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УДк 378.147

РеЗУЛьтАты КоНСтАтИРУЮщего 
ЭтАПА ФоРМИРовАНИя ИНКЛЮЗИвНой 
КоМПетеНтНоСтИ СтУДеНтов в 
ИНФоРМАЦИоННо-оБРАЗовАтеЛьНой 
СРеДе вУЗА
е.В. БОГДАнОВА

The resulTs oF The ascerTaInIng 
sTage oF The FormaTIon oF The 

InclusIve compeTence oF sTudenTs 
In The InFormaTIon educaTIonal 

envIronmenT oF The unIversITy
E.V. BOGDANOVA 
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В статье рассматривается процесс диагностики 
уровня сформированности инклюзивной компетент-
ности студентов в информационно-образовательной 
среде вуза на констатирующем этапе диссертационного 
исследования. Автором выделены компоненты исследу-
емой компетентности (мотивационный, рефлексивный, 
когнитивно-информационный и духовно-нравствен-
ный), ее уровни (низкий, средний, высокий), а также 
описан процесс проведения диагностического иссле-
дования с использованием определенных методик (ан-
кетирование, тестирование, диагностические задания и 
т.д.). Полученные результаты послужат для дальнейше-
го исследования процесса формирования инклюзивной 
компетентности студентов в информационно-образова-
тельной среде вуза.

ключевые слова: инклюзивная компетентность, сту-
денты, информационно-образовательная среда, диагно-
стика, методика, компонент, уровень компетентности.

The article discusses the process of diagnosing the level 
of formation of the inclusive competence of students in the 
information educational environment of the University on 
ascertaining stage of the dissertation research. The author 
identified the components of the investigated competence 
(motivational, reflective, cognitive-informational, spiritual 
and moral), its level (low, medium, high), and describes 
the process of conducting diagnostic studies using certain 
methodologies (questionnaires, tests, diagnostic tasks, etc.). 
The obtained results will serve for further studies of the for-
mation inclusive competence of students in the information 
educational environment of the University.

Key words: inclusive competence, students, information 
and educational environment, diagnostics, methodology, 
component, level of competence.

doI: 10.29025/1994-7720-2018-1-75-83
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согласно компетентностному подходу резуль-
татом обучения является сформированная компе-
тентность. Поскольку для современной школы, 
в которой обучаются дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, важен учитель со сформи-
рованной инклюзивной компетентностью [1], ее 
оценка на профессиональном этапе подготовки 
будущего педагога очень важна. 

В нашем исследовании мы выделили такие 
компоненты инклюзивной компетентности сту-
дентов в информационно-образовательной среде 
вуза, как: мотивационный, когнитивно-информа-
ционный, рефлексивный и духовно-нравственный, 
определили для каждого свои уровни: низкий, 
средний, высокий. В процессе диагностики уров-
ня сформированности инклюзивной компетентно-

сти мы определяли уровень каждого компонента, 
а затем и уровень инклюзивной компетентности 
студентов в информационно-образовательной сре-
де вуза. В качестве диагностического инструмен-
тария нами были использованы анкетирование 
студентов, тестирование, оценивание. Диагности-
ческое исследование в ходе констатирующего экс-
перимента проводилось в форме анкетирования и 
опроса студентов ГОУ ВПО ЛнР «Луганский на-
циональный университет имени тараса Шевчен-
ко» разных специальностей. Общая выборочная 
совокупность участников эксперимента составила 
в нашем исследовании 300 человек. В нем приня-
ли участие студенты 3–4 курсов специальностей 
«Здоровье человека», «Физическое воспитание», 
«социальная педагогика», «информатика», ко-
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торые вошли в экспериментальную группу – 160 
человек. студенты таких же специальностей ГОУ 
ВПО ЛнР «Луганский национальный универси-
тет имени Владимира Даля» вошли в контроль-
ную группу – 140. Полученные данные обрабаты-
вались математическими методами.

Диагностику сформированности инклюзивной 
компетентности студентов в условиях информа-
ционно-образовательной среды вуза мы начали с 
мотивационного компонента. нами была исполь-
зована методика М. Рокича для определения цен-
ностных ориентаций студентов. В результате мы 
получили, что самый большой ранг в обеих груп-
пах имеет показатель – материально обеспеченная 
жизнь, а самый низкий – счастье других. Расчет 
коэффициента ранговой корреляции спирмена 
свидетельствует, что связь между группами высо-
кая (значение коэффициента 0,94 при уровне зна-
чимости в 0,05), т.е. обе группы одинаково ранжи-
руют базовые ценности. В группе инструменталь-
ных ценностей наибольший ранг имеет – высокие 
запросы, а самые низкие – терпимость и чуткость. 
Расчет коэффициента ранговой корреляции спир-
мена равен 0,97, что свидетельствует о сильной 
и прямой связи между контрольной и экспери-
ментальной группой (их можно считать условно 
одинаковыми). В группе терминальных ценностей 
наибольший ранг имеет ценность материально 
обеспеченная жизнь, а наименьший – счастье дру-
гих. коэффициент спирмена составляет 0,94, что 
свидетельствует о сильной и прямой связи между 
кГ и ЭГ, которые можно считать условно одина-
ковыми. В группе ценностей профессиональной 
самореализации и личной жизни наибольший 
ранг у ценности общественного признания, а наи-
меньший – активная деятельная жизнь, развитие, 
любовь, счастливая семенная жизнь. Показатели 
по двум группам одинаковы (коэффициент 0,97). 
В группе инструментальных ценностей наиболь-
ший ранг у высоких запросов, а низкий – терпи-
мость, чуткость. коэффициент ранговой корреля-
ции спирмена показывает сильную связь между 
данными обеих групп (равен 0,97), их можно счи-
тать одинаковыми по своим характеристикам. По 

группе индивидуалистических, конформистских 
и альтруистических ценностей наибольший ранг 
у независимости, а наименьший – терпимость и 
чуткость, причем показатели по кГ и ЭГ одинако-
вы (коэффициент спирмена 0,98). В группе цен-
ностей самоутверждения и принятия других наи-
больший ранг у ценности высокие запросы, а наи-
меньший – терпимость и чуткость, причем связь 
между группами сильная и прямая (коэффициент 
равен 0,98).

Далее мы проводили анкетирование студен-
тов контрольной и экспериментальных групп на 
предмет изучения мотивов получения высшего 
образования. Данные в анкете вопросы были по-
добраны таким образом, чтобы установить отно-
шение к педагогической деятельности и опреде-
лить мотивы к получению высшего образования. 
Положительное мотивационно-ценностное отно-
шение к педагогической профессии предполагает 
любовь к детям и глубокий, устойчивый интерес к 
педагогической работе, что особенно актуально в 
инклюзивном обучении. изучение анкетирования 
на предмет мотивов получения высшего образо-
вания показало, что на первых местах находятся 
мотивы, связанные с рекомендациями родите-
лей и друзей и изменения социального статуса 
(желание иметь диплом и высшее образование), 
положитель ный ответ на вопрос «Осознаю в себе 
педагогические способности, хочу стать учите-
лем» дали всего 36% респондентов ЭГ, считают 
профессию педагога престижной всего 24% сту-
дентов ЭГ, хотят работать учителем также мало 
студентов, всего 54% и опрошенных в ЭГ. Резуль-
таты анкетирования свидетельствуют о низком 
уровне педагогической направленности личности 
большинства студентов, что говорит нам о необхо-
димости мотивирования студентов на получение 
высшего образования педагогической направлен-
ности, что особенно актуально для подготовки 
кадров для инклюзивного образования. согласно 
выделенным показателям и уровням результаты 
проведенного анкетирования в процентном содер-
жании представлены в таблице 1.

таблица 1
Уровни характеристика мотивационного компонента инклюзивной компетентности студентов 

по результатам анкетирования (в % от общего количества испытуемых в группе)

группа Уровни, %
низкий средний высокий

Экспериментальная 73 25 2
контрольная 76 22 2
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Для изучения мотивации профессионально-
педагогической деятельности мы использовали 
также методику к. Замфир в модификации А. 
Реан, в основу которой положена концепция вну-
тренней и внешней мотивации [5]. О внутреннем 
типе мотивации следует говорить, когда для лич-
ности имеет значение деятельность сама по себе. 
если же в основе моти вации педагогической де-
ятельности лежит стремление к удовлетворению 
иных потребностей, то речь идет о внешней мо-
тивации. Внешние мотивы делятся на внешние 
положительные и внешние отрицательные моти-
вы. Внешние положительные мотивы более эф-
фективны. как показали результаты диагностики 
мотивации профессионально-педагогической де-
ятельности, у половины студентов (55%) преоб-
ладают внешние положительные мотивы. У 36% 

внешняя мотивация превосходит внутреннюю, но 
соотношение внешних отрицательных и внешних 
положительных мотивов равное. как мы видим, 
наиболее выражена у студентов внешняя положи-
тельная мотивация и наименее выражена внешняя 
отрицательная мотивация. Данный мотивацион-
ный комплекс является средним по эффективно-
сти. таким образом, исследование типа мотива-
ции у студентов показало, что они ориентированы 
на внешнее стимулирование их профессиональ-
ной деятельности. таким образом, преобладаю-
щими мотивами профессиональной деятельности 
являются внешние мотивы, что подтверждает сде-
ланный ранее вывод о низком уровне педагогиче-
ской направленности личности большинства сту-
дентов, участвующих в исследовании. Результаты 
представлены в таблице 2.

таблица 2
Распределение мотивов в экспериментальной и контрольной группах на констатирующем этапе 

эксперимента (в % от общего количества испытуемых в группе)

группа виды мотивации
вМ вПМ воМ

Экспериментальная 36 53 11
контрольная 34 50 16

Проведя диагностику мотивационного компо-
нента по трем методикам, мы определили уровни 
сформированности мотивационного компонента 

инклюзивной компетентности студентов в инфор-
мационно-образовательной среде вуза. Данные 
представлены в таблице 3.

таблица 3
Результаты сравнения уровня сформированности мотивационного компонента

в экспериментальной и контрольной группах (в % от общего количества испытуемых в группе)

группа Уровни
низкий средний высокий

Экспериментальная 59 32,5 8,5
контрольная 60 31,5 8,5

использование φ*-критерия Фишера не пока-
зало значимых различий между контрольными и 
экспериментальными группами. соответственно, 
в обоих видах групп – контрольных и эксперимен-
тальных – констатируется в целом низкая общая 
оценка сформированности мотивационного ком-
понента инклюзивной компетентности студентов 
в информационно-образовательной среде вуза.

Далее мы диагностировали когнитивно-ин-
формационный компонент инклюзивной компе-
тентности студентов, используя анкетирование и 

диагностическое задание по Д. ермакову. В ре-
зультате анкетирования в рамках сформирован-
ности когнитивного компонента у студентов мы 
установили, что как в контрольной, так и в экспе-
риментальной группах респонденты практически 
не имеют знаний об инклюзивном образовании, не 
получают таких знаний они и в процессе обучения 
в вузе, его особенностях и о проблемах студентов 
с особыми образовательными потребностями. Ре-
зультаты представлены в таблице 4.
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таблица 4
Уровни сформированности когнитивного компонента в экспериментальной 

и контрольной группах по результатам анкетирования
(в % от общего количества испытуемых в группе)

группа Уровни
низкий средний высокий

Экспериментальная 56 35 9
контрольная 57 37 6

следующей составляющей информационно-
когнитивного компонента инклюзивной компе-
тентности студентов в информационно-образо-
вательной среде вуза является информационная, 
которою мы также диагностировали с помощью 
анкетирования. В результате анкетирования мы 
установили, что у студентов как контрольной, так 
и экспериментальной группы частично сформи-

рована информационная компетенция. студенты 
недостаточно активно пользуются электронными 
библиотеками, средствами информатизации, ча-
стично используют электронные средства комму-
никации в учебной деятельности, не осведомлены 
об электронных ресурсах вуза и др. Многие сту-
денты не используют информационные техноло-
гии в процессе подготовки к занятиям. Получен-
ные данные отразим в таблице 5. 

таблица 5
Уровни сформированности информационного компонента в результате анкетирования 

студентов контрольной и экспериментальной групп на констатирующем этапе 
(в % от общего количества испытуемых в группах)

группа Уровни
низкий средний высокий

Экспериментальная 76 19 5
контрольная 77 20 3

В связи с тем, что в нашем исследовании ин-
формационной компетенции студентов мы опре-
деляем ведущую роль в процессе формирования 
инклюзивной компетентности студентов в инфор-
мационно-образовательной среды вуза, мы сочли 
необходимым продиагностировать данную со-
ставляющую еще и методикой диагностического 
задания по Д. ермакову. студентам было предло-
жено такое задание: «По материалам интернет-
сайтов подготовить реферат на тему: «информа-
тизация образования и ее влияние на инклюзив-
ное обучение». Оценивание проводилось по трем 
критериям: 1) выбор информационного инстру-
ментария; 2) навыки владения информационным 
инструментарием; 3) получение нового знания.

Поскольку в своей работе мы опираемся на ин-
формологический подход и рассматриваем его од-
ним из ведущих, то акцент при выполнении дан-
ного задания мы ставим на получении студентами 
новых знаний, новой информации, расширении 
инклюзивного кругозора с помощью информаци-
онного инструментария. каждому критерию мы 
присвоили максимальное количество баллов – 3 
балла. Затем по формуле усреднения оценок мы 
получили средний балл для каждого респондента 
и в % содержания определили качество выполне-
ния диагностического задания. Результаты выпол-
нения диагностического задания представлены в 
таблице 6. 

таблица 6 
Результаты выполнения диагностического задания 
(в % от общего количества испытуемых в группе)

группы Низкий балл %
u≤ 1,3

Средний %
1,3 < u< 2,69

высокий %
u ≥ 2.7

Эк 56 32 12
кГ 58 34 8
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В результате выполнения данного диагности-
ческого задания студентами мы установили, что 
как в экспериментальной, так и в контрольной 
группах студенты практически не умеют исполь-
зовать информационный инструментарий для 
поиска новых знаний, информации, практически 
отсутствуют навыки владения информационным 

инструментарием (пользуются только одной или 
двумя поисковыми системами, не умеют структу-
рировать и анализировать найденную информа-
цию и т.д.), что сказывается на процессе получе-
ния новых знаний, необходимых в процессе обу-
чения. Результаты представлены в таблице 7. 

таблица 7
Уровни сформированности информационного компонента в экспериментальной 
и контрольной группах по результатам выполнения диагностического задания 

(в % от общего количества испытуемых в группе)

группа Уровни
низкий средний высокий

Экспериментальная 66 31 3
контрольная 67 30 3

Поскольку мы использовали две диагностиче-
ские методики для определения исходного уров-
ня информационной составляющей когнитивно-
информационного компонента, нам необходимо 

было определить исходный уровень сформиро-
ванности данного компонента. Результаты пред-
ставлены в таблице 8.

таблица 8
общий уровень сформированности информационного компонента 

(по двум методикам) инклюзивной компетентности студентов 
(в % от общего количества испытуемых в группе)

группа Уровни
низкий средний высокий

ЭГ 66 33 13
кГ 67 30 3

В результате диагностики мы определили 
уровни сформированности информационно-ког-
нитивного компонента инклюзивной компетент-

ности студентов в информационно-образователь-
ной среде вуза. Результаты представлены в табли-
це 9.

таблица 9
Уровни сформированности когнитивно-информационного компонента 

инклюзивной компетентности студентов в экспериментальной и контрольной группах 
на констатирующем этапе эксперимента (в % от общего количества испытуемых в группе)

группа Уровни
низкий средний высокий

ЭГ 66 28,3 5,7
кГ 67 29 4

использование φ*-критерия Фишера не показало 
значимых различий между контрольными и экспе-
риментальными группами. соответственно, в обоих 
видах групп – контрольных и экспериментальных – 
констатируется в целом низкая общая оценка сфор-
мированности когнитивно-информационного ком-
понента инклюзивной компетентности студентов 
в информационно-образовательной среде вуза.

Духовно-нравственный компонент мы диагно-
стировали с помощью анкетирования и тестиро-
вания. использовались тесты: «самооценка лич-
ности» н. Бордовской и А. Реана [2], методика 
диагностики профессиональной педагогической 
толерантности (автор Ю. Макаров) [3], опросник 
для диагностики способности к эмпатии (Мехра-
биена и н. Эпштейна) [4] и анкетирование. само-
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оценка, по мнению н. Бордовской и А. Реана, от-
носится к центральным образованиям личности 
и является регулятором ее поведения и деятель-
ности. Формирование самооценки происходит в 
процессе деятельности и межличностного взаи-
модействия. ее адекватность свиде тельствует об 
успешном процессе социальной адаптации лич-
ности [2: 283]. При изучении самооценки лич-
ности в нашем исследовании была использована 
методика изучения самооценки с помощью про-
цедуры ранжирования, предложенная н. Бордов-
ской и А. Реаном [2: 281–282] и адаптированная 
к целям на шего исследования. студентам было 
предложено проранжировать качества личности в 
порядке возрастания (от 1 до 20 баллов) сначала в 
зависимости от того, в какой мере они им импо-
нируют, затем по степени сформированности для 
себя лично.

Результаты диагностики самооценки личности 
в процессе оценки духовно-нравственного компо-
нента показали, что у большинства студентов (55%) 
завышенная самооценка личности, коэффициент 
корреляции варьирует в пределах от 0,7 до 0,85. 
Адекватной самооценкой обладают 30% респон-
дентов (коэффициент корреляции равен примерно 
0,5), и у оставшихся 15% участников тестирования 
выявлена заниженная самооценка личности (коэф-
фициент корреляции меньше 0,4). В какой-то мере 
результаты диагностики самооценки личности по-
зволяют нам сделать вывод о том, что 70% испыту-
емых имеют неадекватную самооценку личности, 
что в дальнейшем негативно скажется на процессе 
становления профессиональных качеств будущего 
педагога и что особенно актуально для будущего 
педагога инклюзивного образования. Результаты 
представлены в таблице 10.

таблица 10
Результаты диагностики самооценки личности в экспериментальной 

и контрольной группах на констатирующем этапе эксперимента 
(в % от общего количества испытуемых в группе)

группа Уровни
завышенная заниженная адекватная

Экспериментальная 55 30 15
контрольная 56 32 12

следующей диагностической методикой, кото-
рая нами использовалась, была методика диагно-
стики профессиональной педагогической толе-
рантности (автор Ю. Макаров). Данная категория 
является одной из интегральных характеристик 
личностной стороны деятельности профессио-
нального педагога, и в нашем исследовании она 
достаточно актуальна. Личностные установки, 
которые студент, будущий педагог, реализует по 

отношению к учащимся: искренность в выраже-
нии собственных чувств, переживаний и мнений, 
активное слушание и эмпатия чувств и состояний 
детей, выражение своего понимания их чувств и 
безусловное принятие каждого ученика как лич-
ности и было необходимо нам диагностировать. 
согласно выделенным показателям, мы определи-
ли уровни толерантности студентов. Результаты в 
таблице 11.

таблица 11
Результаты поуровневой диагностики педагогической толерантности на констатирующем этапе 

эксперимента (в % от общего количества испытуемых в группе)

группа До эксперимента
низкий средний высокий

Экспериментальная 79 19 2
контрольная 80 18 2

как мы видим, респонденты обеих групп име-
ют низкий уровень педагогической толерантно-
сти, что негативно скажется на становлении лич-
ности инклюзивного педагога.

Далее для диагностики сформированности ду-
ховно-нравственного компонента инклюзивной 
компетентности студентов в информационно-об-

разовательной среде вуза мы использовали опрос-
ник для диагностики способности к эмпатии (Мех-
рабиена и н. Эпштейна). Эмпатия – это сопережи-
вание, способность чувствовать эмоции другого 
человека словно свои собственные [4]. Результаты 
тестирования представлены в таблице 12. 



81

педагогические науки                   е.в. богданова

таблица 12
Уровни эмпатии по результатам диагностики 

(в % от общего количества испытуемых в группе)

группа Уровни
низкий средний высокий

Экспериментальная 64 33 3
контрольная 65 32 3

По результатам диагностики можно сказать, 
что большинство студентов имеют низкий уровень 
эмпатии. Они испытывают затруднения в установ-
лении контактов с людьми, не понимают эмоцио-
нальных проявлений и поступков, часто не находят 
взаимопонимания с окружающими. такой уровень 
эмпатии негативно скажется и на формировании 
духовно-нравственных качеств личности студента.

Последним был задействован метод анкетиро-
вания, позволяющий дополнить результаты иссле-

дования уровня сформированности духовно-нрав-
ственного компонента.

как мы видим, меньшая половина респон-
дентов видят такие человеческие качества, как 
нравственность, мораль, совесть, милосердие и 
сострадание важными для них качествами, прак-
тически только 30% готовы оказывать помощь ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья. 
Результаты анкетирования по уровням представ-
лены в таблице 13.

таблица 13
Уровни сформированности духовно-нравственного компонента инклюзивной 

компетентности студентов на констатирующем этапе эксперимента по результатам анкетирования 
(в % от общего количества испытуемых в группе)

группа Уровни
низкий средний высокий

Экспериментальная 58 33 9
контрольная 57 35 8

По результатам всех методик в процессе диагно-
стики сформированности духовно-нравственного 
компонента инклюзивной компетентности студен-
тов в информационно-образовательной среде вуза 

нами были установлены уровни сформированно-
сти данного компонента. Результаты представле-
ны в таблице 14.

таблица 14
Уровни сформированности духовно-нравственного компонента инклюзивной 

компетентности студентов на констатирующем этапе эксперимента 
(в % от общего количества испытуемых в группе

группа Уровни
низкий средний высокий

Экспериментальная 64,0 28,8 7,2
контрольная 64,5 29,3 6,2

Рефлексивный компонент инклюзивной ком-
петентности мы диагностировали с помощью 
анкетирования. В результате диагностики можно 
констатировать, что у студентов как контрольной, 
так и экспериментальной групп практически оди-
наковые результаты рефлексии, что говорит о не-

достаточном методическом обеспечении учебного 
процесса студентов в условиях информационно-
образовательной среды вуза. Результаты сформи-
рованности по уровням рефлексивного компонен-
та представлены в таблице 15.
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таблица 15
Уровни сформированности рефлексивного компонента инклюзивной компетентности студентов 

на констатирующем этапе эксперимента (в % от общего количества испытуемых в группе)

группа Уровни
низкий средний высокий

Экспериментальная 64 33 3
контрольная 65 33 2

Учитывая результаты исследования, а также 
проверяя значимость различий контрольных и 
экспериментальных групп с φ*-критерия Фише-
ра (показаны незначимые различия), приходим к 
выводу, что в целом в обоих видах групп отмечен 
низкий уровень сформированности рефлексивного 

компонента инклюзивной компетентности студен-
тов в информационно-образовательной среде вуза.

Обобщив полученные результаты по всем ком-
понентам инклюзивной компетентности студен-
тов в информационно-образовательной среде вуза, 
представим полученные данные в таблице 16. 

таблица 16
Уровни диагностируемых компонентов инклюзивной компетентности студентов экспериментальной 

группы в информационно-образовательной среде вуза на констатирующем этапе эксперимента 
(в % от общего количества испытуемых в группе)

Компоненты Уровень сформированности инклюзивной компетентности
низкий средний высокий

Мотивационный 59 32,5 8,5
когнитивно-информационный 66 28,3 5,7
Духовно-нравственный 64 28,8 7,2
Рефлексивный 64 33 3

Далее представим общие уровни инклюзивной 
компетентности студентов в информационно-об-

разовательной среде вуза на констатирующем эта-
пе эксперимента в таблице 17. 

таблица 17
Уровни сформированности инклюзивной компетентности студентов на констатирующем этапе 

эксперимента (в % от общего количества испытуемых в группе)

группа Уровень сформированности инклюзивной компетентности
низкий средний высокий

Экспериментальная 63,3 30,6 6,1
контрольная 64,1 30,7 5,2

Учитывая результаты исследования, а также 
проверяя значимость различий контрольных и 
экспериментальных групп с φ*-критерия Фише-
ра (показаны незначимые различия), приходим к 
выводу, что в целом в обоих видах групп отмечен 
низкий уровень сформированности инклюзивной 
компетентности студентов в информационно-об-
разовательной среде вуза.

Подводя итог диагностическому этапу, мы 
говорим о низком уровне сформированной ин-

клюзивной компетентности студентов в услови-
ях информационно-образовательной среды вуза. 
В процессе обучения студентов в вузе недостаточ-
но внимания уделяется вопросу обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, спосо-
бам и методам обучения таких детей, применению 
информационных технологий в образовательном 
процессе, и в результате этого у будущих педа-
гогов не сформирована инклюзивная компетент-
ность.
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