения. Авторы полагают, что отсутствие готовности будущих 
специалистов к работе в системе инклюзивного образования может привести  
к случаям псевдоинклюзии, т. е. отвержению педагогами самой идеи инклюзии. 
Для преодоления данной проблемы необходимо сделать инклюзию частью про-
фессионального мышления педагога через мотивационную компетенцию в период 
обучения в вузе [2]. 

Отметим, что К. Ю. Брешковская, М. А. Кувырталова выделяют в структуре го-
товности будущего педагога следующие компоненты: когнитивный, мотивационно-
ценностный, результативный, организационно-деятельностный и рефлексивно-ана-
литический [6]. Н. М. Назарова с соавторами отмечает, что освоение инклюзивного 
образования будущими педагогами включает: формирование профессиональных 
компетенций, личностных профессиональных качеств и ценностно-смысловой сфе-
ры. Все это проявляется в признании ценности личности, несмотря на имеющиеся 
недостатки; направленность на развитие ребенка; осознание своей ответственности 
за обучение и воспитание ребенка. В обучении студентов специфике инклюзивного 
образования значительную роль следует отводить практическому подходу: знаком-
ству с различными образовательными учреждениями и с деятельностью специали-
стов в период педагогической практики. По мнению авторов, одним из важнейших 
условий формирования профессиональной компетентности является формирование 
профессионально-личностных качеств специалиста инклюзивного образования.  
К таким качествам относятся: готовность к оказанию помощи лицам с проблемами  
в развитии, эмпатия, толерантность, альтруизм, ответственность, педагогический оп-
тимизм, рефлексия, коммуникативные способности, самоконтроль, самонаблюдение, 
сдержанность, доброжелательность, творческий подход к решению ситуаций [3].

Особенности инклюзивной компетентности в своей работе раскрывает Е. В. Бог-
данова. В структуру данной компетентности она относит несколько ключевых со-
держательных компетенций: мотивационную, рефлексивную и когнитивно-ин-
формационную. Рефлексивная компетенция в условиях инклюзии заключается  
в самоанализе учебной и будущей профессиональной деятельности. Когнитивно-
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информационный компонент состоит из двух компетенций, где под когнитивной 
компетенцией понимается качество личности, обеспечивающее самообразование, 
личностный и профессиональный рост. Овладевая информационной компетенцией, 
специалист осваивает различные формы работы с информацией (поиск, интерпре-
тация, систематизация, структурирования, анализ и т. д.) для решения професси-
ональных задач и выполнения деятельности. Мотивационный компонент инклю-
зивной компетентности заключается в «глубокой личностной заинтересованности, 
положительной направленностью на осуществление педагогической деятельности 
в условиях реализации инклюзии на базе образовательных организаций, а также 
включает совокупность мотивов (социальных, познавательных, профессиональ-
ных, личностного развития и самоутверждения, собственного благополучия и пр.)» 
[4, с. 13].

В эмпирическом исследовании, проведенном Е. В. Гребенниковой и Е. Ю. За-
котновой, представлена характеристика психологической готовности студентов 
психологических специальностей к инклюзивному образованию, включающая ког-
нитивный, эмоциональный и мотивационно-ценностный компоненты. Так, по резуль-
татам исследования авторов, развитие данных компонентов у студентов-психологов  
2 курса представлено недостаточно, что может указывать на отсутствие психологи-
ческой готовности студентов 2 курса к профессиональной деятельности в инклюзив-
ном образовании. Как полагают авторы, это может быть связано с формированием  
у студентов индивидуальных жизненных ценностей, недостаточно развитой эмпа-
тией, наличием проблем во взаимоотношениях в группе [8]. В исследованиях, про-
веденных нами ранее, было отмечено, что студенты психологического факультета  
в первую очередь ориентированы на личностные ценности: семейная жизнь, карье-
ра, материальное благополучие и любовь [17, 20]. А. И. Смоляр и Т. Н. Черномырди-
на рассматривают психологическую готовность педагогов к работе в инклюзивной 
образовательной системе, раскрывая ее через интегративные личностные образо-
вания, обеспечивающие успешную профессиональную деятельность. Именно это, 
по мнению авторов, позволяет будущим педагогам осуществлять воспитание и раз-
витие обучающихся в системе инклюзивного образования. При этом в структуре 
готовности к осуществлению профессиональной деятельности в инклюзивном об-
разовании выделяются операциональный, эмоциональный, мотивационно-ценност-
ный и когнитивный компоненты [18]. 

Высокий уровень психологической готовности будущих педагогов к условиям 
инклюзивного образования И. В. Ивенских, С. Н. Сорокоумова и О. В. Суворова 
связывают с ценностным отношением к детям, умением проектировать индивиду-
альную траекторию учеников, высоким уровнем профессиональной рефлексии [13]. 

Наибольшая подготовленность к работе в системе инклюзивного образования 
отмечается у студентов-дефектологов. В исследовании, проведенном В. Д. Толка-
чевой, было выявлено, что большая часть студентов-дефектологов ориентируется 
в вопросах инклюзивного образования, однако сложности отмечаются у студентов 
в практических вопросах интегрирования детей. В частности, недостаточно осво-
енными остаются навыки подготовки методических рекомендаций для педагогов  
и разработки индивидуальных коррекционных программ. Преодоление данных 
сложностей, по мнению автора, состоит в реализации проектной деятельности 
студентов в процессе посещения инклюзивных образовательных организаций [21]. 
Интересные данные были получены по результатам опроса, проведенного В. И. Зи-
новьевой с соавторами, в котором было выявлено, что отношение к лицам с ин-
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валидностью более позитивное в тех студенческих группах, где они отсутствуют. 
Авторы объясняют это тем, что для студентов, не имеющих непосредственных кон-
тактов с лицами с инвалидностью, их особенности находятся в «удаленном секторе 
сознания» [12]. Г. В. Ахметжанова и А. А. Степанько на основе проведенного ис-
следования выделили такие основные мотивы будущего педагога к работе в систе-
ме инклюзивного образования, как мотив саморазвития, самооценки, достижения 
успеха, общественной полезности, субъект-субъектных отношений и мотив защи-
щенности [2]. Во многих исследованиях авторы указывают на то, что в целом сту-
денты соглашаются с целесообразностью и обязательностью инклюзивного образо-
вания, однако большинство не готовы включиться в инклюзивные процессы [7, 10].

По нашему мнению, представления студентов психологических и дефектологи-
ческих направлений об инклюзивном образовании тесно связаны еще и с их отно-
шением к детям с ОВЗ, и к интегрированному обучению в целом. Так, Л. А. Рассу-
дова указывает на важность в формировании учебно-профессиональной мотивации  
и готовности к профессиональной деятельности у студентов в работе с детьми с ОВЗ. 
С этой целью, по мнению автора, в высших учебных заведениях должно осущест-
вляться практическое знакомство с опытом работы различных образовательных уч-
реждений, в которых обучаются дети с особыми образовательными потребностями. 
Помимо этого, Л. А. Рассудова указывает и на психологическую готовность студен-
тов к работе с лицами с ОВЗ, включающую ценностные ориентации на профессию, 
адекватное восприятие детей, знание их особенностей и возможностей развития  
и умение взаимодействовать с ними [16]. О. В. Аронова с соавторами связывает 
недостаточный уровень толерантного отношения к людям с инвалидность в сту-
денческой среде с недостаточным уровнем инклюзии в обществе [1]. Отношение 
студенческой молодежи к лицам с ОВЗ отражает не только текущее положение вто-
рых в социуме, но и перспективные изменения в дальнейшем. Исходя из этой идеи 
существует множество исследований, направленных на изучения отношения сту-
дентов с нормой к студентам с ОВЗ и системе инклюзивного образования в целом. 

Рассматривая вопрос об инклюзивном образовании нужно не забывать о том, 
что обучение лиц с ОВЗ не заканчивается на этапе выпуска из школ. В дальней-
шем они становятся абитуриентами и поступают в вузы. Тема отношения студентов  
с нормой к студентам с ОВЗ рассматривается в ряде исследований [14, 15]. В ходе 
взаимодействия на базе университетов студенты, которые в будущей профессио-
нальной деятельности могут не взаимодействовать с лицами с ОВЗ, знакомятся  
с ними, узнают возможные сложности, принимают их, и это влияет на формирова-
ние толерантного отношения.

С целью изучения специфики представлений студентов-психологов об инклю-
зивном образовании нами было проведено эмпирическое исследование с исполь-
зованием авторского опросника, содержащего 12 вопросов открытого и закрытого 
типов. В исследовании приняли участие 38 студентов 1–4 курсов психологических 
направлений, обучающихся в ФГБОУ ВО «НГПУ». Нашу выборку составляли толь-
ко студенты психолого-педагогического направления, в других работах на подобную 
тематику в исследуемых группах присутствовали студенты других направлений  
[9, 14, 18], у которых отсутствуют дисциплины, связанные с изучением инклюзив-
ного образования. В результате обработки полученных от респондентов ответов 
можно отметить, что большинство опрошенных сталкивались с инклюзивным об-
разованием в своем жизненном опыте (61 %), тогда как 30 % – не имеют представ-
ления об инклюзивном образовании. Лишь у 38,5 % отпрошенных студентов есть 
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отдельная дисциплина, посвященная инклюзивному образованию. У 46,1 % опро-
шенных нет отдельной дисциплины, посвященной изучению инклюзивного образо-
вания, однако эту тему затрагивают на других учебных предметах. Для оставшихся 
15,4 % студентов тема инклюзивного образования не затрагивается в процессе обу-
чения (рис. 1). 

 

Рис. 1. Процентное соотношение ответов студентов на вопрос: «Есть ли у Вас дисциплина,  
связанная с изучением специфики инклюзивного образования?»

Значимым является то, что большая часть студентов (92,3 %) имеет представле-
ние об инклюзивном образовании и понимает его как обеспечение равного досту-
па к получению образования для всех людей, вне зависимости от индивидуальных 
особенностей, а также как совместное обучение в общеобразовательных учрежде-
ниях лиц с ОВЗ с нормативно развивающимися сверстниками. Однако 7,7 % из вы-
борки имеют неверное представление об инклюзивном образовании, относя к нему 
только детей с ОВЗ (рис. 2). По нашему мнению, такие результаты могут быть обу-
словлены отсутствием знаний по этой тематике, так как в процессе обучения не 
затрагиваются идеи инклюзии. Тем не менее все опрошенные единогласны в том, 
что педагогам и психологам необходимо знать об особенностях организации ин-
клюзивного образования.

 

Рис. 2. Процентное соотношение ответов студентов на вопрос:  
«Знаете ли Вы, что такое инклюзивное образование?»
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. 
В ответах на вопрос о том, какие условия должны быть созданы для 

реализации инклюзивного образования, респонденты отметили 
следующее: материально-технические условия (пандусы, лифт, 
техническое оборудование), учебно-методические (адаптированная 
учебная программа, специальные методы обучения, пособия для детей с 
ОВЗ) и кадровые (квалифицированные специалисты, возможность 
дополнительного обучения педагогов и психологов). Среди специфических 
условий некоторые студенты отметили необходимость психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ, тьюторство и активную 
просветительскую деятельность, включающую в занятия и беседы с 
родителями, детьми с нормой развития воспитание толерантности. По 
мнению студентов, в инклюзивном образовании могут работать 
следующие специалисты: педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, 
педагоги/учителя, медицинские работники, включая реабилитолога и 
специалиста по лечебной физкультуре, социальные педагоги, тьюторы, 
узконаправленные специалисты, в частности сурдо- и тифлопедагоги. 
Наименее популярными ответами оказались: медиатор и администрация 
учебного заведения.  

Основными проблемами в инклюзивном образовании РФ в 
настоящее время студенты считают: недостаточное оснащение школ, в 
частности отсутствие необходимого материально-технического 
оборудования и учебно-методической базы, нехватка и отсутствие 
квалифицированных кадров и их неготовность к работе в системе 
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В ответах на вопрос о том, какие условия должны быть созданы для реализации 

инклюзивного образования, респонденты отметили следующее: материально-тех-
нические условия (пандусы, лифт, техническое оборудование), учебно-методиче-
ские (адаптированная учебная программа, специальные методы обучения, пособия 
для детей с ОВЗ) и кадровые (квалифицированные специалисты, возможность до-
полнительного обучения педагогов и психологов). Среди специфических условий 
некоторые студенты отметили необходимость психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ОВЗ, тьюторство и активную просветительскую деятельность, 
включающую в занятия и беседы с родителями, детьми с нормой развития воспи-
тание толерантности. По мнению студентов, в инклюзивном образовании могут 
работать следующие специалисты: педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, 
педагоги/учителя, медицинские работники, включая реабилитолога и специалиста 
по лечебной физкультуре, социальные педагоги, тьюторы, узконаправленные спе-
циалисты, в частности сурдо- и тифлопедагоги. Наименее популярными ответами 
оказались: медиатор и администрация учебного заведения. 

Основными проблемами в инклюзивном образовании РФ в настоящее время 
студенты считают: недостаточное оснащение школ, в частности отсутствие необ-
ходимого материально-технического оборудования и учебно-методической базы, 
нехватка и отсутствие квалифицированных кадров и их неготовность к работе  
в системе инклюзивного образования, а также непринятие обществом людей с ОВЗ. 
Интересным является то, что только 4 человека выделяют недостаточное финан-
сирование инклюзивного образования как проблему, но уже 9 человек выбирают 
финансовую поддержку как способ решения проблем.

Самым популярным направлением среди решений проблем в сфере инклюзив-
ного образования является создание толерантного общества посредством просве-
щения населения. Затем идет подготовка будущих специалистов, создание учебных 
программ в ВУЗах и предоставление бюджетных мест, участие в курсах для повы-
шения квалификации. Третье место занимает финансовая поддержка реализации 
инклюзивного образования в образовательных учреждениях. Далее отмечается ма-
териально-технический аспект, в частности постройка и перепланировка зданий  
с учетом потребностей лиц с ОВЗ, наличие необходимого оборудования, специ-
альных туалетов. Последним по популярности является создание новых методик 
обучения, адаптированных учебных планов. Это может быть связано с тем, что сту-
денты считают существующие методы и литературу достаточными для реализации 
инклюзивного образования. 

Таким образом, результаты проведенного исследования в целом согласуются  
с существующими современными теоретическими и практическими представле-
ниями об отношении студентов к инклюзивному образованию. В частности, отно-
сительно преобладающего числа студентов, которые имеют представления об ин-
клюзии, положительно ее воспринимают и видят трудности, которые существуют 
в данном образовательном процессе [15]. В заключение стоит отметить, что боль-
шинство опрошенных полностью разделяют идеи инклюзивного образования. К ос-
новным идеям респонденты при этом относят: социализацию и адаптацию ребенка, 
включение его в социум; идея ценности каждого человека вне зависимости от его 
особенностей; создание толерантного общества и право на получение образования. 
Лишь некоторые студенты не разделяют идеи инклюзии и связывают это с тем, что 
не всем детям будет комфортно обучаться в классе с нормативно развивающимися 
сверстниками. Более того, в результате проведенных исследования можно отметить 
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не совсем правильное семантическое наполнение термина «лица с ограниченными 
возможностями здоровья» в связи с отсутствием знаний и опыта взаимодействия 
с людьми с ОВЗ. Выходом из этой ситуации является информирование студенче-
ской молодежи о вопросах инклюзивного образования. Таким образом, студентам 
психологических специальностей необходимо обучение специфике инклюзивного 
образования с целью их успешной последующей профессиональной деятельности 
в образовательных организациях. 
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