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Аннотация: Данная статья посвящена компетентностному подходу в ин-
клюзивном образовании. Реформирование системы высшего образования 
находится в состоянии перехода от образовательной парадигмы к компе-
тентностной. Очевиден тот факт, что для различных учебных заведений, на 
обеспечение кадрами которых направлено высшее педагогическое образо-
вание, более значимыми являются не разрозненные знания молодых спе-
циалистов по отдельным учебным дисциплинам, а их обобщенные умения 
решать проблемы бытового и профессионального характера.
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Summary: This article is devoted to the competence-based approach in 
inclusive education. Reforming the higher education system is in a state 
of transition from an educational paradigm to a competence-based one. 
It is obvious that for various educational institutions, for the provision 
of personnel of which higher pedagogical education is directed, it is not 
the scattered knowledge of young specialists in individual academic 
disciplines that are more significant, but their generalized skills to solve 
problems of an everyday and professional nature.
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Общеизвестно, что контексте компетентностного 
подхода важнейшей является личность педагога, 
в частности: его социальная позиция, нравствен-

ные качества, профессиональные способности. Именно 
эти черты будущих психолого-педагогических специали-
стов играют решающую роль в обучении и воспитании 
учащейся молодежи, в том числе и молодых людей с ОВЗ 
[2, с. 12]. В нашей концепции компетентностный под-
ход определяет приоритетные цели профессиональной 
подготовки педагогических кадров для инклюзивного 
образования, основные пути организации и управления 
такой подготовкой, основные факторы влияния на ее 
результаты, а также позволяет раскрыть структуру про-
фессиональной компетентности и определить методы и 
средства мониторинга уровня ее сформированности.

Для конкретизации вышеназванных компонентов це-
лесообразно исследовать основные конструкты компе-
тентностного подхода. Согласно концепции подготовки 
педагогических кадров для реализации инклюзивного 
образования, к основным положениям компетентност-
ного подхода принадлежат:

1. компетентность – открытая система, характери-
зующаяся всесторонним развитием личности, 
формируется в деятельности и ориентирована на 
удовольствие запросов инклюзивной образова-
тельной среды;

2. профессионально значимые знания, умения и на-
выки, личностные качества и опыт, необходимых 
для выполнения профессиональной деятельно-
сти;
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3. установление тесной связи высшего педагогиче-
ского образования с требованиями инклюзивно-
го общества с целью формирования у будущих 
специалистов профессиональной компетентно-
сти [3, с. 104].

В основе компетентностного подхода определяют 
два ключевых понятия: компетенция и компетентность. 
В научной литературе многие исследования посвящены 
определению сущности этих понятий и поиску соотно-
шений между ними, однако анализ свидетельствует об 
отсутствии единодушного подхода к пониманию их.

Современные ученые понимают «компетенцию», как: 
обобщенную способность, основанную на знаниях, опы-
те, ценностях, наклонностях, приобретенных в ходе обу-
чения [11]; совокупность знаний, навыков, умений, сфор-
мированных в ходе изучения той или иной дисциплины, 
а также способности к выполнению определенной де-
ятельности [8, с. 107]; область знаний, круг вопросов, в 
которых кто-то хорошо осведомлен [4]; знание и умение 
в определенных областях науки, культуры, техники [1]; 
совокупность профессиональных знаний и умений, а 
также способы выполнения профессиональной деятель-
ности [5, с. 45]; совокупность взаимосвязанных качеств 
личности, задаваемых в соответствии с определенным 
кругом предметов и процессов [12, с. 76]; отношения 
между знанием и действием в практической и професси-
ональной деятельности [10, с. 108]; знание и понимание 
(теоретическое знание академической отрасли, способ-
ность знать и понимать), знание как действовать (прак-
тическое и оперативное применение знаний к решению 
конкретных практических задач), знание как быть (цен-
ности как неотъемлемая часть способа) восприятие и 
жизнь с другими в социальном контексте) [9, с. 202]; тре-
бования, предъявляемые к преподавателю, должности 
или роли в обществе, профессии, сфере деятельности и 
ожидаемые качества, способности, свойства [7].

Следовательно, в каждом из толкований определя-
ются ресурсы (опыт, знание), что используются чело-
веком для осуществления деятельности в конкретной 
ситуации и актуализируются в деятельностном и орга-
низационном контексте.

Социально-общественная компетенция характеризу-
ет качества студента, связанные с его социализацией. В 
широком смысле эта составляющая важна в диапазоне 
профессиональной компетентности будущего педагога 
и дает ему возможность: построить отношения с обще-
ством через детей, родителей, общественные органи-
зации, социальные (в т.ч. и социально-реабилитацион-
ные), культурные и образовательные учреждения и т.д. 
В рамках бакалаврской подготовки, выпускник должен 
свободно строить отношения с ведомствами, организа-
циями и др., которые несут ответственность за профес-
сиональное самоопределение и социализацию учащих-
ся и прежде всего учащихся с ОВЗ.

В узком понимании социально-общественная ком-
петенция базируется на компетенциях, связанных пре-
жде всего с общечеловеческими ценностями, культурой, 
активной общественной позицией, морально-эстети-
ческими устоями, высокой интеллигенцией и манерой 
поведения, преданной любовью к детям и профессии, 
гуманным, толерантным поведением, милосердием, 
признанием равных прав всех детей и многих других.

Формирование социально-общественной компе-
тентности начинается в семье и продолжается в детском 
саду, школе и вузе. Кроме того, на социальное становле-
ние молодого педагога влияет государственное устрой-
ство, политика, бытовые условия, окружение, друзья, его 
психофизическое состояние. В ходе формирования этой 
компетенции необходимо обращать внимание на раз-
витие нравственных принципов студента, его деловых 
качеств, готовить к профессиональной самореализации 
в условиях меняющейся социальной и экономической 
ситуации в стране.

Социально-общественные компетенции базируются 
на существенных принципах, которые определяют их 
характерные признаки, в частности: гуманистическая 
направленность будущего педагога, личностная моти-
вированность педагогической деятельности, личност-
ные установки и ответственность; способность воспри-
нимать окружающих, в том числе, и детей как равных; 
стойка осознанная профессиональная «Я-концепция», 
направлена на положительное взаимодействие с деть-
ми с ОВЗ.

Учитывая названные характерные особенности, 
определим компоненты социально-общественной ком-
петенции:

Ценностно-мотивационный компонент – это фунда-
мент для развития любого молодого педагога, движу-
щая сила, толкающая его к саморазвитию, формирует 
социальные ценности, приоритеты, мотивы, професси-
ональные ориентиры. Именно этот компонент является 
основой жизненных принципов будущего специалиста. 
Ценностно-мотивационный компонент выступает пока-
зателем внутреннего состояния педагога, его мотивов, 
поведения и поступков. К основным качественным ха-
рактеристикам этого компонента можно отнести вос-
питанность, толерантность, эмпатию, умение. сопере-
живать, мобилизоваться. Ценностно-мотивационный 
компонент выступает также основным профориентаци-
онным фактором.

Познавательный компонент. Все результаты педаго-
гической деятельности, связанные с адекватным позна-
нием окружающей среды, взаимоотношений личности 
и общества во всей своей полноте и сложности. Соци-
альное познание связано с анализом поведения всех 
субъектов инклюзивного общества, начиная от государ-
ственных органов и учреждений, олицетворяющих госу-
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дарственную инклюзивно ориентированную политику, 
и выступают гарантами равных демократических прав и 
свобод, заканчивая детьми из ООП, на которых направ-
лена государственная, общественная и социальная под-
держка.

Предметно-специальная компетенция. Предметные 
и специальные компетенции не можно сформировать 
в полной мере одной учебной дисциплиной или прак-
тикой. Процесс формирования их интегрирован и ци-
кличен. В нем имеют значение как содержание каждой 
профессиональной учебной дисциплины, так и инно-
вационные технологии обучения и преподавания, ори-
ентированные на инклюзивное образование. Итак, в 
предметно-специальную компетенцию входят умение 
и навыки владения определенными специфическими 
для каждой специальности методами и средствами об-
учения и воспитания в условиях инклюзии. Предмет-
но-специальные компетенции, усвоенные студентами, 
будут способствовать формированию у них активной 
педагогической позиции, стимулировать развитие и 
поддержание положительного взаимодействия в усло-
виях инклюзивной образовательной среды как с детьми, 
так и со всеми членами педагогического коллектива. В 
сочетании с социально-общественными, коммуникатив-
но-информационными и психолого-педагогическими 
составляющими владение предметно-специальными 
компетенциями позволит будущему педагогу сформи-
ровать собственный методический стиль и успешное ис-
полнение профессиональных задач в условиях ИОС [6, с. 
110].

Предметно-специальная компетенция – категория 
многогранная, потому важно очертить основные ее ком-
поненты в соответствии с компетентностным подходом 
в отношении подготовки будущего специалиста в обла-
сти инклюзивного образования.

Ценностно-мотивационный компонент связан с 
ценностными ориентирами студента со способностью 
самопозиционироваться в профессиональной деятель-
ности психолого-педагогического специалиста в усло-
виях инклюзивного образования. От этого компонента 
зависит индивидуальная образовательная траектория 
бакалавра и внутренняя программа его становления 
как специалиста в области инклюзивного обучения. 
Компетенции изучаемого компонента характеризуются 
глубоким личностным интересом, позитивным психо-
лого-педагогическим влиянием на детей (в том числе и 
на детей с ОВЗ) в условиях инклюзивного образователь-
ного процесса массовых образовательных учреждений. 
С помощью ценностно-мотивационного компонента 
определяют ряд компетенций, определяющих умение 
использовать собственные индивидуальные ценности и 
потребности для решения образовательных и бытовых 
проблем, адекватных целям инклюзивного обучения. К 
таким компетенциям относятся следующие: формирова-

ние системы собственных ценностных ориентиров, кор-
релирующих с основными принципами ИО; осознание 
гуманистической ценности профессиональной деятель-
ности, понимание собственной роли в совершенствова-
нии инклюзивных процессов настоящего, стремление к 
профессиональному самосовершенствованию и мастер-
ства, развития собственной педагогической активности.

Познавательный компонент. Компетенции этого бло-
ка направлены на овладение и развитие интеллектуаль-
ного роста в области самостоятельной познавательной 
деятельности, связанной с субъектами ИО. Составля-
ющими этой деятельности являются элементы логиче-
ской, методологической, обучающей и исследователь-
ской деятельности.

Познавательный уровень характеризуется способ-
ностью студентов реализовывать разные способы орга-
низации целеполагания, планирования, анализа, само-
анализа, рефлексии. Кроме того, он определяет уровень 
владения разнообразными навыками, необходимыми 
педагогу при организации инклюзивного обучения, а в 
частности: получение знаний непосредственно из окру-
жающей среды и субъектов образовательного процесса; 
способность планировать свою деятельность в нестан-
дартных ситуациях; владение приемами решения учеб-
но-бытовых проблем и т.д.

Следовательно, компетенции этого компонента ха-
рактеризуют способность педагогически мыслить на ос-
нове системы знаний и опыта всех составляющих позна-
вательной деятельности, необходимые для организации 
и обеспечения качественного инклюзивного обучения. В 
основу познавательного компонента положено: научные 
профессионально-педагогические знание инновацион-
ных процессов в области инклюзивного образования; 
психолого-педагогические основы обучения и воспита-
ния детей в условиях инклюзии; знание о психофизиче-
ских, возрастные и индивидуальные особенности детей 
с разными нарушениями; знание основ педагогического 
взаимодействия и управления в условиях инклюзивной 
образовательной среды.

Информационно-коммуникационная компетенция. 
Реализация современных личностно ориентированных 
образовательных методик и технологий невозможна 
без достаточного уровня информационно-коммуника-
ционной компетенции, когда педагог в ходе образова-
тельного процессу не может организовать гибкое вза-
имодействие и не способствует взаимопониманию и 
взаимопомощи в условиях инклюзивной образователь-
ной среды. От информационно-коммуникационной 
компетенции психолого-педагогических кадров в ин-
клюзивных учебных заведениях зависит благодатный 
морально-психологический климат образовательной 
среды, гуманизм и демократизм общение, эффектив-
ность общения всех членов инклюзивной образователь-
ной среды, удовлетворенность потребностей детей с 
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ОВЗ, коллективное сотрудничество педагогов и детей.

Успешная педагогическая деятельность в инклюзив-
ной образовательной среде является залогом взаимо-
действия всех участников образовательного процесса. 
Следовательно, успех или неудача определяется умени-
ем будущего педагога находить контакт с воспитанни-
ками, учениками, коллегами, администрацией, умением 
строить отношения на основе доверия и взаимопомощи. 
Таким образом, информационно-коммуникационная 
компетенция – неотъемлемая характеристика любого 
педагога, особенно педагога учреждения с инклюзив-
ным обучением. Умение взаимодействовать на гуманной 
основе во многих случаях влияет не только на резуль-
таты личностных достижений педагога, но и эффектив-
ность командной работы, направленной на самоопре-
деление и социализацию ребенка с ОВЗ. Кроме того, 
исследуемая составляющая профессиональной компе-
тентности входит в информационную и технологической 
культуры специалиста и выполняет интегративную роль 
в объединении социальных, психолого-педагогических 
и специальных знаний и умений.

Сущность информационно-коммуникационной ком-
петенции, по нашему мнению, можно рассматривать как 
способность и готовность выпускника высшего педаго-
гического образования вступать в различные контакты 
(коммуникативная деятельность) с целью решения ком-
муникативных задач и проблем (информационная дея-
тельность). Умение будущего педагога технологически 
мыслить, а также наличие у него проективных, прогно-
стических, аналитических и рефлекторных умений реа-
лизации информационных процессов (поиск, передача, 
обработка и т.п.) в собственной педагогической деятель-
ности определяется информационной составляющей.

Согласно компетентностному подходу по формиро-
ванию готовности педагогических кадров для работы в 
инклюзивном образовании, ИКТ-составляющую рассма-
триваем как синтез личностных характеристик, интел-
лектуальных навыков и опыта, который позволяют бу-
дущему педагогу использовать свой коммуникативный 
потенциал в молодом инклюзивном обществе. В контек-
сте нашей статьи их нужно охарактеризовать более под-
робно.

Ценностно-мотивационный компонент включает 
в себя установки и качества, необходимые для эффек-
тивного взаимодействия в инклюзивной образователь-
ной среде, готовность к профессиональному самосо-
вершенствованию, потребность в профессиональном 
росте и самореализации. Характеризуют его: внешние 
и внутренние предпосылки овладения выпускником 
коммуникативно-информационной компетентностью; 
достаточный уровень коммуникативной толерантности 
и культуры общения; конструктивная диалогическая на-
правленность в командной работе и профессиональном 
сотрудничестве; развитие прогностических способно-

стей в коммуникативной, информационной и технологи-
ческой деятельности

Познавательный компонент предполагает совокуп-
ность: представлений об основных законах общения, 
принципах и правилах эффективного взаимодействия, о 
коммуникативном процессе в целом и о его особенно-
стях в инклюзивной образовательной среде в частности; 
знаний о структуре, функциях, типах и закономерности 
общения, об основных коммуникативных моделях, осо-
бенностях эффективного общения с детьми и коллегами 
в условиях инклюзивного образования. Все эти индика-
торы направлены на формирование объективных зна-
ний сущности содержания коммуникативной компетент-
ности и связанные с познанием другого человека.

Психолого-педагогическая компетенция – это един-
ство теоретической и практической готовности педагога 
проводить образовательную деятельность и обеспечи-
вать ее высокую эффективность. Этот тип компетенции 
определяет уровень подготовки педагога в области 
педагогики и психологии, его умений учитывать инди-
видуально-личностные характеристики, потребности и 
способности детей, а также умение оказывать им пси-
холого-педагогическую поддержку, используя разные 
методы, приемы, средства и формы взаимодействия, 
адекватные конкретной ситуации. Психолого-педагоги-
ческая компетенция предполагает постоянную готов-
ность специалиста повышать квалификацию в разных 
видах образовательной деятельности.

В структуре психолого-педагогической компетенции 
выделяют следующие компоненты:

Ценностно-мотивационный компонент, содержа-
щий в себе установки на усовершенствование личност-
ных качеств педагога, импонирующих детям, вызывают 
чувство увлечённости и уважения. Этот компонент ха-
рактеризуют следующие особенности: способность к 
беспристрастной, толерантной психолого-педагогиче-
ской поддержки детей; готовность выслушать каждого 
и умение придерживаться собственного слова; заин-
тересованность работой в образовательной отрасли; 
осознание значения психолого-педагогических знаний 
в профессиональной деятельности; понимание приори-
тетности субъект-субъектных отношений в учебной сре-
де, собственной роли и места в ней; к взаимопониманию 
и соблюдению принципов профессиональной этики; 
готовность к саморазвитию и самосовершенствованию 
как педагога; способность к самоконтролю и самокрити-
ке; умение управлять собственными эмоциями и пове-
дением; педагогический оптимизм, уверенность в себе, 
педагогическая ответственность.

Познавательный компонент направлен на форми-
рование системы психолого-педагогических знаний, 
необходимых для обеспечения эффективного образо-
вательного процесса. К основным его характеристикам 
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можно отнести: владение общими психолого-педагоги-
ческими знаниями, в частности: основными теориями и 
концепциями обучения и воспитания и развития детей; 
разными формами организации образовательной дея-
тельности; закономерностями всестороннего развитию 
личности ребенка в ходе психолого-педагогического 
взаимодействия; понимание и соблюдение научно обо-
снованных принципов организации образовательной 
деятельности; способность к непрерывному овладению 
и реализации прогрессивных технологий и методик обу-
чения и воспитания, а также поиска новых оптимальных 
путей решения насущных психолого-педагогических 
проблем и задач; владение методами психолого-педаго-
гического исследования. 

Бесспорно, все вышеперечисленные знания, способ-
ности и потенциальные действия будущего педагога 
не смогут обеспечить успешное обучение в условиях 
инклюзии, если учитель существует вне социума, не об-
ладает специальными и психолого-педагогическими 
компетенциями и не может наладить прочные субъект-
субъектные отношения с учениками, родителями и кол-

легами.

Формирование всех составляющих профессиональ-
ной компетентности выходит за пределы отдельных 
учебных предметов и возможно при разработке и вне-
дрении соответствующих технологий. Профессиональ-
ная компетентность в контексте нашего исследования 
касается личностных качеств педагога.

Исходя из анализа составляющих профессиональной 
компетентности и их компонентов можно считать, что 
дефиниции «компетенция» и «компетентность» исполь-
зуются для разграничение общего и индивидуального. 
Компетенции, в этом контексте, как заранее очерченные 
требования к профессиональной подготовке бакалавра 
представляют собой заложенную в учебные предме-
ты и процессы интегративную систему определенных 
установок, ориентаций, знаний, умений, навыков, опы-
та деятельности, определяющих способность личности 
интегрировать в своем сознании и деятельности знания 
из разных учебных дисциплин, опыт, в том числе и соб-
ственный, познание теории и практики.
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