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ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВВ КОНТЕКСТЕ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ
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Е. В. Богданова
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Шевченко»,
г. Луганск

E-mail: bogdanova-elena-70@rambler.ru

Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования
инклюзивной компетентности студентов в контексте духовно-
нравственного развития личности через призму таких понятий как
духовность, духовно-нравственное воспитание. Раскрывается вопрос
духовно-нравственного воспитания студентов.

Ключевые слова: студенты, инклюзивное образование,
личность, духовно-нравственное воспитание, общество.

Происходящие в современном образовании
изменения подводят общество к пониманию
необходимости и значимости реализации принципов
инклюзии на всех возрастных этапах развития человека и
в различных сферах его деятельности. Реализация
инклюзивных технологий доказывает возможность и
действенность такого подхода к воспитанию и
образованию подрастающего поколения. Однако для
более широкого воплощения идей инклюзивного
образования необходима реализация значительного
объема работ, прежде всего касающихся формирования у
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населения гуманистического восприятия людей с
ограниченными возможностями здоровья, готовности
воспринимать их в качестве полноценных членов
общества. Особо значимым, на наш взгляд, является
формирование идеологической и мотивационной
готовности к работе с детьми, имеющими те или иные
специфические особенности развития, у студентов
психолого-педагогических специальностей.

В центре внимания, на наш взгляд, должны
оказаться студены, обучающиеся на психологических и
педагогических факультетах вузов. Именно они в силу
профессиональной специфики не только оказываются
вовлеченными в непосредственное взаимодействие с
детьми различных категорий, но и способны оказывать
значимое влияние на формирование основного
содержания отношения к лицам с ограниченными
возможностями здоровья у представителей различных
социальных групп. Одной из проблем вузов,
реализующих инклюзивную практику, является проблема
готовности педагогов к работе со студентами, имеющими
особые образовательные потребности. Эта проблема
была четко обозначена в исследованиях С. Алехиной,
М. Алексеевой, Е. Агафоновой, В.Хитрук и др. По
мнению авторов, «…первичной и важнейшей ступенью
подготовки системы образования к реализации процесса
инклюзии является этап психологических и ценностных
изменений ее специалистов и уровня их
профессиональных компетентностей» [1].

Одной из профессиональных компетентностей
является инклюзивная компетентность студентов,
формирование которой проходит в период обучения в
вузе и в условиях информационно-образовательной
среды. Одним из компонентов инклюзивной
компетентности студентов является духовно-
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нравственный, который на наш взгляд является одним из
ключевых, поскольку отвечает за формирование
целостной личности будущего педагога.

Для современного мира духовно-нравственное
развитие и воспитание чрезвычайно актуально, с
рождения ребенок окружен множеством различных
источников воздействия как положительного, так и
отрицательного характера. Средства массовой
информации и коммуникации, события, происходящие
вокруг, поведение окружающих и высказываемое ими
отношение к происходящему в различной мере влияют
на формирование нравственного и духовного поля
личности. Духовность – основа нравственного
воспитания личности студента. Важнейшей задачей
является воспитание личности, готовой к
самостоятельной жизни, к человеческому общежитию,
способной осуществить правильный выбор.

Воспитание личности духовной – формирование
социальной потребности познания себя, окружающего
мира, смысла жизни и своего предназначения,
необходимости действовать и жить не только для себя,
но и для окружающих.

Воспитание личности нравственной – становление
базовой системы нравственных ценностей: долга,
ответственности, патриотизма, гуманности, чести,
благородства, справедливости по отношению к социуму
и к самому себе.

Духовно-нравственное воспитание в социуме –
становление базовых характеристик личности,
проявляющихся в деятельности и поведении, основанных
на отношениях между людьми, формирование критериев
добра и зла, правды и лжи, привитие основных
национальных ценностей и традиций.

Духовно-нравственное воспитание – сложный
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непрерывный процесс взаимодействия родителей,
педагогов, средств массовой информации, культурного и
исторического наследия, национальных особенностей и
других значимых факторов непосредственно с
воспитанником, направленный на формирование и
развитие гармоничной личности[12].

Духовно-нравственное воспитание студентов
должно базироваться на сознательном принятии ими
определенных ценностей, использовании их в
личностных нравственных установках и дальнейшем
поведении в социуме в согласии с этими установками.
Содержание духовно-нравственного развития и
воспитания личности студента определяется в
соответствии с базовыми ценностями и приобретает
определенный характер и направление в зависимости от
того, какие ценности общество разделяет, как
организована их передача от поколения к поколению.
Любое здание должно стоять на твердом фундаменте.
Так и основой для внутреннего убранства «храма души
человеческой» всегда были, есть и будут опыт
предшествующих поколений, отечественное культурное
наследие [4]. В психологии проблема духовности и
нравственности получила освещение в работах классиков
психологии – Л. Божович, Л. Выготского,
С. Рубинштейна, Д. Узнадзе [5,7,13,15]. В современной
психологии она является предметом рассмотрения в
исследованиях К. Абульханова, А. Брушлинского,
В. Елисеева, В. Шадрикова и других авторов[2,6,8.16].
Психологической сущностью духовно-нравственных
отношений является включенность индивида в мир
общечеловеческих духовно-нравственных знаний,
переживаний и деятельности: осмысление человеком
связей и отношений с другими людьми, попытка
осознания своего места и роли в человеческом мире и за
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его пределами, деятельность по самопознанию и
самосовершенствованию, стремление к духовно-
нравственному идеалу [3].

Духовно-нравственные отношения, по мнению
И.Михалец, имеют сложную двухуровневую структуру:
нравственный уровень – отношение к морали (отражает
отношение к моральным нормам как общественной
системе отдельных индивидов) и самоотношение
(перенесенное вовнутрь отношения других – принятия
другими или отвержения ими) и духовный уровень –
отношение к смыслу жизни отношение к осмыслению
жизни, наличие смысложизненных убеждений, выявляет
круг ценностей, определяющих понятие «жизненного
успеха»); отношение к религии (отражает наличие или
отсутствие религиозной направленности у индивидов);
отношение к идеалу (потребность в наличии или
отсутствии значимого идеала для индивида) [10].
Воздействуя на каждый из них, можно пополнить
духовный мир каждого студента новым содержанием, что
особенно важно при формировании инклюзивной
компетентности.

Нам близка позиция исследователей В.Слободчикова
и Е.Исаева, которые дифференцируя понятия душевности
и духовности наделяют их иным содержанием. Если под
душевностью К. Абульханова подразумевает возможность
русской души переживать и благодаря этому очищаться, то
вышеуказанные ученые-психологи понимают под
душевностью открытость, сердечность, способность
сопереживать и понимать другого. Говоря о духовности,
они имеют в виду нравственный строй, способность
руководствоваться в своем поведении высшими
ценностями социальной жизни, следовать идеалам истины,
добра и красоты [14].

Духовно-нравственное развитие и воспитание
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личности в целом является сложным, многоплановым
процессом. Оно неотделимо от жизни человека, от его
семьи, общества, страны проживания и культурно-
исторической эпохи, формирующей образ жизни народа
и сознание человека.

По словам учёного В. Павлова, духовно-
нравственное воспитание личности направлено на
формирования её:

– нравственных чувств совести, долга, веры,
ответственности, гражданственности, патриотизма;

– нравственного облика: терпения, милосердия,
кротости, незлобивости;

– нравственной позиции - способности к
различению добра и зла, проявлению самоотверженной
любви, готовности к преодолению жизненных
испытаний;

– нравственного поведения: готовности служения
людям и Отечеству, проявления духовной
рассудительности, послушания, доброй воли [11].

Придерживаясь позиции Л. Выготского о том, что
психологическая природа человека представляет собой
совокупность общественных отношений, перенесенных
внутрь и ставших функциями личности и формами ее
структуры[7], профессиональную подготовку будущего
специалиста инклюзивного образования целесообразно
рассматривать опосредованно, через личностные
отношения. Важно, чтобы система отношений
студенческой группы будущих педагогов инклюзивной
школы вышла на уровень духовно-нравственных
отношений, так как он должен не только обладать
знаниями, быть разносторонне развитым, но и стать
носителем высоких нравственных идеалов.

Согласно исследованию И. Михалец, в современном
образовательном пространстве вуза наиболее важными
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условиями развития духовно-нравственных отношений и
духовности, а значит и самой личности будущих
специалистов педагогических и психолого-педагогических
специальностей, станут: утверждение духовно-
нравственных отношений; адекватность знаний,
переживаний и поведения будущих учителей духовно-
нравственным ценностям современного общества;
рефлексивно-перцептивный обмен духовно- нравственной
информацией в ходе диалогического и полилогического
общения в системе «преподаватель-студент», «студент-
студент»; обеспечение индивидуальной психологической
поддержки личности студента с учетом его потребностей в
духовно-нравственном росте; интериоризация и
последующая экстериоризация принятых личностью
духовно-нравственных отношений [10].

Формирование личности будущих специалистов
должно осуществляться с учётом аксиологических
оснований образования. Педагогика высшей школы
должна обратиться к таким ценностям как духовная жизнь
человека, духовный мир, гуманные отношения. Главной
функцией образования становится не только
формирование различных компетентностей, а и
воспитание развитой личности с высокими идеалами и
целями.
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