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Аннотация. На острие научных исследований остаётся проблема отсутствия эмпи-
рических данных, демонстрирующих степень проявления профессиональных барьеров в го-
товности будущих педагогов к инклюзии, возникающих на этапе подготовки в вузе. Цель 
статьи – представить результаты исследования качественных и количественных харак-
теристик профессиональных барьеров, возникающих у будущих педагогов в процессе под-
готовки к инклюзии, результаты апробации педагогической технологии преодоления про-
фессиональных барьеров в готовности к инклюзии у будущих педагогов. В исследовании 
приняли участие 393 студента – будущих педагога, обучающихся по направлению «Педа-
гогическое образование». Исследование проводилось в логике классического педагогического 
эксперимента с применением авторского опросника «Профессиональные барьеры в готовно-
сти будущего педагога к инклюзии». Материалы исследования позволили констатировать 
несовершенство процесса профессиональной подготовки будущего педагога к реализации 
инклюзивного образования школьников, выражающееся в академических, деятельностных, 
социально-личностных, ресурсных профессиональных барьерах, возникающих у будущих 
педагогов в процессе подготовки к инклюзии. Профессиональные барьеры в готовности бу-
дущих педагогов к инклюзии обусловлены различного рода дефицитами и не позволяют бу-
дущему педагогу выполнять профессионально-педагогическую деятельность на приемлемом 
уровне качества. На основе анализа эмпирических данных предложена классификация про-
фессиональных барьеров, описаны содержание и признаки их проявления. Систематизация 
эмпирических данных позволила разработать педагогическую технологию преодоления про-
фессиональных барьеров в готовности к инклюзии у будущих педагогов в вузе. Апробация 
авторской педагогической технологии способствовала уточнению научных представлений 
о процессе профессионально-личностного становления будущих педагогов в части выявле-
ния и преодоления профессиональных барьеров в готовности будущих педагогов к инклюзии 
на этапе подготовки в вузе. Результаты исследования могут быть востребованы при мо-
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делировании процесса методической подготовки к инклюзии студентов, обучающихся по 
направлению «Педагогическое образование», как значимого аспекта профессиональной под-
готовки современного педагога. 
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Abstract. Nowadays there is a lack of empirical data demonstrating the degree of profes-
sional barriers in the future teachers` readiness to work at inclusive schools. This problem is rel-
evant for the training teachers at universities. The purpose of this article is to present the results 
of the study of qualitative and quantitative characteristics of professional barriers that arise 
among future teachers in the process of preparing for working at inclusive schools, the results 
of the testing the pedagogical technology to overcome professional barriers in training future 
teachers. The study involves 393 students majoring in specialty “Pedagogical education”. The 
authors use the questionnaire called “Professional barriers in the future teachers` readiness to 
work at inclusive schools”. The research found the imperfection of professional training for the 
implementation of inclusive education. There are academic, activity, social, personal, resource 
professional barriers that arise among future teachers in preparing for working at inclusive 
schools. Professional barriers are caused by some deficits. They do not allow future teachers to 
perform their professional and pedagogical activities at an acceptable quality level. The classifi-
cation of professional barriers based on the analysis of empirical data is presented. The content 
and features are described. The systematization of empirical data made it possible to develop 
a pedagogical technology to overcome professional barriers in training future teachers at the 
university. The approbation of pedagogical technology contributes to clarifying scientific ideas 
about the process of professional and personal formation of future teachers in terms of identify-
ing and overcoming their professional barriers. The results of the study may be used in training 
students majoring in specialty “Pedagogical education”. Professional barriers are considered to 
be a significant aspect of the professional teaching training.

Keywords: professional training, professional barriers, professional deficits, inclusion, inclusive 
education, future teachers
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Введение
Глубокое реформирование системы об-

разования, стремительная трансформация 
его целей, успешная реализация компетент-
ностного подхода, усложнение профес-
сиональных задач по типам деятельности, 
ежедневно возникающих перед педагогом 
в современной инклюзивной школе, ус-
ложнение контингента самих обучающихся 
справедливо привело к повышению основа-
тельности профессиональной подготовки 
будущих педагогов к инклюзии школьни-
ков [1–2]; необходимости формирования у 
студентов не дефектологического профиля 
подготовки компетенций в области устой-
чивого развития инклюзивного (включаю-
щего любые категории обучающихся) об-
разования [2].

Состоятельность указанной научной по-
зиции обусловлена широким спектром тре-
бований к профессиональной готовности 
современных педагогов, предъявляемых ин-
клюзивным образованием и действующими 
нормативными документами. Содержание 
предметной, методической, психолого-пе-
дагогической компетентности современного 
педагога изложено в ряде документов – в 
профессиональном стандарте педагога, в 
образовательных стандартах среднего и 
основного общего образования. Коллектив 
авторов под руководством Ю.П. Ветрова 
справедливо отмечает, что «высокие требо-
вания, заданные ФГОС СОО и ФГОС ООО, 
обусловили столь же высокий уровень со-
циально-общественных ожиданий от ре-
зультативности работы педагогов. При этом 
учителя, оказавшись в условиях, когда не-
обходимо ежедневно доказывать свою про-
фессиональную состоятельность, зачастую 

оказываются в условиях недостаточной ме-
тодической и материально-технической обе-
спеченности» [3; с. 235].

Статистические данные, обобщённые 
Институтом статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ, констати-
руют значительные трудности в развитии 
инклюзивного образования и организации 
учительского труда в условиях инклюзив-
ной школы объективного характера. Среди 
них – недостаточная доступность зданий 
образовательных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального, 
основного и среднего общего образова-
ния для маломобильных групп населения 
(44,8%), низкий уровень оснащённости школ 
(только 29,8% из них имеют логопедический 
пункт (кабинет), 11,1% – кабинет педагога-
дефектолога)1 .

В ситуации профессиональной дея-
тельности в инклюзивной школе, когда 
педагог-предметник зачастую не имеет 
возможности получить консультацию и 
поддержку педагога-дефектолога, педа-
гога-психолога по вопросам обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ и инва-
лидностью, качественная профессиональ-
ная подготовка педагогов, способных к 
инклюзии всех категорий обучающихся, 
предупреждает возникновение трудностей 
реализации инклюзивного образования 
субъективного характера. Такую позицию 
разделяют отечественные [4; 5] и зарубеж-
ные [6; 7] исследователи.

Обращение к феномену профессиональ-
ной готовности будущего педагога к ин-
клюзии школьников позволяет решать пе-
дагогическую задачу подготовки кадров для 
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современной инклюзивной школы. Профес-
сиональная готовность будущих педагогов к 
инклюзии школьников, на наш взгляд, опре-
деляется профессионально-личностными 
характеристиками специалиста, среди кото-
рых сознательный выбор вариантов своего 
профессионального поведения, способность 
и готовность к выбору эффективных средств 
и способов саморазвития, организации пе-
дагогической работы в сотрудничестве, уме-
ние легко ориентироваться в приёмах кор-
рекционно-педагогической деятельности, 
инклюзивных и ассистивных технологиях [8; 
9]. Дефицитный уровень сформированности 
профессиональной готовности не позволяет 
будущему педагогу выполнять педагогиче-
скую деятельность на приемлемом уровне 
качества, обусловливает профессиональные 
барьеры в готовности будущих педагогов к 
инклюзии [10].

На данном этапе развития инклюзивного 
образования существует противоречие меж-
ду чётко сформулированным социальным 
заказом на профессиональную подготовку 
педагога, способного качественно создавать 
условия для обучения и воспитания обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивной школе, и отсутстви-
ем научно обоснованной технологии фор-
мирования профессиональной готовности 
будущих педагогов к инклюзии школьников, 
нивелирующей возникновение профессио-
нальных барьеров.

Целью исследования явилось выявле-
ние и анализ профессиональных барьеров 
в инклюзии школьников у будущих педа-
гогов, установление их связи с профес-
сиональными дефицитами, разработка и 
апробация педагогической технологии 
преодоления профессиональных барье-
ров в готовности к инклюзии у будущих  
педагогов.

Обзор литературы
Проблема профессиональных барьеров 

активно обсуждается в свете анализа ре-
зультатов выполнения трудовых функций 

практикующими педагогами и качества ин-
клюзивного образования в целом. 

Профессиональные барьеры педагога 
представляют собой препятствия, прегра-
ды, не позволяющие эффективно выпол-
нять профессиональные функции в области 
педагогической деятельности, и синони-
мичны понятию профессиональных за-
труднений. В рамках данного исследования 
профессиональные барьеры понимаются 
как препятствование процессу формиро-
вания профессиональной готовности бу-
дущих педагогов к инклюзии школьников, 
которое не позволяет успешно осваивать 
теоретико-методические и технологические 
основы профессионально-педагогической 
деятельности и применять их на практике.  
В.В. Хитрюк справедливо отмечает, что про-
фессиональные барьеры негативно сказыва-
ются на способности педагога воспринимать 
и осознавать инклюзивное образования 
как объект установки, его концептуальную 
идею, сущность, факторы, определяющие 
его эффективность, а также наличие знаний, 
характеризующих познавательную деятель-
ность и личность «особых» детей, представ-
лений об организации и содержании образо-
вательного процесса в условиях инклюзив-
ного образования [11].

Исследователи отмечают, что профессио-
нальные барьеры в готовности будущих пе-
дагогов к инклюзии обусловлены:

• нехваткой у педагогов психолого-пе-
дагогических знаний, методических приёмов 
работы с детьми, имеющими особые образо-
вательные потребности и возможности, вле-
кущей за собой невысокую эффективность 
в организации предоставления учебных ма-
териалов таким детям в доступной для них 
форме [5];

• ситуациями неопределённости, когда 
привычные способы педагогических дей-
ствий не срабатывают и требуется поиск 
новых способов педагогических действий, 
преодоление сложившихся стереотипов де-
ятельности, антиинновационных барьеров 
[12];



140 Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 11.

профессиональные барьеры в готовности буДущих пеДагогов к инклюзии 

• страхом перед неизвестным, страхом 
вреда инклюзии для остальных учащихся, 
негативными установками и предубежде-
ниями, профессиональной неуверенностью, 
нежеланием меняться, неготовностью к ра-
боте с «особыми» детьми [13].

Анализ психолого-педагогических тру-
дов отечественных и зарубежных авторов 
позволил классифицировать затруднения 
студентов – будущих педагогов в про-
цессе формирования профессиональ-
ной готовности будущих педагогов к ин-
клюзии школьников, выделить типичные  
барьеры: 

• академический;
• деятельностный; 
• социально-личностный;
• ресурсный.
Академический барьер выражается 

в недостаточности либо полном отсут-
ствии у будущего педагога необходимых 
знаний об особенностях развития детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, условиях выявления и реализации их 
особых образовательных потребностях. 
Роль академического барьера и важность 
его своевременного преодоления изучены 
С.В. Алёхиной, М.Н. Алексеевой, Е.Л. Ага-
фоновой. Авторы отмечают, что в само-
анализе эффективность профессиональ-
ной деятельности учителей больше всего 
волнует отсутствие специальных знаний 
[4]. Действительно, от современного педа-
гога требуется глубокое знание сущности 
инклюзивного образования, кардиналь-
ных отличий инклюзивной практики от 
традиционной, психолого-педагогических 
особенностей и закономерностей разви-
тия обучающихся разных нозологий, ин-
клюзивных технологий, методов и средств, 
ассистивных приспособлений, владение 
инклюзивными компетенциями на базо-
вом или продвинутом уровне. Учитель, 
подготовленный для работы в инклюзив-
ном классе, должен грамотно взаимодей-
ствовать с гетерогенным поликультурным 
классом детей с разными стартовыми воз-

можностями, способствовать культурной 
идентичности каждого обучающегося.

Основной причиной академического барье-
ра Н.А. Лукьянова, Н.И. Щукина, Е.В. Фелл 
называют профессиональную неготовность 
педагогов к инклюзии [14]. Сходные ре-
зультаты в своих исследованиях получили 
зарубежные авторы. Например, в работе 
М. Аграна, Л. Джексона, Дж. Курт и др. от-
мечается, что учителя не склонны включать 
школьников с инвалидностью в совместное 
обучение с нормативно развивающимися 
школьниками по общеразвивающим про-
граммам в связи с опасениями, что им не 
будет хватать знаний и специальных про-
фессиональных компетенций для работы в 
инклюзивном формате [15]. 

Деятельностный барьер рассматри-
вается сквозь призму сформированности 
у будущих педагогов профессиональных 
компетенций и определяется при приме-
нении полученных знаний на практике. 
В рамках педагогических проб взаимо-
действия студентов с обучающимися об-
разовательных организаций становится 
возможным оценить степень сформиро-
ванности безусловного принятия ребёнка 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, отношение к инклюзии в целом, на-
выки организации обучения и воспитания 
обучающихся в инклюзивном формате  
[4; 8]. Полученные авторами результаты 
аналогичны выводам в работе [16] о том, 
что учителя естественных наук чаще чув-
ствуют себя недостаточно подготовленны-
ми к обучению учащихся с ограниченными 
возможностями, поведенческие проблемы 
которых могут препятствовать их успехам 
в обучении.

Социально-личностный барьер рассма-
тривается в связи с анализом отношения 
будущих педагогов к своей профессиональ-
ной деятельности в инклюзивном формате. 
Группа зарубежных авторов, изучая соци-
ально-личностный барьер и его проявления, 
утверждает, что нейтральное или негативное 
отношение педагогов к инклюзии на этапе 
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профессионального становления трансфор-
мируется в процессе педагогической дея-
тельности [17; 18]. 

К. Бойл, К. Топпинг, Д. Джиндал-Снейп 
также установили, что огромное влияние на 
формирование положительной проекции у 
молодых учителей на инклюзивное образо-
вание имеет предшествующий опыт общения 
с особенными детьми/людьми [19]. Сходные 
выводы имеются в исследовании М.Т. Ахса-
на, У. Шармы и Дж. Депплер [20]. 

Вместе с тем в исследовании [21] отмеча-
ется, что сама по себе длительность педаго-
гического стажа или формальный уровень 
квалификации учителя не играют значимой 
роли в успешности реализации инклюзив-
ных практик, значение имеет положитель-
ный и вдохновляющий опыт в их повседнев-
ной преподавательской деятельности, вслед-
ствие чего педагог начинает чувствовать себя 
более эффективным.

Социально-личностный барьер во многом 
связан с уровнем сформированности ин-
клюзивной культуры общества в целом, об-
разовательной организации, класса, детей, 
их родителей (законных представителей) 
[22]. В значительной степени этот барьер за-
трагивает проблему дискриминации лиц с 
особенностями в развитии в обществе, соци-
ального неравенства, что выражается, в том 
числе, и в большей терпимости педагогов к 
детям с лёгкими нарушениями в развитии. 
Э. Кунц и Э. Картер считают, что педагоги 
общей практики часто не имеют достаточ-
ной подготовки в области реализации инди-
видуальных потребностей учащихся с тяжё-
лыми формами инвалидности, им необходим 
дополнительный опыт и практика, которые 
помогут им играть более активную роль в 
обучении учащихся с тяжёлыми формами 
инвалидности [23]. 

В исследовании [24] приводятся данные о 
том, что эффективная организация совмест-
ного обучения, основанного на дифферен-
циации в связи с особенностями развития 
и здоровья обучающихся, оказывает пози-
тивное влияние на уровень академического 

обучения всех учащихся, содействует их 
социальному и эмоциональному развитию. 
Способность учителя адаптировать процесс 
обучения к индивидуальным потребностям 
учащихся в классе напрямую и положитель-
но влияет на их школьное благополучие, 
социальную интеграцию и академическую 
самооценку.

Изучая и описывая ресурсный барьер, учё-
ные актуализируют проблему недостаточ-
ности или отсутствия целого спектра необ-
ходимых для реализации инклюзии в обра-
зовательном процессе ресурсов [5; 13]. К ним 
относят существующие недостатки актуаль-
ной нормативной базы, недостаточность ма-
териально-технической базы, несовершен-
ство психолого-педагогического сопрово-
ждения, отсутствие педагогических кадров 
или их недостаточная подготовленность к 
инклюзивному образованию и ряд других. 
В исследовании Т. Саловиты отмечается, что 
педагоги довольно часто считают отсутствие 
каких-либо ресурсов для включения в обра-
зовательный процесс класса обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья 
социально приемлемым оправданием отказа 
от инклюзивного образования, объясняемо-
го, вероятнее всего, какими-то другими при-
чинами [25]. 

Материалы и методы
Логика исследования носила этапный ха-

рактер. Первый этап исследования был по-
свящён анализу и обобщению научных тру-
дов отечественных и зарубежных учёных. 
Изучение научной литературы по проблеме 
выявления профессиональных барьеров в 
готовности к инклюзии будущих педагогов 
позволило определить собственную иссле-
довательскую позицию относительно данно-
го педагогического явления и системы педа-
гогических средств преодоления барьеров. 
На втором этапе была организована и про-
ведена экспериментальная работа со студен-
тами – будущими педагогами, направленная 
на апробацию педагогической технологии 
преодоления профессиональных барьеров 
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в готовности к инклюзии у будущих педа-
гогов. Третий этап исследования включал 
аналитическую работу по обобщению ре-
зультатов экспериментальной работы по 
преодолению профессиональных барьеров 
в готовности будущих педагогов к инклюзии 
школьников. Статистическая квалификация 
эмпирических данных выполнена с помощью 
критерия согласия Пирсона χ2.

Нами были уточнены границы примене-
ния методологии, которые сформулированы 
как ведущие векторы исследования: 1) ана-
лиз профессиональных барьеров будущих 
педагогов в процессе подготовки в вузе к 
инклюзии, определение их связи с профес-
сиональными дефицитами; 2) разработка и 
апробация педагогической технология пре-
одоления профессиональных барьеров в го-
товности к инклюзии у будущих педагогов в 
процессе их профессиональной подготовки 
в вузе.

В исследовании приняли участие 393 сту-
дента направления «Педагогическое обра-
зование», обучающихся в Волгоградском 
государственном социально-педагогиче-
ском университете и принадлежащих к раз-
личным факультетам и институтам: институт 
русского языка и словесности (114), инсти-
тут иностранных языков (107), факультет 
математики, информатики и физики (62), 
институт естественнонаучного образова-
ния, физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности (57), факультет истори-
ческого и правового образования (53). В чис-
ло испытуемых вошли студенты 3-го курса в 
возрасте от 19 до 27 лет, из них 355 девушек, 
38 юношей.

Перед началом эксперимента респонден-
ты были информированы о целях проведе-
ния исследования, участие являлось добро-
вольным. 

Для решения исследовательских задач 
нами была разработана авторская методика 
«Профессиональные барьеры в готовности 
будущего педагога к инклюзии», включаю-
щая опросник для самоанализа студентов. 
Результаты опросника распределялись по 

четырём измерительным шкалам, позволяю-
щим выявлять и анализировать имеющиеся у 
студентов профессиональные барьеры выде-
ленных нами групп: академический, деятель-
ностный, социально-личностный, ресурсный 
(табл. 1). 

Диагностический инструментарий про-
шёл экспертную оценку и был признан на-
дёжной и валидной методикой. Достовер-
ность данных, полученных в 2022 году, под-
тверждалась сохранением тенденции в 2023 
году (выборка составила 412 респондентов).

С учётом неоднородности относительно 
феномена профессиональной готовности 
будущих педагогов, в исследовании были 
определены уровни проявлений профессио-
нальных барьеров в готовности будущих пе-
дагогов к инклюзии в процессе подготовки в 
вузе: дефицитный, средний, низкий. Харак-
теристика уровневых групп представлена в 
таблице 2.

Результаты исследования
Экспериментальная работа со студента-

ми – будущими педагогами была спроекти-
рована на основе анализа профессиональ-
ных барьеров практикующих педагогов в 
инклюзивной среде современной школы, из-
учения отечественных и зарубежных иссле-
дований в области выявления и поиска ме-
тодов преодоления данных барьеров. В ходе 
экспериментальной работы со студентами – 
будущими педагогами была апробирована 
педагогическая технология преодоления 
профессиональных барьеров в готовности 
к инклюзии у будущих педагогов. Работа 
строилась на основе основных положений 
системно-деятельностного, личностно-ори-
ентированного, компетентностного, культу-
рологического подходов [9]. 

Респонденты проходили опрос в начале 
и по завершении формирующего экспери-
мента, основным содержанием которого 
выступало освоение образовательного (ин-
клюзивного) модуля, включавшего учебную 
дисциплину «Обучение лиц с ОВЗ» и про-
грамму производственной (технологической 
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в системе инклюзивного образования) прак-
тики. Обобщённые данные приведены в та-
блицах 3 и 4.

Статистическая квалификация представ-
ленных в таблицах 3 и 4 результатов выпол-
нена с помощью критерия согласия Пир- 
сона χ2. Условия применимости его с точки 
зрения ожидаемых частот в таблицах сопря-
жённости, очевидно, выполнены.

В первую очередь была проверена ги-
потеза об отсутствии статистически зна-

чимых различий между контрольной и 
экспериментальной группами в рамках 
контрольного эксперимента. Эта гипотеза 
проверена в отношении каждого из 4 ба-
рьеров, и полученные p-value в диапазоне 
от 0.9097–0.9561 свидетельствуют о том, 
что нет никаких статистических оснований 
отклонить эту гипотезу. Таким образом, 
можно заключить, что экспериментальная 
и контрольная группы извлечены из одной 
генеральной совокупности.

Таблица 1 
Барьеры формирования профессиональной готовности педагогов к инклюзии

Table 1
Barriers to the formation of teachers' professional readiness for inclusion

Барьер Характеристика

Академический
Недостаток либо полное отсутствие специальных знаний о системе инклюзивного об-
разования; его маркерах, ценностях, принципах организации инклюзивного образова-
ния и воспитания.

Деятельностный

Профессиональные затруднения в применении имеющихся специальных знаний об 
инклюзивном формате.
Профессиональные затруднения в отборе и применении инклюзивных и ассистивных 
технологий; трудности выявления и учёта особых образовательных потребностей 
детей с ограниченными возможностями здоровья; несформированная готовность к 
профессиональной деятельности в инклюзивном формате.
Профессиональные затруднения в выстраивании коммуникации и взаимодействии со 
специалистами службы сопровождения.

Социально-личностный

Низкий уровень мотивации профессиональной деятельности в условиях инклюзии 
или её отсутствие. Формирующаяся или несформированная инклюзивная культура 
педагога.
Недостаточный или низкий уровень потребности в профессиональной реализации и 
профессиональном развитии.
Отсутствие или недостаточный уровень сформированности эмпатии, принятия, толе-
рантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья.

Ресурсный
Отсутствие или недостаток ресурсов: административной поддержки; материально-тех-
нического обеспечение; неэффективность действующей нормативно-правовой базы.

Таблица 2
Характеристика уровней проявления профессиональных барьеров

Table 2
Characteristics of the levels of manifestation of professional barriers

Уровни Характеристика

Дефицитный (III)
Профессиональные барьеры не позволяют выполнять профессионально-педагогическую 
деятельность на приемлемом уровне качества.

Средний (II)
Профессиональные барьеры представляются значительными, для выполнения профес-
сионально-педагогической деятельности на хорошем уровне качества требуется сопро-
вождение и наставничество.

Низкий (I)
Профессиональные барьеры носят единичный, эпизодический характер, не влияют на 
высокое качество профессионально-педагогической деятельности.
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Затем необходимо было проверить дей-
ственность системы авторских педагогиче-
ских средств для участников эксперимен-
тальной группы. Критерий согласия Пир-
сона χ2, применённый к соответствующим 
распределениям по каждому из 4 барьеров 
до и после формирующего эксперимента, 
даёт ничтожно малое p-value (2.2e-16). Это 
означает, что все распределения неслучай-
но изменились между измерениями, то есть 
на преодоление всех исследуемых барьеров 
оказано воздействие.

В заключение проверена гипотеза об от-
сутствии статистически значимых различий 
между контрольной и экспериментальной 
группами после формирующего экспери-
мента. Эта гипотеза проверена в отношении 
каждого из 4 барьеров. Полученные p-value 
в диапазоне от 9.07e-5 до 0.013 означают, 
что можно отклонить эту гипотезу для ака-
демического, деятельностного и социально-
личностного барьеров, рискуя ошибиться с 
ничтожно малой, до 1%, вероятностью. То 
есть экспериментальная группа имеет значи-

Таблица 3
Распределение студентов по уровневым группам сформированности профессиональных  

барьеров (до формирующего эксперимента)
Table 3

Distribution of students by level groups of formation of professional barriers  
(before the formative experiment)

Барьеры

Экспериментальная группа, 326 студентов (%) Контрольная группа, 67 студентов (%)

Дефицитный  
уровень

Средний  
уровень

Низкий  
уровень

Дефицитный 
уровень

Средний  
уровень

Низкий  
уровень

Академический
132

40,5%
90

27,6%
104

31,9%
28

41,8%
19

28,3%
20

29,9%

Деятельностный
131

40,2%
112

34,3%
83

25,5%
27

40,9%
24

35,8%
16

23,9%

Социально-личностный
136

41,7%
119

36,5%
71

21,8%
29

43,3%
25

37,3%
13

19,4%

Ресурсный
118

36,2%
106

32,5%
102

31,3%
25

37,3%
20

29,9%
22

32,8%

Таблица 4
Распределение студентов по уровневым группам сформированности профессиональных барьеров 

(после формирующего эксперимента)
Table 4

Distribution of students by level groups of formation of professional barriers  
(after the formative experiment)

Барьеры

Экспериментальная группа, 326 студентов (%) Контрольная группа, 67 студентов (%)

Дефицитный 
уровень

Средний  
уровень

Низкий  
уровень

Дефицитный 
уровень

Средний  
уровень

Низкий  
уровень

Академический
13

4,0%
35

10,7%
278

85,3%
7

10,4%
14

20,9%
46

68,7

Деятельностный
6

1,8%
107

32,8 %
213

65,4%
5

7,5%
27

40,3%
35

52,2%

Социально-личностный
16

4,9%
99

30,4%
211

64,7%
12

17,9%
26

38,8%
29

43,3%

Ресурсный
15

4,6%
101

31,0%
210

64,4%
7

10,4%
15

22,4%
45

67,2
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мо отличные от контрольной распределения 
частот по этим барьерам, а система автор-
ских педагогических средств действенна. 
P-value = 0.09 в тесте по ресурсному барьеру 
означает, что нет оснований утверждать, что 
проводимые мероприятия в рамках форми-
рующего эксперимента повлияли на распре-
деление этого барьера. 

Анализ эмпирических данных констати-
рующего эксперимента позволил отобрать 
необходимые и достаточные педагогические 
средства преодоления профессиональных 
барьеров в готовности к инклюзии у буду-
щих педагогов. Преодоление академического 
барьера осуществлялось нами путём созда-
ния условий для формирования у студентов 
системных научно-педагогических знаний 
в области теории и практики инклюзивного 
образования, возрастных и типологических 
особенностей обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, традиционных 
и инновационных педагогических техноло-
гий. Для решения данной задачи мы обога-
щали содержание образовательного модуля 
«Обучение лиц с ОВЗ» за счёт применения 
авторских учебных пособий, раскрывающих 
сущность феномена инклюзии как социаль-
ного кода, теории и практики инклюзивного 
образования. Ключевыми педагогическими 
средствами выступали проблемные лекции, 
тематические семинары педагогов эксперт-
ной квалификации, обсуждение и решение 
профессиональных задач.

Преодоление деятельностного барьера 
было связано с организацией профессио-
нальных проб студентов, осуществляемых 
как в рамках производственной (техноло-
гической в системе инклюзивного образова-
ния) практики, так и в системе волонтёрской 
работы студентов – будущих педагогов. 
Важное значение, как мы считаем, приоб-
ретает деятельность института кураторов 
по психолого-педагогическому сопрово-
ждению профессионально-личностного ста- 
новления будущих педагогов в процессе 
подготовки в вузе. Специально разработан-
ная программа психолого-педагогического 

сопровождения будущих педагогов позво-
ляла разрабатывать и реализовывать обра-
зовательные маршруты будущих педагогов, 
значимость которых велика ввиду того, что 
процесс формирования готовности к инклю-
зии индивидуален. Ключевые педагогиче-
ские средства – профессиональные пробы, 
психолого-педагогическое сопровождение 
становления личности будущего педагога.

Преодоление социально-личностного ба-
рьера предполагало создание условий для 
личностно-профессионального становления 
будущего педагога в целостном учебно-вос-
питательном процессе вуза, нацеленном на 
формирование профессионально-значимых 
качеств студентов. К таким качествам мы от-
носим эмпатию, безусловное принятие, так-
тичность, внимательность, ответственность, 
нравственность и др. Ключевыми педагоги-
ческими средствами формирования лично-
сти инклюзивного педагога выступали во-
лонтёрские практики студентов, включение 
в которые становится значимым ресурсом 
эффективной профессиональной деятель-
ности в условиях инклюзии, развития опыта 
принятия детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Преодоление ресурсного барьера для 
формирования готовности будущих педаго-
гов к инклюзии было сопряжено с работой 
по созданию инклюзивной образовательной 
среды вуза совместно со специалистами уни-
верситетского Центра обеспечения условий 
для обучения инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Ключевыми 
педагогическими средствами являлись орга-
низация освоения студентами ассистивных 
технологий, технических средств и обору-
дования в условиях университетского тех-
нопарка и педагогического «Кванториума», 
методическая поддержка вузовских препо-
давателей в реализации инклюзивно ориен-
тированного образования в вузе.

Проведённая после формирующего экс-
перимента диагностика показала позитив-
ную динамику в проявлении академических 
барьеров к инклюзии у студентов – будущих 
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педагогов. Дефицитный уровень академиче-
ских барьеров наблюдался у 13 респондентов 
(4,0% против 40,5% в начале эксперимента). 
Эти студенты показывали пороговый уро-
вень знаний об инклюзии как социальном 
коде общества, минимально допустимый 
уровень представлений о системе инклюзив-
ного образования. К среднему уровню нами 
были отнесены 35 студентов (10,7%), кото-
рые могли применять специальные дефекто-
логические знания ситуативно, по образцу. 
Самостоятельно использовали знания об 
особенностях инклюзивного образования 
и воспитания школьников 278 опрошенных, 
что соответствует 85,3%. 

К дефицитному уровню проявлений де-
ятельностных барьеров мы отнесли 6 сту-
дентов, что соответствует 1,8% опрошенных 
(против 40,2% в начале эксперимента). Они 
способны разрабатывать и осуществлять 
отдельные элементы инклюзивного учебно-
воспитательного процесса со школьниками, 
разрабатывать фрагменты инклюзивного 
урока. Средний уровень проявлений дея-
тельностных барьеров диагностировался 
у 107 человек, что соответствует 32,8% ре-
спондентов. Эта группа студентов показыва-
ла способность проектировать содержание и 
формы инклюзивного урока, инклюзивного 
внеурочного мероприятия при поддержке и 
консультациях преподавателя-наставника. 
Творческий, самостоятельный подход к про-
ектированию и реализации инклюзивного 
образования школьников обнаруживался у 
213 студентов (65,4% респондентов). 

Дефицитный уровень проявления соци-
ально-личностных барьеров был обнаружен 
у 16 студентов (4,9% против 41,7% в начале 
эксперимента). Эта группа студентов ха-
рактеризовалась отсутствием стремления 
к организации инклюзивного образования 
школьников, они избегали участия в инклю-
зивных волонтёрских проектах. К среднему 
уровню были отнесены 30,4% респондентов 
(99 студентов), которые демонстрировали 
значительное принятие и заинтересован-
ность в работе со школьниками с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалид-
ностью, но при этом нуждались в поддержке 
их мотивации. Низкий уровень проявления 
социально-личностных барьеров диагности-
ровался у 64,7% студентов (211 студентов), 
проявивших готовность к активному, моти-
вированному включению в профессиональ-
но-педагогическую деятельность в инклю-
зивной образовательной среде, к инициации 
авторских инклюзивных волонтёрских про-
ектов. 

Анализ эмпирических данных по четвёр-
тому блоку вопросов опросника позволил 
определить в качестве самоанализа перечень 
ресурсов, которые будущие педагоги выде-
ляли как недостаточные для успешного фор-
мирования их готовности к инклюзии в вузе. 
К их числу студенты отнесли:

• недостаточное количество занятий по 
дисциплине «Образование лиц с ОВЗ», в том 
числе производственной практики;

• несовершенство организации произ-
водственной практики, в период которой 
студенты не могли взаимодействовать с об-
учающимися, имеющими особые образова-
тельные потребности всех нозологических 
групп;

• недостаточность материально-техни-
ческой базы как стремление посещать заня-
тия исключительно в условиях университет-
ского технопарка и педагогического «Кван-
ториума»;

• несовершенство психолого-педагоги-
ческого сопровождения преподавателей-на-
ставников в части недостаточного вовлече-
ния студентов в волонтёрские инклюзивные 
практики.

Типичные ответы студентов о недоста-
точных ресурсах коррелируют с проявлени-
ями академических, деятельностных и соци-
ально-личностных барьеров в их готовности 
к инклюзии школьников. Так, пороговый 
уровень знаний студентов из области специ-
альной педагогики и психологии, способно-
сти к проектированию и реализации инклю-
зивного урока и инклюзивного внеурочного 
мероприятия отразился в минимальных по-
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ложительных оценках по дисциплине «Об-
разование лиц с ОВЗ» и производственной 
практике. Низкий уровень потребности в 
профессиональной реализации и професси-
ональном развитии, отсутствие мотивации 
профессионально-педагогической деятель-

ности в условиях инклюзии стали препят-
ствием для участия студентов в инклюзив-
ных волонтёрских проектах.

Позитивная динамика количественных 
характеристик уровневых групп респон-
дентов, сопряжённость объективной оцен-

Таблица 5
Педагогическая технология преодоления профессиональных барьеров в готовности  

к инклюзии у будущих педагогов
Table 5

Pedagogical technology of overcoming of teachers&apos; professional readiness for inclusion

Методологический  
блок

Методологические основания технологии:
системно-деятельностный, личностно-ориентированный, компетентностный, 
культурологический подходы.

Принципы: целостности, деятельностной активности, самостоятельности, продуктивности, 
культуросообразности.

Диагностический  
блок

Авторская диагностическая методика «Профессиональные барьеры в готовности 
будущего педагога к инклюзии», позволяющая выявить профессиональные барьеры 
(констатирующий эксперимент).

Уровни проявлений профессиональных барьеров:
дефицитный, средний, низкий.

Целевой блок
Цель: преодоление профессиональных барьеров в готовности к инклюзии у будущих 
педагогов в процессе подготовки вузе (академический, деятельностный, социально-
личностный, ресурсный барьеры).

Технологический  
блок

Организационно-педагогические условия:
- инклюзивная образовательная среда вуза, в т. ч. образовательное пространство 
университетского технопарка, техническое, методическое, психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательного процесса;
- образовательный (инклюзивный) модуль «Обучение лиц с ОВЗ»;
- производственная (технологическая в системе инклюзивного образования) практика;
- волонтёрские инклюзивные практики студентов.

Педагогические средства 
преодоления академического 
барьера: проблемные лекции 
педагогов-дефектологов, 
тематические семинары 
практикующих педагогов, 
решение профессиональных 
задач в области 
инклюзивного обучения 
и воспитания в условиях 
массовой школы.

Педагогические 
средства преодоления 
деятельностного барьера: 
профессиональные 
пробы студентов в рамках 
производственной 
(технологической в системе 
инклюзивного образования) 
практики и в системе 
волонтёрской работы.

Педагогические средства 
преодоления социально-
личностного барьера: 
инклюзивные волонтёрские 
практики студентов 
во взаимодействии с 
инклюзивными педагогами, 
с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью различных 
нозологических групп.

Результативный  
блок

Авторская диагностическая методика «Профессиональные барьеры в готовности будущего 
педагога к инклюзии», позволяющая выявить динамику в проявлении профессиональных 
барьеров; в сравнении данных контрольного и констатирующего экспериментов.

Результат преодоления 
академического барьера: 
будущий педагог готов 
применять специальные 
дефектологические знания 
в инклюзивном формате 
обучения и воспитания 
школьников.

Результат преодоления 
деятельностного барьера: 
будущий педагог готов 
использовать технологии 
инклюзивного обучения и 
воспитания школьников.

Результат преодоления 
социально-личностного 
барьера: будущий педагог 
готов к профессионально-
педагогической деятельности 
на основе принятия ценности 
инклюзии. 
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ки, основанной на анализе наблюдаемой 
учебно-профессиональной деятельности 
студентов, на оценке практикующих специ-
алистов – руководителей производственной 
практики и преподавателей-наставников, 
и субъективной оценки студентами соб-
ственной профессиональной готовности и 
профессиональных барьеров в готовности 
к инклюзии школьников показывает эф-
фективность педагогической технологии 
преодоления профессиональных барьеров в 
готовности к инклюзии у будущих педагогов 
(табл. 5).

Выводы и заключение
Проведённое исследование подтвердило, 

что профессиональные барьеры и их прояв-
ления у будущих педагогов в процессе под-
готовки в вузе оказывают непосредственное 
влияние на формирование их профессио-
нальной готовности к инклюзии. В резуль-
тате исследования нами были сделаны сле-
дующие выводы и достигнуты следующие 
результаты.

1. Профессиональные барьеры в готов-
ности к инклюзии будущих педагогов пред-
ставляют собой многокомпонентную науч-
но-педагогическую и методическую задачу, 
интерес к разработке которой подтверж-
дается актуальным социальным запросом, 
значительным количеством и серьёзным 
качеством научных исследований в России 
и за рубежом. Обращение к феномену про-
фессиональной готовности будущего педаго-
га к инклюзии с позиции профессиональных 
барьеров как дефицитов, не позволяющих 
эффективно выполнять профессиональные 
функции в области педагогической деятель-
ности, способствует эффективному решению 
педагогической задачи подготовки кадров 
для современной инклюзивной школы. Выяв-
ление, учёт и преодоление профессиональных 
барьеров – академического, деятельностно-
го, социально-личностного, ресурсного – у 
будущих педагогов в процессе подготовки в 
вузе позволят оптимизировать процесс фор-
мирования их готовности к инклюзии.

2. Данные экспериментального исследо-
вания на констатирующем этапе позволили 
зафиксировать уровневый характер прояв-
лений профессиональных барьеров у буду-
щих педагогов. Профессиональные барьеры 
в готовности к инклюзии школьников харак-
теризуют до 30% студентов – будущих педа-
гогов – 3-го курса, нуждающихся в создании 
специальных условий обучения для каче-
ственного осуществления будущей профес-
сиональной деятельности в системе инклю-
зивного обучения и воспитания школьников. 
В исследовании показано, что преодоление 
профессиональных барьеров в готовности 
к инклюзии у будущих педагогов требует 
специальной организации деятельности в 
вузе, направленной на создание условий для 
профессионально-личностного становления 
и развития студентов в ходе освоения акту-
ального ФГОС ВО 3++. 

3. Авторами разработана педагогическая 
технология преодоления профессиональных 
барьеров в готовности к инклюзии у буду-
щих педагогов. Педагогическими средства-
ми преодоления профессиональных барье-
ров выступают: проблемные лекции педаго-
гов-дефектологов, тематические семинары 
практикующих педагогов, решение профес-
сиональных задач, профессиональные про-
бы студентов в рамках производственной 
(технологической в системе инклюзивного 
образования) практики, инклюзивные во-
лонтёрские практики студентов во взаи-
модействии с инклюзивными педагогами, с 
детьми с ОВЗ и инвалидностью различных 
нозологических групп. Апробация автор-
ской технологии показала её эффективность 
в преодолении профессиональных барьеров 
в готовности будущих педагогов к инклюзии. 
Вместе с тем анализ данных контрольного 
эксперимента показал, что для 3,6% испы-
туемых характерен по-прежнему дефицит-
ный уровень проявления профессиональных 
барьеров, что подчёркивает необходимость 
дальнейшего научного поиска эффективных 
технологий профессиональной подготовки 
будущих педагогов к инклюзии школьников.



149Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 11.

ProfeSSionaL barrierS in the future teacherS' readineSS to Work at incLuSive SchooLS 

Проведённое исследование, результаты 
экспериментальной работы вносят вклад в 
развитие системы подготовки профессио-
нальных кадров для современной инклю-
зивной школы. Предложенная авторская 
педагогическая технология преодоления 
профессиональных барьеров в готовности к 
инклюзии у будущих педагогов может быть 
экстраполирована для изучения подобного 
феномена у студентов направления «Психо-
лого-педагогическое образование», «Специ-
альное (дефектологическое) образование», а 
также у молодых педагогов. Кроме того, ре-
зультаты исследования могут быть примени-
мы для разработки проблемы развития ин-
клюзивной компетентности и инклюзивной 
культуры будущих педагогов, способных к 
эффективному обучению и воспитанию об-
учающихся с особыми образовательными 
потребностями.
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