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ПРЕДИСЛОВИЕ

Идея инклюзии изменяет российское образование, практика ин-
клюзии вызывает дискуссии и острые споры в научных и педагогиче-
ских кругах. Система образования России, от детского сада до вуза, 
ориентирована на развитие инклюзивного процесса в своих органи-
зациях, удержание ценности любого человека и его права на получе-
ние образования, необходимого для самостоятельного вхождения в 
общество и получения профессии.

Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011‒2015 годы служит генеральным документом в реше-
нии основных задач по обеспечению доступности образования на 
всех его уровнях. Международная конференция «Инклюзивное об-
разование» стала научно-практической площадкой в продвижении 
идеи инклюзии с целью ее практического воплощения в образовании 
России. 

Первая конференция «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ» состоялась в 
Москве в июне 2011 года, — это была основополагающая встре-
ча российских и зарубежных методологов, ведущих ученых, офи-
циальных лиц из государственных структур просвещения и со-
циальной сферы, руководителей и педагогов из образовательных 
учреждений, начинающих свой путь в инклюзии, специалистов 
ППМС-центров с целью консолидации усилий науки, практики и 
общественности в работе по утверждению инклюзивного образо-
вания как основы гуманизации российского общества. Обсужда-
лись главные вопросы начального этапа инклюзии в российском 
образовании: о содержании понятий «инклюзия», «инклюзивное 
образование», «ребенок с ограниченными возможностями здоро-
вья», о началах оформления нормативно-правовых основ инклю-
зии в образовании, также были предложены модели и опыт про-
ектирования и организации инклюзии в общеобразовательных 
учреждениях, определены различия инклюзии и интеграции, ме-
дицинского, социального и психолого-педагогического подходов, 
найдены границы и пересечения отношений общего и специально-
го образования, в том числе рассматривалась проблема мотивации 
участников инклюзивного процесса, были представлены действу-
ющие модели инклюзивного образования московского региона и 
передовой опыт психолого-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Сам факт этого науч-
но-практического мероприятия стал началом необратимого про-
цесса публичного обсуждения теории и практики инклюзивного 
образования в России. 
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Два последующих года привнесли серьезные изменения в те во-
просы, которые были основными для первой конференции. Истори-
ческим фактом стало единое для всех, законодательно закрепленное в 
России определение «инклюзивное образование». Обновленная нор-
мативно-правовая база, рост числа учреждений с опытом инклюзии 
и интеграции, типизация проблем инклюзивной практики — все это 
стало новым ответом на вопросы первой конференции и одновре-
менно заявлением на новые острые вопросы. 

В июне 2013 года на II Международной научно-практической 
конференции «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКА, ИС-
СЛЕДОВАНИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ» главными стали темы инклюзив-
ной практики в образовательных учреждениях дошкольной и школь-
ной ступени, научно-прикладные исследования и методологические 
основы инклюзивного образования. В работе конференции приняли 
участие представители 56 регионов Российской Федерации и 20 зару-
бежных экспертов из Германии, Великобритании, Испании, Финлян-
дии, США, Латвии. Пространство конференции объединило ученых, 
преподавателей вузов, руководителей и педагогических работников 
образовательных учреждений, медицинских специалистов, предста-
вителей социальной сферы и общественных организаций, а также ро-
дителей детей с ОВЗ, результатом чего стало согласование научной и 
практико-ориентированной позиции в понимании основных направ-
лений реализации задач развития и совершенствования инклюзив-
ного образования в России. 

Посланием второй конференции стал тезис: «Инклюзивное обра-
зование, которое мы строим в России, — это динамически развиваю-
щийся процесс. Это пробы нового, риски, успехи и неудачи, открытия 
и новые вопросы. Это живой процесс, где зачастую складывающаяся 
жизненная практика производит больше гипотез, доказательств и 
изобретений, чем наука. Чтобы наработанный опыт стал ресурсом 
для решения задач будущего, нужен регулярный и открытый обмен 
опытом, встречи по его обсуждению с представителями разных со-
циальных групп. Насущные задачи современного этапа — развитие 
социального партнерства и межведомственного взаимодействия ор-
ганизаций образования, здравоохранения, социальной защиты, по-
вышение профессионального уровня специалистов, развивающих 
практику инклюзивного образования в России, и распространение 
научно-практического опыта в сфере реализации инклюзивной прак-
тики в общем, дополнительном и профессиональном образовании» 
(Из пленарного выступления).

Конференция 2013 года очертила ключевые события федеральной 
и региональной образовательной политики в области инклюзивного 
образования. Государственный вектор развития инклюзивного обра-
зования определил создание региональных программ по внедрению 
моделей инклюзивного образования. Знаковым событием стал стан-
дарт высшего профессионального образования, который закрепил 
профиль подготовки педагогов и специалистов в сфере инклюзивно-
го образования по направлению «Психолого-педагогическое образо-



13

вание». Быстро меняющийся образовательный мир дал свой ответ на 
вопрос о соотношении и отношениях коррекционного и инклюзив-
ного образования. Россия пошла по пути сохранения коррекцион-
ных школ, которые в перспективе могли бы выступать как ресурсные 
центры для развития инклюзивного процесса в массовой общеобра-
зовательной школе. Дошкольная и школьная практики функциони-
рования учреждений для детей с разным уровнем образовательных 
потребностей показали, что два варианта построения процесса со-
существования разных детей в образовании — интеграция и инклю-
зия — это процессы смежные, с тенденций перехода учреждения от 
интеграции к инклюзии. 

Участники конференции познакомились с наработками учреж-
дений основного и дополнительного образования за рубежом, с эф-
фективными технологиями психолого-педагогического сопровожде-
ния детей с инвалидностью в массовых учреждениях, практическим 
опытом развития инклюзивного образования на примере работы 15 
образовательных учреждений города Москвы, в которых состоялись 
практико-ориентированные семинары и мастер-классы. 

В резолюции конференции участники передали свои рекомен-
дации Министерству образования и науки Российской Федерации, 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере образования, профессиональному сообществу и обществен-
ным организациям. К открытию III Международной научно-практи-
ческой конференции в июне 2015 года многие из рекомендаций пре-
дыдущей конференции были воплощены на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях. 

Вы держите в руках сборник материалов третьей конференции. 
Международная научно-практическая конференция 2015 года «ИН-
КЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПЫТ И ПЕРСПЕК-
ТИВЫ» ориентирована на анализ промежуточных итогов развития 
инклюзивного образования в России. В материалах участников кон-
ференции представлены результаты реализации мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011‒2015 годы, раскрыта региональная специфика политики 
преобразований, описаны региональные модели инклюзивного об-
разования, изложены стратегии разрешения проблемных вопросов 
создания универсальной безбарьерной среды для инклюзивного об-
разования, обобщен региональный опыт взаимодействия системы 
образования и других ведомств по оказанию услуг детям с ОВЗ, в том 
числе с инвалидностью. 

Богатый фактический материал и научно-методические разработ-
ки (концепции, модели, программы) содержат выступления предста-
вителей системы общего и дополнительного образования — руково-
дителей и педагогов дошкольных и общеобразовательных учрежде-
ний, а также специалистов психолого-педагогических и медико-со-
циальных центров. Как организовать переход школы или комплекса 
образовательных организаций в инклюзивный режим, как создать 
специальные образовательные условия, как согласовать работу 
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в педагогическом коллективе, как обеспечить преемственность при 
переходе дошкольника с ОВЗ в школу, какие мониторинги могут дать 
необходимую информационно-аналитическую основу управленче-
ским решениям, какие существуют организационные и психолого-
педагогические технологии сопровождения образования детей с ОВЗ 
в учреждениях разных типов, каковы необходимые и достаточные 
условия организации инклюзивной среды на всех этапах образова-
тельной вертикали — на эти и другие вопросы есть ответы в матери-
алах конференции. Также на конференции представлены последние 
статистические данные о количестве инклюзивных учреждений, о 
доле детей с ОВЗ и детей-инвалидов в массовых образовательных ор-
ганизациях Великобритании, Германии, Италии, Соединенных Шта-
тов Америки, Украины, Мордовии, Татарстана, Москвы, автономных 
округов и областных городов России.

Сборник материалов конференции состоит из семи разделов, 
включающих сведения теоретического и эмпирического характера: 

‒ теоретико-методологические исследования по вопросам ин-
клюзивного образования российских и зарубежных ученых; 

‒ результаты прикладных исследований в области инклюзивно-
го образования (мониторинги, социологические опросы, отчеты по 
экспериментальным исследованиям); 

‒ публикации, раскрывающие региональную специфику инклю-
зивного образования в России (опыт построения региональной моде-
ли, анализ процесса перехода к инклюзивному образованию); 

‒ статьи об опыте и перспективах развития инклюзивного обра-
зования дошкольной и школьной ступени;

‒ материалы об инклюзивном процессе в профессиональном об-
разовании и в области повышения квалификации специалистов;

‒ сообщения о технологиях психолого-педагогического сопрово-
ждения детей с ОВЗ разных нозологий, прежде всего с РАС и интел-
лектуальной недостаточностью.

Опубликованные материалы конференции представляют собой 
обобщение и систематизацию фактических и аналитических данных, 
исторические обзоры, обсуждение содержания понятий, результаты 
проектирования, описание технологий и методических разработок, 
что создает единую информационную среду для профессионального 
сообщества и общественности. 

Подводя итоги, мы верим в перспективы. Анализ опыта поможет 
нам избежать ошибок в будущем. Мы уверены, что российское об-
разование примет идею инклюзии как основу для изменений, а люди, 
связавшие свои профессиональные цели с образованием, смогут ее 
воплотить.

От имени всех организаторов конференции,
 Светлана Алехина
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Материалы, полученные нами в ходе исследования, позволяют го-
ворить о дифференцированном подходе к формированию професси-
онального самоопределения студентов. Это дает возможность опре-
делять основные направления работы. Мы убеждены, что личностно 
ориентированный подход к подготовке конкурентоспособных специ-
алистов будет продуктивным лишь при наличии системы, а именно: 

 четкой целевой установки на каждом этапе обучения студен-
тов (довузовского, вузовского и послевузовского);

 тщательно продуманной организации и содержания педагоги-
ческого процесса по самопознанию и самореализации в профессии 
применительно к специализации;

 методов и методик диагностики уровней сформированности 
профессионального самоопределения студентов;

 учета и анализа полученных результатов с целью дальнейшего 
проектирования и совершенствования. 

Проблема формирования 
инклюзивной компетентности студентов 

в информационно-образовательной среде вуза

Богданова Е.В.

Кардинальное реформирование общества, сопровождаемое ради-
кальными изменениями во всех сферах жизни, требует обновления 
всех социальных институтов и систем, в том числе и образования. 
Система российского образования на современном этапе развития 
претерпевает существенные изменения. Реформы в сфере образова-
ния имеют гуманистическую направленность.  Современная систе-
ма образования развитого демократического сообщества призвана 
соответствовать индивидуальным образовательным потребностям 
личности, в том числе: потребности в полноценном и разнообраз-
ном личностном становлении и развитии — с учетом индивидуаль-
ных склонностей, интересов, мотивов и способностей (личностная 
успешность); потребности в органичном вхождении личности в со-
циальное окружение и плодотворном участии в жизни общества (со-
циальная успешность); потребности в развитости у личности уни-
версальных трудовых и практических умений, готовности к выбору 
профессии (профессиональная успешность). Российская педагогика 
предпринимает активные шаги, направленные на эволюционные из-
менения в образовании, связанные с включением людей с ограничен-
ными возможностями здоровья в общеобразовательные учреждения, 
а в дальнейшем и в высшую школу.

Приоритетным направлением в обучении людей с ограничен-
ными возможностями здоровья является внедрение инклюзивно-
го образования, которое определяется как часть общего образова-
ния, подразумевающего доступность образования для всех, в плане 
приспособления к различным потребностям всех. Инклюзивное 



397

образование — это процесс дальнейшего развития и расширения 
образовательной интеграции. Исходя из этого, подготовка квалифи-
цированных кадров для инклюзивного образования является при-
оритетным направлением в российской педагогике, а существующие 
на современном этапе развития педагогической теории и практики 
тенденции, связанные с необходимостью более широкого включения 
людей с ограниченными возможностями здоровья в социум, актуа-
лизируют проблему формирования инклюзивной компетентности. 

Целью нашей статьи является рассмотрение вопроса актуализа-
ции по проблеме формирования инклюзивной компетентности сту-
дентов вуза в информационно-образовательной среде вуза.

Вопросами построения теоретических концептов инклюзив-
ного образования занимались западные исследователи, такие как 
Л. Бартон, Дж. Депплер, Е. Дорис, Т. Лореман, У. Сейлор, Е. Сликер, 
Д. Харвей и др. Вопросы технологий инклюзивного обучения рас-
сматривали в своих работах исследователи М. Банерджи, Х. Гартнер, 
С. Денно, Д. Митчелл, Д. Тайак, М. Фуллан, К. Эвертсон и др. В России 
идея инклюзивного обучения как педагогической системы, органич-
но соединяющей специальное и общее образование, принадлежит 
Л. Выготскому, который в 30-е гг. XX в. одним из первых обосновал 
необходимость такого подхода. Его мысли о связи между социальной 
активностью, социальным окружением и индивидуальным развити-
ем человека заложили методологическую основу социально-обра-
зовательной интеграции детей с проблемами в развитии. Темой ис-
следований таких ученых, как Б. Альберт, О. Акимова, Н. Борисова, 
С. Гайдукевич, Н. Грозная, Р. Дименштейн, Е. Екжанова, Б. Коросте-
лев, Р. Тер-Григорьянц, В. Лазарев, И. Лошакова, Н. Малофеев, М. Ни-
китина, А. Станевский, Л. Шипицына, В. Шмидт, Е. Ярская-Смирнова 
и др., стало инклюзивное образование как процесс развития общего 
образования, который подразумевает доступность образования для 
всех [1].

Теоретико-методическим вопросам по внедрению инклюзив-
ного образования посвящены работы многих исследователей, что 
получило отражение в трудах И. Лошаковой, Е. Ярской-Смирновой 
«Интеграция в условиях дифференциации: проблемы инклюзивного 
обучения детей-инвалидов», Н.  Семаго, М.  Семаго, М.  Семенович, 
Т. Дмитриевой, И. Авериной «Инклюзивное образование: от методо-
логической модели к практике». В трудах Т. Добровольской и Н. Ша-
балиной оформились основные условия и способы социальной ин-
теграции людей с инвалидностью. Н. Скок существенно расширила 
понятийное представление о возможностях людей с инвалидностью. 
Е. Ярская-Смирнова положила начало исследованию понятия «нети-
пичность» в российской социологии, а также уделила внимание по-
нятию «инклюзивное обучение», Д. Зайцев сформулировал основные 
подходы к социальной интеграции детей с инвалидностью в обще-
ство; В. Лубовской создал систему интеграции неслышащих, а также 
слепоглухих детей; H.  Малофеев исследовал проблему образования 
детей с различными видами нарушений; Н.  Шматко исследовала и 
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разработала систему интеграции детей дошкольного возраста с на-
рушениями развития и др. [13].

В нашем исследовании мы рассматриваем инклюзивное обра-
зование с перспективой использования информационно-образо-
вательных технологий, которые непосредственно влияют  на  про-
цесс  формирования  инклюзивной  компетентности  студентов  в ин-
формационно-образовательной среде вуза. Актуальные вопросы 
развития ин форматизации общества и образования рассмотрены в 
исследованиях: Я.  Ваграменко, С.  Каракозова, А. Кузнецова, В. Крю-
кова, М. Лапчика, А.  Ракитова, И. Роберта, Е. Хеннера и др. Резервы 
использования в педагогическом процессе возможностей информа-
ционно-образовательной среды раскрыли такие исследователи, как 
Б. Агранович, А. Андреев, Н. Брановский, Б. Гершунский, Ю. Драгнев, 
Е. Машбиц, С. Лебедев, Е. Полат, А. Хуторской, Ю. Шрейдер и др. Изу-
чением вопроса влияния информационно-образовательной среды на 
процесс инклюзивного образование занимались Г. Балыхин, П. Его-
ров, Е.  Жукова, В.  Кузнецов, И.  Катаева, Е.  Мартынова, Н.  Медова, 
И. Никитина, Н. Погребняк, А. Ползунова, М. Поснова, Л. Приступи-
на, А. Пышкин, Д. Романенкова, В. Соколов, из зарубежных исследо-
вателей — Н. Горбачев, О. Даливеля, С. Гайдай, Ю. Тулашвили и др.

Особое место в современной системе образования занимает об-
разование лиц с ограниченными возможностями здоровья. В послед-
ние десятилетия сформировались устойчивые негативные тенденции 
в состоянии здоровья всех возрастных групп. Увеличилась частота 
тяжелых форм патологии, что в определенной мере способствовало 
росту числа детей-инвалидов. Сегодня, по данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, во всем мире насчитывается около мил-
лиарда людей с инвалидностью, что составляет 15% от численности 
всего населения, а в России (по данным Росстата) — более 2 млн де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (8% всей детской по-
пуляции), из них около 700 тыс. составляют дети с инвалидностью. 
Наблюдается ежегодное увеличение численности данной категории. 
В частности, если в 1995 г. в России насчитывалось 453,6 тыс. детей, 
имеющих инвалидность, то в 2006 г. их число приблизилось к 700 тыс. 
человек, в 2013 году — уже 800 тыс. чел. Ухудшение состояния здоро-
вья наиболее выраженно среди детей и подростков в возрасте от 10 
до 17 лет включительно, а также и молодежи. Процесс позитивной 
интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в со-
циум является для них сложным этапом социализации.

В процессе нашего исследования мы определили, что в настоя-
щее время в мировой образовательной практике на смену термину 
«интеграция» — объединение в одно целое приходит термин «ин-
клюзия», то есть включение. Интеграция предполагает адаптацию 
ребенка к требованиям системы, тогда как инклюзия заключается в 
адаптации системы к потребностям ребенка. Инклюзия является со-
циальной концепцией, которая предполагает однозначность понима-
ния цели — гуманизация общественных отношений и принятие пра-
ва лиц с ограниченными возможностями здоровья на качественное 
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совместное образование. Инклюзия в образовании — это ступень 
инклюзии в обществе, одна из гуманитарных идей его развития. Раз-
витие инклюзивного образования — не создание новой системы, а ка-
чественное и планомерное изменение системы образования в целом. 
Инклюзивный подход в образовании стал утверждаться в связи с тем, 
что в современном обществе на смену «медицинской» модели, кото-
рая определяет инвалидность как нарушение здоровья и ограничива-
ет поддержку людей с инвалидностью социальной защитой больных 
и неспособных, приходит «социальная» модель, которая утверждает: 
причина инвалидности находится не в самом заболевании как тако-
вом; причина инвалидности — это существующие в обществе фи-
зические («архитектурные») и организационные («отношенческие») 
барьеры, стереотипы и предрассудки. Несмотря на интеграцион-
ные процессы в образовательной среде, проблема обучения людей с 
ограниченными возможностями здоровья остается сложной. Следу-
ет отметить, что важным для понимания природы инклюзивности 
является утверждение ЮНЕСКО, что «инклюзивное образование 
— это динамически развивающийся процесс». Не факт, не событие, 
не отчетный показатель, а процесс развития и изменений политики, 
культуры и практики образования на основе принципов инклюзии. 
Принципы инклюзии формируют гуманистическую парадигму со-
временного образования и новую модель построения образователь-
ных отношений [1].

Инклюзивное образование, которое интенсивно входит в прак-
тику современного образования, ставит перед ним много сложных 
вопросов и новых задач. Практика инклюзии стала возможной бла-
годаря распространению в обществе идей и принципов нормали-
зации. Концепция нормализации была сформулирована в Европе в 
60-х гг. XX в., согласно идеям которой каждый человек ценен, неза-
висимо от того, какой он и каких успехов может достигнуть; все люди 
имеют право на достойное человеческое существование; общество 
должно создать такие возможности для всех. Инклюзивное образо-
вание является средством реализации концепции нормализации. 
Идеи инклюзии соответствуют задачам национальной доктрины об-
разования России до 2025 года, где указана необходимость обеспече-
ния доступности образования для всех категорий детей, включения 
специализированной коррекционно-педагогической помощи детям 
с особыми образовательными нуждами. Инклюзивное обучение и 
воспитание — это долгосрочная стратегия, рассматриваемая не как 
локальный участок работы, а как системный подход в организации 
деятельности общеобразовательной системы по всем направлениям 
в целом и выступает для отечественной системы образования опреде-
ленной инновацией, следовательно, требует грамотного управления 
на всех этапах его моделирования и внедрения [14]. 

Успех инклюзии во многом зависит от грамотного использования 
целого комплекса педагогических и психологических ресурсов, т.е. 
целостной педагогической системы. В их число входит: и професси-
ональная компетентность инклюзивных педагогов; реорганизация 
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системы подготовки и профессионального сопровождения педаго-
гических кадров; отношение к феномену инвалидности у педагогов 
и детей с нормативным развитием и его влияние на продуктивность 
инклюзивного обучения; изменение структуры учебных планов и 
пространства в классе с целью удовлетворения потребностей всех ка-
тегорий детей [9].

Проблема профессиональной подготовки кадров для инклюзив-
ного образования непосредственно связана с профессиональной 
компетентностью педагога. Профессиональную компетентность не-
обходимо рассматривать в контексте компетентностного подхода. 
Компетентностный подход означает постепенную переориентацию 
доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной 
трансляцией знаний, формированием навыков на создание усло-
вий для овладения комплексом компетенций, означающих потен-
циал, способности выпускника к выживанию и устойчивой жизне-
деятельности в условиях современного многофакторного социаль-
но-политического, рыночно-экономического, информационного и 
коммуникационного насыщенного пространства. В исследованиях 
Д. Иванова, А. Хуторского, Э. Зеера и др. рассмотрена сущность ком-
петентностного подхода в образовании и взаимосвязь ведущих кон-
структоров данного подхода. В качестве цели и результатов обучения 
данный подход определяет формирование ключевых компетенций 
различного уровня, выражающихся в дальнейшей компетентност-
ной профессиональной деятельности специалиста [7]. Понятие «про-
фессиональная компетентность педагога» широко рассматривалось 
в отечественной психолого-педагогической литературе 90-х гг. XX в. 
Одни исследователи связывают профессиональную компетентность 
с понятием культуры (Е. Бондаревская, Е. Попова, А. Пискунов); дру-
гие — с уровнем профессионального образования (Б.  Гершунский); 
определяют ее как одно из субъектных свойств личности, обуслов-
ливающее эффективность профессиональной деятельности, такие 
исследователи, как Д.  Гришин, Н.  Кузьмина, А.  Маркова, Л.  Мити-
на, А.  Пискунов и др.; рассматривают компетентность как систему, 
включающую знания, умения и навыки, профессионально значимые 
качества личности, обеспечивающие выполнение профессиональ-
ных обязанностей, Т.  Браже и Н.  Запрудский. В работах В.  Белеко-
ва, А.  Марковой, А.  Найна, А.  Щербакова и др. представлены пути 
повышения профессиональной компетентности; Л.  Митиной — пе-
дагогической компетентности; Л.  Петровской — коммуникативной 
компетентности; С.  Шишова — образовательной компетентности и 
др.  Профессиональная компетентность хорошо освещена в работах 
О. Бобиенко, В. Веденского, Г. Никитина, А. Тряпицыной и др. В них 
содержится та или иная трактовка ее структуры и состава ключевых 
компетентностей или компетенций, необходимых современному че-
ловеку (ученику, студенту, специалисту). Несмотря на различия в 
подходах к определению сущности данного понятия, большинство 
исследователей рассматривают профессиональную компетентность 
педагога как системное явление и под этим термином понимают 
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сложное интегративное личностное образование, обусловливающее 
возможность успешно осуществлять профессиональную деятель-
ность [3]. 

Компетентность в области инклюзивного образования предпола-
гает наличие у педагога способности осуществлять профессиональ-
ные функции, учитывая разные образовательные потребности уча-
щихся, создавая условия для их развития и саморазвития. Решению 
этого актуального вопроса посвящены исследования Т. Ливенцевой, 
Н. Семаго, И. Хафизуллиной и др., в которых подчеркивается необхо-
димость формирования и развития у современного педагога компе-
тенции нового вида, а именно – «инклюзивной компетенции» [9, 14, 
15]. Исследованиям инклюзивной компетентности посвятили свои 
работы: К.  Бовкуш, Ю. Бойчук, О. Кучерук, И.  Хафизуллина [2, 3, 8, 
15]. И. Хафизуллиной, в частности, и было внедрено такое понятие, 
как «инклюзивная компетентность будущих педагогов» [15]. Несмо-
тря на то что формированию профессиональной компетентности и 
ключевых компетенций специалистов в педагогических исследовани-
ях уделяется много внимания, процесс формирования инклюзивной 
компетентности будущих учителей изучен недостаточно широко.  

Так как проблема инклюзии концентрируется не на специальном 
образовании, а на эффективности обучения всех,  невозможно рас-
сматривать процесс формирования инклюзивной компетентности 
без рассмотрения аспектов информационно-образовательной среды 
вуза, поскольку процесс формирования инклюзивной компетентно-
сти студентов проходит именно в информационно-образовательной 
среде вуза. Информационно-образовательная среда вуза определя-
ется, с одной стороны, как программно-технический комплекс, а с 
другой — как педагогическая система, она возникает как результат 
взаимодействия субъектов образовательного процесса и информа-
ционно-образовательного пространства и, по сути, должна влиять на 
процесс формирования профессиональных компетентностей, к кото-
рой и относится инклюзивная компетентность. 

Итак, невозможно проводить реформирование системы обра-
зования и внедрять в нее инклюзивное образование без подготовки 
квалифицированных кадров. Требуется специальная подготовка бу-
дущих учителей и преподавателей, переподготовка настоящих к осу-
ществлению инклюзивного обучения, так как традиционное содержа-
ние профессионального образования не нацелено на формирование 
инклюзивной компетентности. В то же время в научной литературе 
не освещены вопросы использования ресурсов информационно-об-
разовательной среды в процессе формирования инклюзивной компе-
тентности студентов в информационно-образовательной среде вуза. 
Исходя из вышесказанного, назрела необходимость более детально 
рассмотреть процесс формирования инклюзивной компетентности 
студентов в информационно-образовательной среде вуза, структуру 
и компоненты инклюзивной компетентности, а также разработать 
модель формирования инклюзивной компетентности студентов в 
информационно-образовательной среде вуза.
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Роль повышения квалификации педагогов в создании условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ

Годовникова Л.В. 
Политова Р.И.

Современной тенденцией модернизации общего и специального 
образования России является организация различных форм интегри-
рованного образования детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. В настоящее время в нашей стране насчитывается более двух 
миллионов детей с ограниченными возможностями здоровья, что со-
ставляет 8% детской популяции, из них около 700 тысяч составляют 
дети-инвалиды [1]. И по данным различных источников, к сожале-
нию, в последние десятилетия это число постоянно увеличивается. 
В связи с этим значимость развития инклюзивного образования при-
обретает особую актуальность. 

Неоспоримым фактом является ключевая роль педагога в реали-
зации инклюзивного образования детей с ограниченными возмож-
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