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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В стратегических и нормативно-

правовых документах сферы образования Российской Федерации  (Федеральный 

закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральные проек-

ты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», Концепция подготовки пе-

дагогических кадров для системы образования на период до 2030 г. и др.) подчер-

кивается необходимость дальнейшего развития инклюзивного образования и си-

стемы непрерывного образования специалистов для работы в условиях инклюзии. 

В российской образовательной практике, нормативно-методических доку-

ментах превалирует понимание инклюзивного образования как «создания необхо-

димых условий для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья» (п. 5.1 ст. 5 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации»).  

В то же время в педагогической науке и практике представлено также по-

нимание инклюзии в более широком – гуманистическом контексте – как включе-

ния обучающихся с особыми образовательными потребностями (ООП) или высо-

ким риском дискриминации в школьное сообщество, в образовательный процесс, 

в учебное и социальное взаимодействие при уважении и сохранении их личност-

ных особенностей, уникальности (А.Ю. Шеманов). Целевые ориентиры инклю-

зивного образования в таком понимании смещаются с освоения детьми с ООП 

образовательной программы на развитие у них навыков, пригодных для жизни, 

включение их в детский коллектив, детско-взрослое сообщество, социальную 

жизнь школы, с конкуренции (выявление и поддержка сильных и успешных в 

учебе учеников) на партнерство. Ключевыми ценностями инклюзивного образо-

вания выступают принятие и ответственность педагогов за разнообразие в дет-

ских коллективах, создание в школе адаптивной образовательной среды. Более 

широко представлены категории детей с особыми образовательными потребно-

стями: жертвы домашнего насилия и школьного буллинга, инофоны (для которых 

язык преподавания и доминирующая этнокультура не являются родными), пред-
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ставители национальных и религиозных меньшинств, молодежных субкультур 

(Н.А. Ливенцева). Такое гуманистическое понимание инклюзивного образования 

представлено в отечественных концепциях педагогической поддержки развития 

детско-взрослой общности в инклюзивном образовании (Н.Н. Михайлова, И.Ю. 

Шустова, С.М. Юсфин), адаптивного образования (Г.Ф. Кумарина), адаптивной 

школы (Е.А. Ямбург), в зарубежных концепциях «приспособленного обучения» 

(Г. Иттерстад, Э.И. Леонгард), инклюзивной культуры школы (S. Carrington, J. 

Elkins, Т. Бут, М. Эйнскоу) и др.  

В настоящем исследовании мы обращаемся к трактовке инклюзивного обра-

зования в широком гуманистическом контексте. С «вызовами» такого образова-

ния сталкивается каждый учитель. Для успешного ответа на такие вызовы учитель 

должен обладать особым качеством – готовностью к инклюзивному образованию. 

Формирование такой готовности должно начинаться в период профессионального 

обучения в колледже или вузе и продолжаться в течение всего периода професси-

ональной деятельности учителя как «непрерывная адаптация к разнообразию ха-

рактеристик детей и соответствующим образовательным нуждам» (Р. Соловей).  В 

Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на пери-

од до 2030 года ставится задача подготовки студентов «к работе с различными ка-

тегориями детей (лица с ограниченными возможностями здоровья, одаренные де-

ти, работа с полиэтническим, поликонфессиональным составом обучающихся и 

др.)».  

Сущность и содержание готовности к инклюзивному образованию, средства 

ее формирования у будущих и практикующих педагогов являются предметом 

многочисленных исследований. Однако в имеющихся исследованиях: 

– готовность учителя к инклюзивному образованию рассматривается с по-

зиций его узкого понимания как обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в усло-

виях массовой школы, целевыми ориентирами которого выступают освоение об-

разовательной программы, выявление и компенсация (коррекция) нарушений здо-

ровья и развития, препятствующих ее освоению;  
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 – содержание готовности учителя к инклюзивному образованию представ-

лено преимущественно специальными знаниями, умениями, навыками, компетен-

циями, составляющими инклюзивную компетентность. При этом недостаточно 

внимания уделяется содержанию, представляющему основы инклюзивной куль-

туры (принятие философии и ценностей инклюзивного образования и их реализа-

ция в собственной практике, желание работать в условиях инклюзии и с различ-

ными категориями детей с ООП, актуальные для инклюзивного образования 

нравственные и волевые качества, способность преодолевать возникающие труд-

ности). В то же время экспериментальные исследования (А. Dyson, P. Farrell,             

F. Polat, G. Hutcheson, F. Gallannaugh, А. De Boer, S.J. Pijl, А. Minnaert) показыва-

ют, что значимым фактором успешной работы учителя в условиях инклюзии вы-

ступает переживание «опыта трансформации» – изменения установок в отноше-

нии учеников с ООП, освоения новых профессиональных навыков, сценариев по-

строения педагогического взаимодействия; 

–  в содержании готовности не представлены универсальные педагогиче-

ские задачи инклюзивного образования, которые учитель решает в работе с раз-

личными категориями обучающихся с ООП с целью включения их в школьное 

сообщество и образовательный процесс; 

– процесс формирования готовности учителя к инклюзивному образованию 

проектируется как конечный, рассчитанный на конкретный временной промежу-

ток. В то же время для успешного инклюзивного образования необходимо непре-

рывное формирование и саморазвитие такой готовности.  

Для восполнения названных пробелов необходимо найти и обосновать 

средство формирования готовности учителя к инклюзивному образованию, обес-

печивающее непрерывное формирование и саморазвитие как базовых (ценности, 

отношения, установки), так и функциональных (знания, умения, навыки, компе-

тенции) компонентов такой готовности, овладение учителем опытом решения 

универсальных педагогических задач инклюзивного образования в работе с раз-

личными категориями обучающихся, трансформации ценностей, отношений, 

установок, профессионального мировоззрения и опыта. Мы предположили, что в 
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качестве такого средства может выступить киноискусство. Обращение к данному 

средству обусловлено следующими фактами: 

– кино- и медиаматериалы становятся все более популярным информацион-

ным каналом, в том числе среди учителей; 

– в отечественном и зарубежном кинематографе представлен широкий 

спектр фильмов о различных категориях детей с ООП, о различных аспектах и 

проблемах их инклюзивного, специального и семейного образования; 

– киноискусство является способом художественно-образного отражения 

педагогической действительности, ее интуитивно-чувственного познания, обла-

дающим важными для формирования готовности учителя к инклюзивному обра-

зованию характеристиками: эмоциональность, образность, сюжетность (ситуатив-

ность) отражения педагогической действительности, обозначение ее нравствен-

ной и социальной проблематики; 

– просмотр и анализ фильмов, в которых представлено инклюзивное обра-

зование в разных странах, в разные исторические периоды, позволяет сформиро-

вать у учителя более глубокое понимание инклюзии с позиций разных педагоги-

ческих культур;  

– обращение к произведениям киноискусства позволяет не только сформи-

ровать у учителя готовность к инклюзивному образованию, но и готовность при-

менять произведения киноискусства как педагогическое средство в инклюзивном 

образовании, актуальность которой обозначена как одна из стратегических задач 

российского образования (Перечень поручений Президента Российской Федера-

ции по итогам заседания Совета по культуре и искусству от 27 октября 2020 г. 

(п.5 № Пр-77 от 23.01.2021), Всероссийский проект «Киноуроки в школах Рос-

сии» и др.). 

В педагогической науке раскрыт потенциал киноискусства в решении раз-

личных задач профессиональной подготовки и непрерывного образования буду-

щих и практикующих учителей. Однако объектом научного изучения не стали по-

тенциал киноискусства в формировании у практикующих учителей готовности к 

инклюзивному образованию, педагогические условия и модель его реализации в 
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методической работе с учителями в образовательной организации. Все выше ска-

занное подтверждает актуальность научного изучения темы «Формирование го-

товности учителя к инклюзивному образованию средствами киноискусства».  

Основные понятия исследования: 

Инклюзивное образование – создание учителем педагогических условий для 

включения в образовательный процесс, детский (ученический) коллектив, школь-

ное сообщество, социальную жизнь школы различных категорий обучающихся с 

особыми образовательными потребностями с сохранением их уникальных лич-

ностных особенностей, разнообразия в детском коллективе.  

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями – дети, имею-

щие физические, интеллектуальные, поведенческие, социальные, эмоциональные, 

языковые, этнокультурные и другие особенности, повышающие риски социаль-

ной изоляции и (или) возникновения трудностей в освоении образовательной про-

граммы.  

Педагогические задачи инклюзивного образования – универсальные педаго-

гические задачи, решаемые учителем с целью включения в детский коллектив, 

образовательный процесс различных категорий обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями с сохранением их уникальности, разнообразия в дет-

ском коллективе. 

Готовность учителя к инклюзивному образованию – синтез свойств и харак-

теристик личности учителя, представляющих основы инклюзивной культуры (ба-

зовые компоненты) и инклюзивной компетентности (функциональные компонен-

ты), обуславливающих успешное решение педагогических задач инклюзивного 

образования, способность преодолевать барьеры и трудности, возникающие в их 

решении. 

Потенциал киноискусства в формировании готовности учителя к инклюзив-

ному образованию – свойства произведений киноискусства (эмоциональность, 

образность, сюжетность представления инклюзивной педагогической действи-

тельности, ее нравственная и социальная проблематизация), которые при созда-

нии определенных педагогических условий способствуют формированию у учи-
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теля личностных и профессиональных качеств, входящих в структуру готовности 

к инклюзивному образованию.  

Вариативная модель формирования готовности учителя к инклюзивному 

образованию средствами киноискусства – обобщенное описание принципов, це-

левых ориентиров, этапов, содержания, педагогического инструментария процес-

са формирования у учителей готовности к инклюзивному образованию средства-

ми киноискусства, который может быть организован в вертикальном (повышение 

квалификации) или горизонтальном (педагогический киноклуб) формате.  

Степень разработанности проблемы. Сущность и содержание готовности 

к инклюзивному образованию, средства ее формирования у будущих и практику-

ющих педагогов являются предметом многочисленных исследований (С.В. Але-

хина, И.В. Возняк, Д.В. Воробьева, С.Е. Гайдукевич, В.З. Кантор, О.В. Карынбае-

ва, Е.В. Кетриш, Е.Ю. Коновалова, О.С. Кузьмина, Е.Г. Самарцева,                     

И.Н. Хафизуллина, В.В. Хитрюк, С.А. Черкасова и др.). Исследователями раскры-

ты компоненты такой готовности, критерии и показатели ее сформированности, 

этапы формирования. При этом в содержании готовности представлены преиму-

щественно функциональные компоненты (знания, умения, навыки, компетенции). 

Отдельные личностные компоненты изучены в самостоятельных исследованиях 

вне связи друг с другом и с функциональными компонентами: психологическая 

готовность к инклюзивному образованию (Д.В. Воробьева, О.В. Данилова,              

Т.Н. Черномырдина), эмпатийная готовность (Е.Н. Михайлова, Н.А. Ефремова-

Шершукова), профессиональная толерантность к детям с ограниченными воз-

можностями  здоровья (А.В. Демчук), ценностные приоритеты (Г.Ю. Козловская), 

этика общения (Е.В. Богданова), коммуникативная компетентность (Е.Ю. Сысое-

ва)  и т.п. 

В педагогической науке разработаны различные средства формирования у 

будущих и практикующих учителей готовности к инклюзивному образованию: 

тематические курсы повышения квалификации (И.В. Возняк, О.В. Карынбаева, 

О.С. Кузьмина, J.S. Agbenyega, S. Klibthong и др.); контекстное, проектное обуче-

ние, решение практико-ориентированных задач и ситуаций (Т.Г. Зубарева,                 
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Е.Г. Самарцева, И.Н. Хафизуллина, В.В. Хитрюк и др.); различные формы мето-

дического сопровождения учителей – модерация, консультирование, наставниче-

ство, тьюторство (И.В. Возняк), педагогическое сопровождение в преодолении 

инновационных барьеров (Д.А. Петров),  личностно-профессиональных затрудне-

ний (Е.В. Голубничная). Предлагаемые средства направлены в основном на фор-

мирование функциональных компонентов готовности. В отдельных научных ис-

следованиях обозначены средства формирования базовых компонентов, такие как 

концентрация на нравственно-значимых событиях; деятельность, побуждающая к 

нравственной рефлексии (Е.В. Кетриш); гуманитарные технологии (О.С. Кузьми-

на); психолого-педагогический тренинг (С.А. Черкасова). При этом не определено 

педагогическое средство, позволяющее комплексно формировать базовые и 

функциональные  компоненты готовности, не разработан процесс его применения 

в методической работе с учителями.  

Педагогический потенциал киноискусства и способы его реализации изуча-

ются в рамках таких тематических направлений, как кинопедагогика (О.А. Бара-

нов, А.К. Бернатоните, И.В. Вайсфельд, А.М. Гельмонт, С.Н. Пензин, Ю.М. Раби-

нович, Л.К. Раундсепп, И.А. Челышева, J. P. N. Bradley, D.R. Cole и др.) и ме-

диаобразование (Л.М. Баженова, Г.П. Максимова, Е.А. Плотникова, Н.П. Рыжих, 

Ю.Н. Усов, И.А. Фатеева, А.В. Федоров, C. Bazalgette, E. Bevort, J. Savino и др.).  

В научных исследованиях выявлен потенциал киноискусства в решении 

различных задач профессиональной подготовки и непрерывного образования учи-

теля: формирование профессионального мировоззрения, отношения к педагогиче-

ской профессии как к призванию (О.В. Ситникова), духовно-нравственной куль-

туры (Л.В. Осипова), индивидуального стиля педагогической деятельности           

(Г.А. Никитина); популяризация и иллюстрация научных знаний, повышение мо-

тивации их применения в педагогической деятельности (Д.М. Игнатов, Д.Ф. Иль-

ясов, Е.С. Капинова, Е.В. Конькина, О.Л. Осадчук, Т.Н. Педан, Е.А. Селиванова); 

формирование профессиональных педагогических (Н.М. Науменко, О.С. Шавры-

гина), психологических (О.А. Быстрицкий) и общекультурных (В.А. Менг) ком-

петенций, коммуникативных умений (З.У. Колокольникова, Д.Д. Мосинцев), го-
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товности к организации проблемно-ценностного общения с обучающимися (Н.Н. 

Журба, К.С. Задорин, А.В. Кисляков, Л.Е. Идиатуллина), к решению задач в сфере 

сохранения социального здоровья детей (Н.В. Иванова, М.А. Виноградова, А.В. 

Красушкина). При этом недостаточно изучен потенциал киноискусства в форми-

ровании у практикующих учителей готовности к инклюзивному образованию, не 

определены условия, не разработана модель его реализации.  

Выполненный анализ обозначил следующие противоречия: 

– между целесообразностью рассмотрения сущности, содержания, этапов 

формирования готовности учителя к инклюзивному образованию в его широком 

гуманистическом понимании как включения в школьное сообщество многообраз-

ных категорий обучающихся с особыми образовательными потребностями с со-

хранением их уникальности, разнообразия и узким пониманием инклюзивного 

образования в существующих исследованиях готовности учителя к нему;  

– между потенциалом киноискусства в формировании готовности учителя к 

инклюзивному образованию и отсутствием научного описания такого потенциала 

и педагогических условий его реализации; 

– между возможностью формирования у учителей готовности к инклюзив-

ному образованию на материале и средствами киноискусства и неразработанно-

стью модели такого формирования в процессе курсовой и межкурсовой подготов-

ки, вертикального и горизонтального обучения, методической работы с учителя-

ми.  

Исходя из данных противоречий, определена проблема исследования: мо-

гут ли произведения киноискусства выступить средством формирования готовно-

сти учителя к инклюзивному образованию и при каких условиях?  

Объект исследования: подготовка практикующих учителей к решению 

задач инклюзивного образования. 

Предмет исследования: киноискусство как средство формирования у 

практикующих учителей готовности к инклюзивному образованию.  
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Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность модели формирования у учителей готовности к 

инклюзивному образованию средствами киноискусства. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что привлече-

ние произведений киноискусства будет способствовать формированию у практи-

кующих учителей готовности к инклюзивному образованию при следующих 

условиях: 

– готовность к инклюзивному образованию будет рассматриваться широком 

гуманистическом контексте, понимающем инклюзию как включение в школьное 

сообщество многообразных категорий обучающихся с особыми образовательны-

ми потребностями с сохранением их уникальности: одаренных, с ОВЗ и инвалид-

ностью, с эмоциональными и поведенческими особенностями, мигрантов и ино-

фонов, представителей различных меньшинств, с атипичной внешностью, сирот и 

находящихся на попечении, попавших в трудную жизненную ситуацию или соци-

ально опасное положение; 

– в содержание готовности будут включены базовые и функциональные 

компоненты, обеспечивающие успешное решение учителем универсальных педа-

гогических задач инклюзивного образования; 

– субъектами методической работы с учителями в образовательной органи-

зации будут созданы педагогические условия, направленные на актуализацию по-

тенциала киноискусства в формировании компонентов готовности учителей к ин-

клюзивному образованию, связанные с отбором киноматериала по комплексу 

критериев, созданием личностно-ориентированных ситуаций и организацией са-

мостоятельной работы учителей с киноматериалом по фильмокейсам; 

– этапы формирования у учителя готовности к инклюзивному образованию 

будут выстраиваться последовательно-концентрически (по типу «матрешки»): 

сначала будут формироваться базовые компоненты готовности, составляющие 

основы инклюзивной культуры, а затем на их основе – функциональные компо-

ненты, представляющие инклюзивную компетентность;  
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– будет систематически проводиться методическая работа с учителями, 

направленная на формирование у них готовности к инклюзивному образованию 

средствами киноискусства, на основе вариативной модели, реализуемой в зависи-

мости от текущего плана методической работы в вертикальном или горизонталь-

ном формате с соблюдением принципов вариативности, последовательно-

концентрического формирования компонентов готовности, связи киноматериала с 

практической деятельностью и личным опытом учителя, прочности, индивидуа-

лизации, непрерывности, воспитательной доминанты; 

– диагностика сформированности у учителя компонентов готовности к ин-

клюзивному образованию будет проводиться на основе диагностического ком-

плекса, раскрывающего набор критериев, показателей и диагностических мето-

дик.  

В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой определены следующие 

задачи исследования: 

1. Уточнить понятие «готовность учителя к инклюзивному образованию» с 

позиций широкого гуманистического понимания инклюзии в образовании.  

2. На основе систематизации педагогических задач инклюзивного образо-

вания, решаемых учителем в работе с различными категориями обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, уточнить содержание готовности 

учителя к инклюзивному образованию.  

3. Раскрыть педагогический потенциал киноискусства в формировании го-

товности учителя к инклюзивному образованию и педагогические условия его ре-

ализации. 

4. Описать этапы формирования готовности учителя к инклюзивному об-

разованию.  

5. Разработать диагностический комплекс для оценки готовности учителя к 

инклюзивному образованию.  

6. Разработать и реализовать в ходе опытно-экспериментальной работы ва-

риативную модель формирования у учителя готовности к инклюзивному образо-

ванию средствами киноискусства. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– с позиций широкого гуманистического понимания инклюзии в образова-

нии уточнено понятие готовности учителя к инклюзивному образованию: синтез 

свойств и характеристик личности учителя, обуславливающих успешное решение 

им педагогических задач инклюзивного образования в работе с различными кате-

гориями обучающихся с особыми образовательными потребностями и преодоле-

ние возникающих трудностей; 

– систематизированы педагогические задачи инклюзивного образования, 

решаемые учителем в работе с различными категориями обучающихся с особыми 

образовательными потребностями: аксиологические, самообразовательные, диа-

гностические, конструкторские, проектировочные, коммуникативные, мобилиза-

ционные, информационные, ориентационные, организаторские, коррекционно-

развивающие; для каждой задачи дифференцировано общепедагогическое и ин-

клюзивное содержание; определены необходимые для его реализации профессио-

нально-личностные характеристики учителя; 

– с учетом педагогических задач инклюзивного образования уточнено со-

держание готовности учителя к инклюзивному образованию, представленное ба-

зовыми компонентами, составляющими основы инклюзивной культуры (аксиоло-

гический, мотивационный, нравственно-волевой) и функциональными компонен-

тами, представляющими инклюзивную компетентность (когнитивный, операцио-

нальный, рефлексивный);  

– раскрыт педагогический потенциал киноискусства в формировании готов-

ности учителя к инклюзивному образованию, заключающийся в возможности вы-

полнения взаимосвязанных функций (аксиологическая, мотивирующая, воспиты-

вающая, популяризаторская, иллюстративная, оценочная); 

– определены педагогические условия актуализации потенциала киноискус-

ства в формировании готовности учителя к инклюзивному образованию: отбор 

произведений киноискусства инклюзивно-педагогической тематики по комплексу 

критериев; создание на материале и средствами киноискусства личностно-

ориентированных ситуаций, обеспечивающих позитивные изменения характери-



14 

 

стик личности учителя, входящих в структуру готовности; организация самостоя-

тельной работы учителей с киноматериалом по фильмокейсам; 

– обоснован последовательно-концентрический (по типу «матрешки») спо-

соб выстраивания этапов формирования у учителя готовности к инклюзивному 

образованию: первые три этапа (ценностно-смысловой, мотивационный, воспи-

тывающий) направлены на формирование базовых компонентов готовности; сле-

дующие три этапа (информационный, практический, коррекционно-

развивающий) предполагают формирование функциональных компонентов го-

товности на основе базовых; при этом каждый предыдущий компонент готовно-

сти выступает основой для формирования последующих; 

– разработана вариативная модель формирования у учителей готовности к 

инклюзивному образованию средствами киноискусства, которая может быть реа-

лизована в вертикальном (программа повышения квалификации, работа с филь-

мокейсами в межкурсовой период) или горизонтальном (проведение заседаний 

профессионального сообщества «Педагогический киноклуб», размещение мате-

риалов, организация обсуждений фильмов и выполненных фильмокейсов в тема-

тическом телеграм-канале) форматах и раскрывает принципы, задачи, модульное 

содержание и педагогический инструментарий процесса формирования названной 

готовности средствами киноискусства.  

Теоретическая значимость результатов исследования: 

– расширены научные представления о содержании педагогической дея-

тельности учителя в инклюзивном образовании с позиций его понимания в широ-

ком гуманистическом контексте (определены педагогические задачи инклюзивно-

го образования, решаемые учителем в работе с различными категориями обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями); о профессионально-

значимых качествах личности учителя (готовность к инклюзивному образова-

нию); о содержании и этапах формирования готовности учителя к инклюзивному 

образованию (предложена авторская трактовка ее содержания как совокупности 

базовых и функциональных компонентов, обосновано последовательно-

концентрическое (по типу «матрешки») построение этапов ее формирования); 
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– уточнено соотношение понятий «готовность к инклюзивному образова-

нию», «инклюзивная компетентность», «инклюзивная культура»: инклюзивная 

культура представлена в содержании базовых компонентов готовности, инклю-

зивная компетентность – в содержании функциональных компонентов, готовность 

к инклюзивному образованию выступает предпосылкой для дальнейшего разви-

тия инклюзивной культуры и инклюзивной компетентности;  

– внесен вклад в развитие теории непрерывного профессионального образо-

вания учителя посредством обнаружения новых педагогических возможностей 

произведений киноискусства (как средства формирования готовности учителя к 

инклюзивному образованию) и определения условий их реализации.  

Практическая значимость исследования:   

– разработанный и апробированный диагностический комплекс для оценки 

готовности учителя к инклюзивному образованию (критерии, показатели, методи-

ки диагностики, способы обработки и интерпретации результатов) позволит мето-

дической службе общеобразовательной организации выявлять профессиональные 

дефициты и затруднения учителей с целью их последующего преодоления; 

– авторская программа повышения квалификации «Учитель инклюзивного 

образования» позволит на материале и средствами киноискусства формировать у 

учителей базовые и функциональные компоненты готовности к инклюзивному 

образованию в организациях высшего и дополнительного профессионального об-

разования, реализующих программы дополнительного педагогического образова-

ния; 

– вариативная модель формирования у учителей готовности к инклюзивно-

му образованию средствами киноискусства позволит повысить качество органи-

зации методической работы с учителями в общеобразовательной организации; 

– картотека фильмов инклюзивно-педагогической тематики, систематизиро-

ванных по категориям детей с ООП и по педагогическим задачам инклюзивного 

образования, фильмокейсы для самостоятельной работы с киноматериалом вы-

ступят эффективным средством преодоления профессиональных затруднений 

учителей в решении задач инклюзивного образования.  
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Внедрение результатов исследования будет способствовать повышению мо-

тивации учителей к работе в условиях инклюзивного образования, психологиче-

ской удовлетворенности такой работой и ее результативности.   

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования выступили: 

– гуманистические концепции инклюзивного образования как включения в 

школьное сообщество многообразных категорий обучающихся с особыми 

образовательными потребностями с сохранением их уникальности и разнообразия 

в детских коллективах (Н.Н. Михайлова С.М. Юсфин); 

– комплексный подход к пониманию структуры готовности учителя к 

инклюзивному образованию, рассматривающий ее как совокупность личностной 

и профессиональной готовности (С.В. Алехина, Д.В. Воробьева, Н.Н. Малярчук, 

В.В. Хитрюк, О.Б. Янусова); 

– аксиологический и культурологический подходы к пониманию сущности 

готовности учителя к инклюзивному образованию и к отбору средств ее 

формирования, основанные на приоритете ценностного компонента над 

информационным, инклюзивной культуры над инклюзивной компетентностью в 

составе такой готовности (Т. Бут, Г.Ю. Захарова, М.А. Колокольцева,                 

В.В. Хитрюк, М. Эйнскоу); 

– личностно-ориентированный подход, основывающийся на теории 

личностно-ориентированного образования (В.В. Сериков), в соответствии с 

которым акцент в формировании готовности учителя к инклюзивному 

образованию ставится на позитивные изменения качеств личности учителя, 

актуальных для инклюзивного образования, посредством создания личностно-

ориентированных ситуаций.  

Теоретической основой исследования выступили: 

 – концепции «приспособленного обучения» (Г. Иттерстад, Э. И. Леонгард), 

педагогической поддержки развития детско-взрослой общности в инклюзивном 

образовании (Н.Н. Михайлова, И.Ю. Шустова, С.М. Юсфин), инклюзивной 
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культуры школы (Т. Бут, М. Эйнскоу, S. Carrington, J. Elkins), рассматривающие 

инклюзивное образование в широком гуманистическом контексте;  

– научные описания потенциала киноискусства в подготовке будущих и 

практикующих педагогов и способов его реализации (Н.Н. Журба, К.С. Задорин, 

Л.Е. Идиатуллина, Д.Ф. Ильясов, А.В. Кисляков, З.У. Колокольникова,              

Е.В. Конькина, Д.Д. Мосинцев, Н.М. Науменко, Г.А. Никитина, Е.А. Селиванова, 

О.В. Ситникова, О.С. Шаврыгина, А.В. Щербаков); 

– обоснования возможностей киноискусства в инклюзивном образовании и 

подготовке педагогов к нему (О.А. Быстрицкий, Н.А. Ефремова-Шершукова,       

О.Н. Ертанова, М.А. Колокольцева, Е.Н. Михайлова).  

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 

гипотезы использовались следующие методы исследования: анализ 

педагогических, философских, психологических исследований, нормативно-

правовых, стратегических, методических документов сферы образования; 

сравнение организации инклюзивного образования в России и за рубежом; 

систематизация педагогических задач инклюзивного образования; 

проектирование содержания и этапов формирования готовности учителей к 

инклюзивному образованию; анкетирование, тестирование учителей, самооценка 

готовности к инклюзивному образованию; моделирование процесса 

формирования у учителей готовности к инклюзивному образованию средствами 

киноискусства; опытно-экспериментальная работа по реализации модели; отбор 

адекватных задачам опытно-экспериментальной работы произведений 

киноискусства по комплексу критериев; математическая обработка результатов 

опытно-экспериментальной работы, в т. ч. с помощью методов математической 

статистики. 

База и этапы исследования. Исследование проводилось на базе общеобра-

зовательных организаций Краснодарского края и Республики Крым со значитель-

ным числом обучающихся с особыми образовательными потребностями (мигран-

ты, инофоны, ученики с эмоциональными и поведенческими особенностями, ати-

пичной внешностью, с ОВЗ и инвалидностью), имеющих инклюзивные и коррек-
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ционные классы. В общей сложности в исследование включено 246 участников: 

предварительная диагностика готовности к инклюзивному образованию – 131 

учитель общеобразовательных организаций Краснодарского края и Республики 

Крым; опытно-экспериментальная работа – 115 учителей, в т. ч. 76 педагогов 

МОБУ гимназии № 6 города Сочи и 39 педагогов МБОУ «Зареченская школа» 

Симферопольского района Республики Крым. 

Исследование проводилось в период с 2015 по 2023 г. в четыре этапа: 

На первом этапе обобщались отечественные и зарубежные концепции ин-

клюзивного образования, определена методологическая основа исследования – 

широкое гуманистическое понимание инклюзии в образовании, уточнялись зада-

чи, решаемые учителем в условиях инклюзивного образования, изучались возни-

кающие в их решении проблемы и трудности, уточнены содержание и этапы фор-

мирования готовности учителя к инклюзивному образованию. 

На втором этапе разработан диагностический комплекс и проведена диа-

гностика исходного уровня готовности учителей Краснодарского края и Респуб-

лики Крым к инклюзивному образованию, выявлены имеющиеся дефициты, осу-

ществлялся поиск оптимального средства формирования готовности практикую-

щих учителей к инклюзивному образованию, позволяющего формировать как ба-

зовые, так и функциональные компоненты. В качестве такого средства избрано и 

обосновано киноискусство. Выявлен и описан потенциал киноискусства в форми-

ровании компонентов готовности учителя к инклюзивному образованию, опреде-

лены педагогические условия его реализации. Осуществлялся просмотр и отбор 

фильмов инклюзивно-педагогической тематики для дальнейшего применения в 

работе с учителями.  

На третьем этапе разработаны вариативная модель формирования у учите-

лей готовности к инклюзивному образованию средствами киноискусства, методи-

ческое обеспечение реализации модели. Осуществлялась пилотная апробация и 

доработка модели.   

На четвертом этапе спланирована и проведена опытно-экспериментальная 

работа с учителями, направленная на формирование у них готовности к инклю-
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зивному образованию средствами киноискусства, обработаны и интерпретирова-

ны ее результаты, осуществлялось окончательное оформление текста диссертации 

и автореферата.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Готовность учителя к инклюзивному образованию необходимо 

рассматривать с позиций широкого гуманистического понимания такого 

образования как совокупность личностных и профессиональных качеств учителя, 

обеспечивающих включение в школьное сообщество многообразных категорий 

обучающихся с особыми образовательными потребностями с сохранением их 

уникальности и разнообразия. 

2. Учитель должен быть подготовлен к решению следующих 

педагогических задач инклюзивного образования: аксиологические, 

самообразовательные, диагностические, конструкторские, проектировочные, 

коммуникативные, мобилизационные, информационные, ориентационные, 

организаторские, коррекционно-развивающие. 

3. Содержание готовности учителя к инклюзивному образованию 

включает базовые компоненты (аксиологический, мотивационный, нравственно-

волевой), составляющие основы инклюзивной культуры, и функциональные 

компоненты (когнитивный, операциональный, рефлексивный), представляющие 

инклюзивную компетентность. Этапы формирования готовности учителя к 

инклюзивному образованию (ценностно-смысловой, мотивационный, 

воспитывающий, информационный, практический, коррекционно-развивающий) 

необходимо выстраивать последовательно-концентрически (по типу «матрешки»): 

базовые компоненты готовности выступают основой для формирования 

функциональных компонентов, каждый предыдущий компонент – основой для 

формирования последующих.  

4. Диагностику готовности учителя к инклюзивному образованию 

необходимо осуществлять с применением диагностического комплекса, 

раскрывающего критерии (ценностно-декларативный, ценностно-практический, 

обще-мотивационный, специально-мотивационный, нравственный, волевой, 
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знаниевый, операциональный, рефлексивный), соответствующие им показатели и 

методики диагностики (психодиагностическое тестирование, опросники, решение 

педагогических ситуаций, самооценка компонентов готовности).  

5. Киноискусство обладает как педагогическим потенциалом в 

формировании готовности учителя к инклюзивному образованию, который 

выражается в возможности выполнения конструктивных функций 

(аксиологическая, мотивирующая, воспитывающая, популяризаторская, 

иллюстративная, оценочная), так и риском негативного влияния на формирование 

названной готовности в случае актуализации деструктивных функций 

(дезориентационная, демотивирующая, нигилистическая, дезорганизующая, 

искажающая). Для реализации педагогического потенциала необходимо создание 

специальных условий: отбор произведений киноискусства по комплексу 

критериев (ценностно-смысловая емкость, адекватность научным теориям, 

духовно-нравственное содержание, утверждение гуманистических 

педагогических ценностей инклюзии, высокий эмоциональный отклик, 

результативность представленных инклюзивных образовательных практик, 

привлекательные образы участников инклюзивного образования, 

проблематизация инклюзивной педагогической действительности, отражение 

проблем, волнующих учителей и возникающих в их деятельности); создание 

средствами киноискусства личностно-ориентированных ситуаций, 

обеспечивающих позитивные изменения характеристик личности учителя, 

входящих в структуру готовности; организация самостоятельной работы учителей 

с киноматериалом по фильмокейсам, направленным на актуализацию 

конструктивных функций произведений киноискусства в формировании 

готовности.  

6. Процесс формирования у учителей готовности к инклюзивному 

образованию средствами киноискусства строится на основе вариативной модели, 

которая может быть реализована в вертикальном (программа повышения 

квалификации, работа с фильмокейсами в межкурсовой период) или 

горизонтальном (проведение заседаний профессионального сообщества 
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«Педагогический киноклуб», размещение материалов, организация обсуждений 

фильмов и выполненных фильмокейсов в тематическом телеграм-канале) 

форматах и раскрывает принципы, задачи, модульное содержание, 

педагогический инструментарий процесса формирования названной готовности 

средствами киноискусства.  

Обоснованность и достоверность положений и результатов исследования 

определены продуманной логикой его построения; опорой на широкий круг 

отечественных и зарубежных источников; выбором методологической базы, 

адекватной цели исследования; применением широкого спектра валидных и 

надежных методик, корректностью их применения; проведением опытно-

экспериментальной работы по формированию у учителей средствами 

киноискусства готовности к инклюзивному образованию; достоверностью 

эмпирических данных, подтверждением значимости различий в уровнях 

сформированности компонентов готовности к инклюзивному образованию у 

учителей экспериментальной группы с помощью методов математической 

статистики; широкой научной апробацией результатов исследования; опорой на 

личный опыт педагогической работы диссертанта в инклюзивном образовании в 

качестве тьютора, преподавателя. 

Личный вклад соискателя состоит в определении направления и темы 

исследования, постановке научной проблемы, выдвижении и проверке гипотез о 

способах ее решения, разработке программы исследования, анализе 

теоретического материала, разработке вариативной модели формирования у 

учителей средствами киноискусства готовности к инклюзивному образованию, 

авторского курса повышения квалификации «Учитель инклюзивного 

образования», программы заседаний педагогического киноклуба, 

диагностического комплекса для оценки готовности учителей к инклюзивному 

образованию, планировании и непосредственном личном участии в проведении 

опытно-экспериментальной работы, обработке результатов этой работы и 

оформлении их в виде научных статей и текста диссертации. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные идеи и 

результаты исследования отражены в 40 публикациях, апробировались на 20-ти 

научно-практических конференциях, а также посредством выполнения научного 

проекта № ФНИ-ГО-20.1/4 «Разработка и внедрение в образовательных 

организациях Краснодарского края методик диагностики, модели, 

образовательных программ и технологий формирования инклюзивной культуры 

педагога и других участников образовательных отношений» при финансовой 

поддержке Кубанского научного фонда. Материалы исследования были 

представлены на заседаниях кафедр педагогического и психолого-

педагогического образования, психологии и дефектологии Сочинского 

государственного университета, кафедры специального (дефектологического) 

образования Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи 

Якубова, лаборатории развития личности в образовании Института стратегии 

развития образования Российской академии образования, а также на совещаниях, 

семинарах, заседаниях методических объединений, педагогических советах 

МОБУ гимназий № 6, № 15, № 44, СОШ № 10, № 11, № 24 города Сочи, МБОУ 

«Зареченская школа» Симферопольского района Республики Крым, на курсах 

повышения квалификации учителей Краснодарского края и Республики Крым. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема и ре-

зультаты диссертационного исследования соответствуют отрасли «Педагогиче-

ские науки» и паспорту специальности 5.8.1. – общая педагогика, история педаго-

гики и образования, в частности: 

П. 13. Развитие непрерывного образования. Взаимосвязь формального, не-

формального и информального образования: разработана вариативная модель 

формирования готовности учителя к инклюзивному образованию средствами ки-

ноискусства, которая может быть реализована в формальном (повышение квали-

фикации) или неформальном (педагогический киноклуб) образовании. 

П. 15. Профессиональная деятельность педагога: сущность, структура, 

функции, изменения под влиянием объективных факторов и субъективных при-
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чин: уточнены специфические задачи, решаемые учителем в условиях инклюзив-

ного образования. 

П. 17. Инклюзивное образование лиц, для которых ограничен доступ к об-

разованию на основании социально-приписываемых или предполагаемых разли-

чий: уточнены категории обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями, на включение которых в школьное сообщество и образовательный процесс 

должно быть направлено инклюзивное образование; готовность учителя к инклю-

зивному образованию обоснована как важное условие успешности инклюзивного 

образования перечисленных категорий обучающихся. 

П. 18. Индивидуализация и дифференциация образования. Гуманизация об-

разования: обоснована необходимость рассмотрения готовности учителя к инклю-

зивному образованию в широком гуманистическом контексте; принятие учителем 

гуманистических ценностей инклюзии и их реализация в собственной педагогиче-

ской деятельности обоснованы как важная составляющая готовности к инклюзив-

ному образованию (аксиологический компонент). 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, спис-

ка литературы и приложений. Список литературы включает 330 источников, в том 

числе 50 источников на иностранном языке. В приложениях представлены диа-

гностический комплекс для оценки готовности учителя к инклюзивному образо-

ванию, картотека фильмов инклюзивно-педагогической тематики, программа ав-

торского курса повышения квалификации, результаты оценки статической значи-

мости результатов опытно-экспериментальной работы. 
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Глава 1. Теоретические основы формирования готовности учителя 

к инклюзивному образованию средствами киноискусства 

 

1.1. Педагогические задачи учителя инклюзивного образования в широком 

гуманистическом контексте 

 

Для того, чтобы понимать сущность и содержание готовности учителя к ин-

клюзивному образованию, необходимо уточнить задачи, которые решает учитель 

в условиях такого образования. Такие задачи могут быть рассмотрены с позиций 

различных пониманий сущности и целевых ориентиров инклюзивного образова-

ния, представленных в отечественной и зарубежной образовательной практике и 

педагогической науке.   

Задачами настоящего параграфа выступают обоснование рассмотрения 

сущности готовности учителя к инклюзивному образованию с позиций его широ-

кого гуманистического понимания как включения в школьное сообщество много-

образных категорий обучающихся с особыми образовательными потребностями 

(ООП) с сохранением разнообразия в детском коллективе; систематизация уни-

версальных педагогических задач инклюзивного образования, решаемые учите-

лем в работе с различными категориями детей с ООП, часто встречающихся 

трудностей в их решении, что послужит основой для уточнения содержания го-

товности учителя к инклюзивному образованию и этапов ее формирования.  

Инклюзивное образование (от французского «inclusif» – включающий в 

себя) – термин, используемый в научных исследованиях, нормативно-

методических документах, образовательной практике для описания процесса по-

лучения образования обучающимися с особыми образовательными потребностя-

ми совместно со сверстниками без таких потребностей в общеобразовательных 

(массовых) школах [92]. Данный термин официально закреплен на международ-

ном уровне в 1994 году Саламакской декларацией о принципах, политике и прак-

тических действиях в сфере образования лиц с особыми потребностями.  
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В образовательной практике, наряду с термином «инклюзивное образова-

ние», используются также понятия «включенное обучение», «совместное обуче-

ние», «интеграция», «включение», «мейнстриминг». Так, в немецкоязычных стра-

нах термин «инклюзия» употребляется сравнительно редко – чаще употребляют 

понятие «интеграция» [210]. В странах, ориентирующихся на американскую обра-

зовательную модель, более распространен термин «инклюзия» [211].  

Г. Иттерстад дифференцирует термины «интеграция» и «инклюзия» следу-

ющим образом: интеграция предполагает приспособление ребенка с особыми об-

разовательными потребностями к условиям обучения в массовой школе; инклю-

зия «направлена на изменение условий обучения в школах так, чтобы сами эти 

условия были приспособлены к нуждам всех категорий учащихся» [95, с. 43].  

Наряду с инклюзивным образованием, существуют и другие формы получе-

ния образования обучающимися с особыми образовательными потребностями: 

специальное образование, основанное на эксклюзии (сегрегировании, обособле-

нии) обучающихся с особыми образовательными потребностями (например, с ум-

ственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, с тяжелыми 

нарушениями зрения, слуха, речи и т.п.), обучении их в специальных учебных за-

ведениях по специальным программам; обучение в коррекционных классах в мас-

совых школах; домашнее обучение; семейное обучение. При этом, если в России 

инклюзивное образование постепенно вытесняет специальные школы и коррек-

ционные классы (модель «поглощения» (Н.М. Назарова [163]), то в Японии реа-

лизуется модель «сосуществования», когда, «наряду с инклюзией, функциониру-

ют специальные школы для детей с нарушениями в развитии, охватывающие все 

ступени обязательного образования» [92, с. 2]. 

В России до 90-х годов ХХ века преобладало специальное (эксклюзивное) 

образование детей с особыми образовательными потребностями: создавались 

специальные школы, школы-интернаты для одаренных детей, подростков с де-

виантным поведением, обучающихся с различными нарушениями здоровья 

(нарушения слуха, зрения, умственная отсталость и т.п.). При этом Л.С. Выгот-

ский – ведущий российский ученый в сфере дефектологии (коррекционной педа-
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гогики) – отмечал важность инклюзии в образовании: «…глубоко антипедагогич-

но правило, сообразно которому мы, в целях удобства, подбираем однородные 

коллективы аномальных детей. Делая это, мы идем не только против естествен-

ной тенденции в развитии таких детей, но, что гораздо более важно, мы лишаем 

аномального ребенка коллективного сотрудничества и общения с другими, стоя-

щими выше него детьми, усугубляем, а не облегчаем ближайшую причину, обу-

словливающую недоразвитие его высших функций» [44, с. 52]. 

Практика инклюзивного образования детей с особыми образовательными 

потребностями в массовой школе раньше всего (с 60-х годов ХХ века) стала внед-

ряться в скандинавских странах и США [53].  

К концу ХХ века инклюзивные практики получили распространение в обра-

зовательных системах ряда других стран. Гуманистические нормы и ценности ин-

клюзии были закреплены в международных документах, принятых многими стра-

нами, в том числе Российской Федерацией: Всеобщая декларация прав человека, 

Конвенция ООН о правах ребенка, Конвенция о правах инвалидов, Декларация о 

правах инвалидов, Всемирная программа действий в отношении инвалидов, Де-

кларация о правах умственно отсталых лиц, Рамки действий по образованию лиц 

с особыми потребностями, упомянутая выше Саламакская декларация и др.  

В России инклюзивное образование стало внедряться с начала 90-х годов 

ХХ века в отдельных образовательных организациях Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска и некоторых других городов. Внедрение инклюзивного образова-

ния началось со стартового проекта «Ковчег», который предполагал совместное 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья со сверстниками [54]. 

В начале 2000-х годов была создана нормативная база такого образования, кото-

рая нашла отражение в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» [235], в федеральных государственных образовательных 

стандартах [195; 236] и ряде других документов. Разработано методическое обес-

печение внедрения инклюзивного образования [3; 93; 94; 224]. Созданы ресурс-

ные и научно-методические центры, оказывающие методическую поддержку пе-

дагогам и образовательным организациям, реализующим инклюзивное образова-
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ние обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Проводится повышение квалификации 

педагогов по вопросам инклюзии. Однако системного внедрения инклюзивного 

образования в России не произошло до настоящего времени, что связано как с от-

сутствием необходимых материально-технических и организационных условий 

(переполненность классов, отсутствие необходимого учебного оборудования, ин-

клюзивной образовательной среды), нехваткой специалистов (педагогов-

дефектологов, тьюторов, педагогов-психологов), так и с  неготовностью учителей 

к «трансформации профессионального опыта» для работы в условиях инклюзии: 

изменению ценностей, установок в отношении инклюзивного образования и от-

дельных категорий обучающихся с ООП, моделей педагогического общения, сте-

реотипов педагогических действий, овладению новыми профессиональными 

навыками, новым инклюзивно-педагогическим опытом и др.   

Выполненный анализ показал, что в образовательной практике и педагоги-

ческой науке имеют место различные понимания инклюзивного образования, от-

личающиеся как по категориям обучающихся, на включение которых ставится 

акцент, так и по ценностным и целевым ориентирам.  

Относительно категорий обучающихся имеют место два понимания ин-

клюзивного образования: 

1) как обучения в условиях массовой школы детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью с целью их социализации; 

2) как особой философии образования, направленной на создание вариа-

тивных условий для удовлетворения образовательных потребностей каждого обу-

чающегося, включения их в школьное сообщество и призванной обеспечить до-

ступность общего образования для всех категорий детей [97]. 

В российской образовательной практике доминирует первое понимание. 

С.В. Алехина отмечает в этой связи: «Сегодня в России инклюзивное образование 

развивается относительно детей с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья. Такое рассмотрение идеи инклюзии определенным образом 

сужает трактовку, принятую во всем мире, а, следовательно, и саму концепцию 

инклюзивного образования» [11, с. 7].  
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В развитых зарубежных странах (европейские страны, США, Канада) более 

распространено второе понимание. 

При этом в разных странах имеются отличия в обозначении категорий обу-

чающихся, для которых средствами инклюзии обеспечивается доступность обра-

зования. В развитых зарубежных странах (европейские страны, США) применяют 

термин «обучающиеся с особыми потребностями» («pupils with special needs») 

[211]. При этом не ставится акцент именно на образовательных потребностях и на 

освоении образовательной программы – не менее важными считаются школьная 

адаптация, принятие таких детей ученическим коллективом, школьным сообще-

ством, усвоение ими норм и правил поведения в школе. Используются также тер-

мины «дети с проблемами в развитии», «дети с особенностями в развитии». 

В российских нормативно-правовых документах, научных исследованиях и 

образовательной практике в последние два десятилетия в связи с принятием и ре-

ализацией Российской Федерацией ряда международных документов, регламен-

тирующих инклюзивное образование, стал применяться термин «обучающиеся с 

особыми образовательными потребностями»; к данной категории отнесены:  

– в профессиональном стандарте педагога: «обучающиеся, проявившие вы-

дающиеся способности; обучающиеся, для которых русский язык не является 

родным; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; дети, оказав-

шиеся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях» [193]; 

– в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; обучающиеся, про-

явившие выдающиеся способности (показавшие высокий уровень интеллектуаль-

ного развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и науч-

но-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном 

творчестве, в физической культуре и спорте); обучающиеся с девиантным (обще-

ственно опасным) поведением [235]. 

Однако термин «особые образовательные потребности» так и не получил 

широкого распространения в отечественных нормативно-правовых документах и 

образовательной практике – гораздо чаще употребляется понятие «дети с ограни-
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ченными возможностями здоровья» (ОВЗ). Так, например, словосочетание «обу-

чающиеся с ограниченными возможностями здоровья» употребляется в Феде-

ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 26 раз, «обучающиеся 

с особыми образовательными потребностями» – всего 2 раза [235].  

Особые образовательные потребности рассматриваются в российской обра-

зовательной практике как фактор, обуславливающий необходимость создания в 

образовательной организации специальных условий для освоения ребенком обра-

зовательной программы. С этой целью разрабатываются адаптированные образо-

вательные и коррекционно-развивающие программы, создается инклюзивная об-

разовательная среда. Внимание педагогов концентрируется на «учете особенно-

стей психофизического развития и состояния здоровья» [235, с. 37]. 

В рассмотрении готовности учителя к инклюзивному образованию мы счи-

таем важным придерживаться расширенного понимания категорий обучающихся, 

что связано с ростом многообразия в современном обществе, возникновением у 

учителей ряда проблем, связанных с трудностями освоения образовательной про-

граммы, школьной адаптацией, включением в детский коллектив как обучающих-

ся с особыми образовательными потребностями, так и с высоким риском дискри-

минации, школьной и социальной дезадаптации.  

Инклюзивное образование в таком понимании должно иметь место практи-

чески в любой школе, в деятельности любого учителя, так как среди учеников 

любой массовой школы имеются дети с особыми образовательными потребно-

стями или высоким риском дискриминации, для которых необходимо создавать 

специальные педагогические условия для включения их в школьное сообщество и 

для освоения ими образовательной программы. Это могут быть дети мигрантов и 

беженцев, инофоны (особенно в поликультурных, полиэтнических регионах Рос-

сии – Краснодарский, Ставропольский край, Республика Крым и др.), представи-

тели национальных меньшинств (народы Крайнего Севера), дети с эмоциональ-

ными и поведенческими особенностями (эмоциональная заторможенность или 

расторможенность, синдром дефицита внимания и гиперактивности, проявления 

аутистического, агрессивного, вызывающего (протестного), депрессивного пове-
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дения и др.), «трудные» подростки с девиантными проявлениями в поведении, де-

ти с атипичной внешностью (слишком высокий или маленький рост, чрезмерная 

полнота или худоба, деформации лица, ног, чрезмерная сутулость и т.п.).  

Помимо различий в категориях обучающихся, существуют различия и в по-

нимании ценностных и целевых ориентиров инклюзивного образования, что от-

ражают следующие концепции инклюзии: 

1) концепция «нормализации» [133], согласно которой задача инклюзив-

ного образования – адаптировать ребенка с особыми образовательными потребно-

стями к условиям, нормам и требованиям массовой школы, добиться освоения им 

базового уровня образовательной программы, ассимилировать ребенка-инофона в 

доминирующую культуру и т.п. При этом меняться (приспосабливаться к услови-

ям массовой школы, нормам доминирующей культуры) должен ребенок с особы-

ми потребностями, чтобы быть принятым одноклассниками, учителями, школой и 

обществом. Ключевыми целями инклюзивного образования в концепции «норма-

лизации» выступают принятие ребенком с особыми потребностями школьных 

норм и правил и освоение им образовательной программы. Основные ценности 

инклюзии с позиций данной концепции – достижения, академические результаты 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

2) концепции «приспособленного обучения» (Г. Иттерстад), «адаптивной 

среды» (Г.Ф. Кумарина), «адаптивной школы» (Е.А. Ямбург), «инклюзивности 

как принципа образования» (Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин) согласно которым 

инклюзия предполагает адаптацию школы к нуждам обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями, «наведение мостов» между подходами специаль-

ной педагогики и массовой школой» [262, с. 26]. При этом в концепции «приспо-

собленного обучения» Г. Иттерстад также выделяет два подхода: «узкий», следуя 

которому, учитель «сосредоточивается на конкретном ученике, у которого в про-

цессе обучения возникают проблемы», и «широкий», когда учитель «рассматри-

вает проблемы ученика в контексте обучающей среды в целом» [95, с. 19].           

А. Dyson, Р. Farrell, F. Polat, G. Hutcheson, F. Gallannaugh обозначают второй под-
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ход как «экологию инклюзии», когда фокусировка на диагнозе учащегося с ОВЗ 

сменяется на контроль за групповой динамикой в классе [293]. 

Вторую группу концепций можно определить как гуманистические. Клю-

чевыми целями инклюзивного образования, согласно данным концепциям, высту-

пают включение всех детей, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями и высоким риском дискриминации, резко отличающихся от сверстников, в 

школьное сообщество, детский коллектив, социальную жизнь школы; обучение 

их навыкам, пригодным для жизни [322]. Ключевыми ценностями инклюзии вы-

ступают школьное сообщество (детско-взрослая общность), взаимная поддержка 

и сотрудничество, безусловное принятие учителем и обучающимися всех детей, 

вне зависимости от их особенностей, высокая сплоченность, поддержка друг дру-

га, восприятие различных культурных групп (например, национальных мень-

шинств, подростковых субкультур) как равных, а не маргинальных [290], ответ-

ственность учителя за сохранение уникальности каждого ребенка и разнообразия 

в детском коллективе (learners diversity within common groups) [316].  Такое пони-

мание представлено в трудах ряда отечественных и зарубежных ученых:               

Т. Бут, Н.Н. Михайлова, Д. Митчелл, Н.Я. Семаго, В.В. Хитрюк, М. Эйнскоу, 

С.М. Юсфин, N.J. Zollers, A.K. Ramanathan, M. Yu, S. Carrington, J. Elkins, J. Cor-

bett, W. Kinsella, J. Senior и др. [34; 35; 92; 154; 243; 287; 290; 299; 329]. 

Успешная реализация гуманистической концепции инклюзивного образо-

вания требует серьезной трансформации профессионального опыта и личности 

учителя: изменения его ценностей, отношения к детям с особыми потребностями 

и к инклюзии в образовании, установок в отношении отдельных категорий обу-

чающихся, моделей выстраивания педагогического взаимодействия, общения с 

отдельными учениками, инклюзивным классом, родителями [291; 293]. 

Однако, как показывают экспериментальные исследования (А.В. Алехина, 

НМ. Назарова и др.), такая трансформация происходит не всегда, что приводит к 

«имитации инклюзии», восприятию ее как «модной» темы, когда изменения про-

исходят только на организационном и административно-управленческом уровнях 

и не затрагивают систему ценностей учителей, и через это – «к дискредитации са-
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мой идеи инклюзивного образования» [11, с. 14]; к «подмене системы специаль-

ного образования тотальной интеграцией, приводящей к потере детьми с особыми 

образовательными потребностями возможности получить адекватное образова-

ние» [141, с. 5].  

В нашем исследовании мы будем рассматривать инклюзивное образова-

ние в широком гуманистическом контексте, понимая его как включение в образо-

вательный процесс, детский (ученический) коллектив, школьное сообщество, со-

циальную жизнь школы различных категорий обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями с сохранением их уникальных личностных особенно-

стей, разнообразия в детском коллективе.  

Под особыми образовательными потребностями мы будем понимать не 

только потребности в создании специальных условий, психолого-педагогическом 

сопровождении для освоения образовательной программы, но и потребности в 

педагогической поддержке, в создании специальных педагогических условий для 

школьной адаптации, вхождения в детский коллектив, школьное сообщество.  

Под обучающимися с особыми образовательными потребностями мы 

будем понимать детей, имеющих физические, интеллектуальные, поведенческие, 

социальные, эмоциональные, языковые, этнокультурные и другие особенности, 

отличающие их от сверстников и повышающие риск возникновения у них про-

блем включения в школьное сообщество и (или) освоения ими образовательной 

программы.  

Проведенный анализ отечественных и зарубежных исследований (С.В. Але-

хина [10], И.Л. Баркаева [22],  В.П. Борисенков, О.В. Гукаленко [56], Е.В. Голуб-

ничная [48], О.С. Кузьмина [128], Е.С. Набойченко [161], В.В. Хитрюк [244],            

D. P. Babić, N. Simić, E. Friedman [182], Т. Booth [183], S. Carrington, J. Elkins 

[287], J.Corbett) и нормативных документов (Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [235], профессиональный стандарт «Педа-

гог» [193] , Концепция подготовки педагогических кадров для системы образова-

ния на период до 2030 г. [120], паспорт научной специальности 5.8.1 – общая пе-

дагогика, история педагогики и образования) позволил выделить следующие ка-
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тегории обучающихся с особыми образовательными потребностями, к работе 

с которыми необходимо быть готовым учителю инклюзивного образования: 

 одаренные и талантливые дети, демонстрирующие повышенные спо-

собности и мотивацию в каком-либо виде деятельности: в силу того, что такие де-

ти большую часть времени посвящают занятию любимым делом, многие из них 

испытывают проблемы социализации, налаживания общения с учителями, роди-

телями, сверстниками, они могут быть неинтересны сверстникам. Если у таких 

детей родителями или педагогами культивируется стремление побеждать в мно-

гочисленных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, это может привести к эго-

центризму, завышенной самооценке, высокомерному отношению к сверстникам, 

что также становится препятствием для вхождения в школьное сообщество; 

 дети из семей беженцев и мигрантов, инофоны: испытывают трудно-

сти социализации, к которым зачастую добавляются проблемы с успеваемостью 

по причине плохого владения языком обучения, нормами и традициями русской 

культуры; 

 представители национальных, религиозных, сексуальных, культурных 

(молодежные субкультуры) и других меньшинств (например, дети ВИЧ-

инфицированных родителей): зачастую имеют более высокий риск дискримина-

ции, испытывают трудности вхождения в детский коллектив, принятия в нем; 

 обучающиеся с поведенческими или эмоциональными (психоэмоцио-

нальными) особенностями (например, психическая заторможенность, эмоцио-

нальная неустойчивость, синдром дефицита внимания и гиперактивности, аути-

стические, агрессивные, протестные, депрессивные проявления в поведении и 

др.), психическими расстройствами (анорексия, булимия, энурез, игровая, компь-

ютерная, химическая и другие виды зависимостей, заикание, нервные тики), де-

виантными формами поведения (так называемые «трудные» ученики): испыты-

вают проблемы в соблюдении норм и правил поведения в школе, в построении 

взаимоотношений с учителями и сверстниками; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) или инвалид-

ностью – ученики, имеющие одно или несколько нарушений здоровья легкой, 
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средней или тяжелой степени. В федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования классифицированы 7 типов нарушений 

здоровья, для каждого из которых рекомендовано освоение определенного вида 

адаптивной программы обучения (глухота, тугоухость, слабовидение, тяжелые 

нарушения речи, задержка психического развития, расстройства аутистического 

спектра, умственная отсталость, нарушения опорно-двигательного аппарата). 

Многие обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью испытывают проблемы в освоении 

образовательной программы, в налаживании продуктивных взаимоотношений с 

учителями и сверстниками. Если родители чрезмерно опекают их, применяют не-

продуктивные стратегии семейного воспитания, у них могут возникнуть пробле-

мы с самостоятельным выполнением учебных заданий, соблюдением школьных 

норм и правил, это может снизить их авторитет в детском коллективе, самооцен-

ку; 

 обучающиеся с атипичной внешностью: чрезмерная полнота или ху-

доба, чрезмерно высокий или низкий рост, черепно-лицевые деформации, дефор-

мации формы рук или ног, туловища (например, чрезмерная сутулость) и др. – та-

кие дети могут испытывать проблемы отвержения (дискриминации, буллинга) 

одноклассниками по причине внешних, физиологических особенностей; 

 дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей: могут испыты-

вать проблемы построения взаимоотношений со сверстниками по причине недо-

статка родительской любви и внимания; 

 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально 

опасном положении (потеря родителя, социально неблагополучная семья, алко-

гольная или наркотическая зависимость одного или обоих родителей, отсутствие 

средств к существованию, домашнее насилие и др.): перечисленные жизненные 

проблемы отбирают время и силы ребенка, вызывают стрессовое психологическое 

состояние, что мешает полноценно участвовать в школьной жизни, осваивать об-

разовательную программу.  

Дети, принадлежащие к перечисленным категориям, не обязательно испы-

тывают трудности в освоении образовательной программы или вхождении в дет-
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ский коллектив, проблемы школьной адаптации, требующие создания специаль-

ных педагогических условий. Однако они имеют более высокий риск возникнове-

ния названных трудностей и проблем, риск дискриминации (отвержения, непри-

нятия) в детском коллективе, школьном сообществе, предвзятого отношения со 

стороны педагогов или сверстников. Обучение в инклюзивных классах массовой 

школы при создании необходимых педагогических условий предоставляет таким 

детям возможность быть включенными в общий процесс обучения и воспитания, 

что затем позволяет взрослеющему человеку стать равноправным членом обще-

ства, снижает риски его сегрегации и изоляции [8]. 

Обращение в нашем исследовании к широкому гуманистическому контек-

сту понимания инклюзивного образования как включения в образовательный 

процесс и школьное сообщество перечисленных выше категорий обучающихся с 

особыми образовательными потребностями с сохранением их уникальности и 

разнообразия в детском коллективе обусловлено следующими факторами: 

1) Практически каждый учитель сталкивается с решением задач включения 

в образовательный процесс и детский коллектив тех или иных обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и далеко не всегда стремится и может 

их успешно решать. Н.М. Назарова указывает на неготовность системы отече-

ственного общего образования принять принципы инклюзии [163]. А.В. Алехина 

отмечает, что инклюзивное образование в России зачастую внедряется методом 

«волевых решений», при этом «даже при наличии приказов сверху и общей уста-

новки не каждая школа готова принять путь инклюзии и стать по-настоящему ин-

клюзивной школой» [11, с. 10]. Одна из причин – «профессиональная и психоло-

гическая неготовность учителей массовых школ к включению детей с инвалидно-

стью в обычный класс» [11, с. 11], недостаток у них необходимых профессио-

нальных компетенций, наличие психологических барьеров и профессиональных 

стереотипов, препятствующих внедрению инклюзии. Исследование S. Woodcock, 

E. Hitches показало, что в западных странах тема инклюзивного образования ча-

сто поднимается не только для того, чтобы обеспечить включенность всех уча-

щихся в классе и школе, но и для повышения конкурентоспособности школ и от-
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четности в отношении образовательных стандартов [325]. J. Arlinwibowo,             

H. Retnawati, B. Kartowagiran, Y. Mustaqim в результате опроса учителей-

предметников индонезийской провинции Джокьякарта выявили, что окружающая 

среда и школьное сообщество часто становятся препятствиями в реализации ин-

клюзивного образования, имеют место такие факты, как затрудненное общение 

(неловкость в общении), запугивание учеников с особыми потребностями [280]. 

J.J. Leiva-Olivencia, M.C. López-Berlanga, A.M. Espigares, F.V. Lirola по результа-

там опроса 2457 учителей Испании заключили, что учителя рассматривают работу 

с учащимися, которые имеют особые потребности в образовательной поддержке, 

как выходящую за рамки их функций [303]. M. Cyran, M. E. Block, J. Zyznawska, 

M. Kudlacek, I. Malinowska-Lipień выявили, что многие учителя физической куль-

туры считают себя не обладающими знаниями, чтобы обучать детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и сделать возможным их участие в учебном про-

цессе [290]. М. Освальд и Ж.-М. де Вильерс методом углубленных интервью с 

учителями южноафриканских начальных школ выявили, что большинство педаго-

гов считают, что на практике инклюзивное образование одаренных детей невоз-

можно или очень трудно применить и признают маргинализацию одаренных уче-

ников в массовых школах [314]. N. Vizer-Karni и S. Reiter в результате общенаци-

онального опроса 754 арабских учителей выявили разрыв между позитивным от-

крытым отношением к инклюзии и его реализацией на практике [323]. Проведен-

ное исследование показало, что арабские учителя в целом положительно относят-

ся к инклюзивному образованию, поскольку такова официальная рекомендация 

Министерства образования, но в то же время они не видят преимуществ инклю-

зии для общей репутации школы [323]. Исследование индекса инклюзии в школах 

Косово, проведенное N. Zabeli, M. Gjelaj, показало, что успешное внедрение ин-

клюзивных практик пока еще не налажено [328]. М.К. Брчич, Р. Петани, М. Мио-

чич по результатам диагностики профессиональных компетенций хорватских пе-

дагогов дошкольного образования заключили, что реализация инклюзивной кон-

цепции в системе раннего и дошкольного образования в Республике Хорватия но-

сит частичный и бессистемный характер [285]. Исследование понимания инклю-

https://www.tandfonline.com/author/Vizer-Karni%2C+Nirit
https://www.tandfonline.com/author/Reiter%2C+Shunit
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зии 77 педагогами 47-ми дошкольных образовательных организаций Греции, про-

веденное A. Fyssa, A. Vlachou, E. Avramidis, показало, что учителя придержива-

ются противоречивых и ограничительных взглядов на инклюзивное образование 

[295]. 

2) Специальные условия, необходимые для включения детей с ОВЗ в обра-

зовательный процесс, профессионально-личностные характеристики, необходи-

мые учителю, работающему с данной категорией обучающихся, решаемые им за-

дачи достаточно широко изучены в педагогической и психологической науке [3; 

28; 60; 100; 119; 141; 167; 179; 195; 267; 276] и отражены в нормативных докумен-

тах российского образования [235; 236], в то время как профессионально-

личностные характеристики, необходимые учителю, работающему в условиях ин-

клюзии в ее широком гуманистическом понимании, решаемые учителем педаго-

гические задачи включения различных категорий обучающихся в школьное со-

общество и освоения ими образовательной программы изучены недостаточно. 

3) Решение задач обучения, воспитания, социализации детей с ОВЗ осу-

ществляет, как правило, команда специалистов, включая не только учителей, но и 

педагога-психолога, педагога-дефектолога, тьютора, в то время как в работе с 

другими категориями обучающихся с ООП (одаренные, мигранты, инофоны, с 

поведенческими и эмоциональными особенностями и т.п.) основная нагрузка ло-

жится на учителя. 

4) В Концепции подготовки педагогических кадров для системы образова-

ния на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

24.06.2022 г. № 1688-р, подчеркивается необходимость подготовки педагогов к 

работе с различными категориями детей: «лица с ограниченными возможностями 

здоровья, одаренные дети, работа с полиэтническим, поликонфессиональным со-

ставом обучающихся» (раздел IV Концепции) [120, с. 5].  

Понимание инклюзивного образования в широком гуманистическом кон-

тексте требует уточнения его сущности, субъектов, целевых ориентиров, содер-

жания. С этой целью проведен сравнительный анализ инклюзивных образова-

тельных практик, понимаемых в широком гуманистическом и более узком 
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контексте. При этом широкий гуманистический контекст понимания инклюзии 

представлен в образовательных практиках развитых зарубежных стран (европей-

ские страны, США), для российской образовательной системы характерно более 

узкое понимание инклюзии [11]. Анализ инклюзивных образовательных практик 

проведен посредством обобщения имеющихся исследований [13; 38; 146; 211; 

259] по следующим характеристикам инклюзивной образовательной системы: 

субъекты, цели, содержание инклюзивного образования, условия приема в инклю-

зивный класс, инклюзивная образовательная среда. 

Субъекты инклюзивного образования: 

Обучающиеся: В России инклюзивное образование рассматривается как 

включение в образовательный процесс массовых школ обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидностью. Это дети с различной степе-

нью нарушений слуха, зрения, речи или опорно-двигательного аппарата, задерж-

кой психического развития, умственной отсталостью, расстройствами аутистиче-

ского спектра, сложными нарушениями развития [236].  

В развитых зарубежных странах ставится акцент на включение в школьное 

сообщество широкого спектра социальных групп и категорий обучающихся с вы-

соким риском возникновения трудностей в освоении образовательной программы 

или в социализации, адаптации к школе: дети, имеющие эмоциональные и пове-

денческие нарушения; жертвы домашнего насилия и школьного буллинга; инофо-

ны (дети, для которых государственный язык, на котором ведется преподавание, 

не является родным); представители национальных, религиозных, сексуальных и 

других меньшинств, другой этнической или расовой принадлежности, представи-

тели различных молодежных субкультур; дети из малоимущих слоев населения и 

др. [136].  

Педагоги и другие специалисты: за рубежом с инклюзивным классом ра-

ботает группа (команда) специалистов (учителя, тьютор, специальный педагог 

(дефектолог), психолог, медицинский работник). В российской образовательной 

системе основная нагрузка по реализации инклюзивного образования ложится на 

учителя. Педагог-психолог, как правило, работает со всем коллективом образова-
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тельной организации и не имеет возможности уделить достаточно внимания каж-

дому ребенку с особыми образовательными потребностями. Должность тьютора 

постепенно вводится в инклюзивных школах, но ощущается нехватка данных 

специалистов и не всегда устанавливается продуктивное взаимодействие тьютора 

с учителями. Педагоги-дефектологи есть далеко не во всех общеобразовательных 

организациях.  

Цели инклюзивного образования. В развитых зарубежных странах основ-

ной акцент ставится на социализацию детей с особыми образовательными по-

требностями, развитие у них навыков, пригодных для жизни, включение их в дет-

ский коллектив, на создание дружественного (включающего) школьного сообще-

ства, в России – на освоение образовательной программы, выполнение требова-

ний образовательных стандартов, компенсацию или коррекцию нарушений здо-

ровья, психофизического развития. При этом как в России, так и за рубежом не-

достаточно внимания уделяется использованию потенциала инклюзивного обра-

зования в воспитании здоровых, социально благополучных детей.  

Содержание инклюзивного образования. Российским законодательством 

закрепляется необходимость разработки для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья специальных федеральных государственных образователь-

ных стандартов (ФГОС) либо (при отсутствии таких стандартов) включения спе-

циальных требований в действующие ФГОС, а также разработки адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ (п. 28 статьи 2 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» [235]). В частности, в 2014 го-

ду утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья [236]. В развитых зарубежных странах (например, США) такие стандарты и 

программы разрабатываются для различных категорий обучающихся с особыми 

образовательными потребностями: для одаренных и талантливых детей, обучаю-

щихся, для которых английский язык, на котором ведется преподавание, не явля-

ется родным, для детей с проблемами в развитии и т.п. В России отдельные стан-

дарты для таких категорий детей, как правило, не разрабатываются (для одарен-
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ных детей предусмотрено углубленное изучение учебных предметов, обучение по 

индивидуальному плану).  

Условия приема в инклюзивный класс. В России дети с ОВЗ и инвалид-

ностью принимаются в инклюзивные классы только при наличии рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии с указанием конкретной образова-

тельной программы, по которой будет обучаться ребенок. В развитых зарубежных 

странах в инклюзивные классы принимаются все дети, если родители хотят, что-

бы их ребенок обучался в массовой школе. 

Инклюзивная образовательная среда. Как в России, так и за рубежом 

значимое внимание в инклюзивном образовании уделяется созданию образова-

тельной среды, способствующей включению детей с особыми потребностями в 

образовательный процесс, в академическую и социальную жизнь школы. При 

этом в России такая среда называется «безбарьерной», основное внимание уделя-

ется материально-технической и учебно-методической составляющим такой сре-

ды: пандусы, подъемники, специальные технические и обучающие устройства, 

программное обеспечение, учебники. В развитых зарубежных странах использу-

ется термин «наименее ограничительная среда», и внимание уделяется как ее ма-

териальной, так и коммуникативной составляющей – созданию особого климата, 

особых взаимоотношений в коллективе школы, способствующих включению обу-

чающихся с ООП в школьное сообщество (формирование особой инклюзивной 

культуры, культивирование ценностей безусловного принятия, сотрудничества и 

взаимопомощи, равноправия, формирование гуманных, доброжелательных взаи-

моотношений, принимающего сообщества). При этом следует отметить некото-

рую некорректность термина «безбарьерная среда» с позиций теории развиваю-

щего обучения: ведь именно преодоление барьеров позволяет детям с ООП соци-

ализироваться в обществе. Поэтому необходимо не столько устранять барьеры, 

сколько учить детей преодолевать их.  

Обобщенно результаты сравнительного анализа практик инклюзивного об-

разования в широком гуманистическом и более узком контексте представлено в 

Таблице 1.  
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Таблица 1 – Инклюзивные образовательные практики в широком гуманистиче-

ском и более узком понимании 

Инклюзивные образовательные практики в 

широком гуманистическом контексте 

Инклюзивные образовательные прак-

тики с позиций узкого понимания ин-

клюзии  

Инклюзивное образование  рассматривается 

применительно к детям с особыми образова-

тельными потребностями (special needs) → ин-

тересуют особенности и потребности  

Инклюзивное образование рассматривает-

ся применительно к детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья → 

интересует состояние здоровья, наличие 

нарушений здоровья, препятствующих 

освоению образовательной программы 

Всем детям предоставляется возможность обу-

чаться в инклюзивном классе 

Для приема ребенка с ОВЗ в инклюзивный 

класс требуется заключение психолого-

медико-педагогический комиссии или со-

циальной экспертной комиссии 

С ребенком с ООП работает команда специали-

стов различного профиля 

Основная нагрузка по реализации инклю-

зивного образования ложится на учителя 

Акцент на овладение навыками, пригодными 

для жизни 

Акцент на освоение образовательной про-

граммы 

Наименее ограничительная среда Безбарьерная среда 

Акцент на инклюзивную культуру, включающее 

школьное сообщество 

Акцент на создание специальных  условий 

обучения 

Результаты проведенного анализа показывают, что инклюзивное образова-

ние в широком гуманистическом понимании (как включение в школьное сообще-

ство различных категорий обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями) востребовано в каждой образовательной организации, классе, в работе 

каждого учителя. Однако зачастую его идеи не реализуются в массовых школах, 

что связано как с отсутствием организационных условий (переполненность клас-

сов, нехватка специалистов (психологов, тьюторов, дефектологов), так и с недо-

статочной сформированностью у учителей готовности к инклюзивному образова-

нию и невысоким уровнем инклюзивной культуры участников образовательных 

отношений (педагогов, родителей, обучающихся).  

В результате инклюзивное образование не находит личностного принятия у 

массового учительства, учебные достижения обучающихся инклюзивных классов 

не оправдывают ожиданий, зачастую снижается успеваемость здоровых, социаль-

но благополучных детей, что вызывает недовольство их родителей, не реализует-

ся воспитательный потенциал инклюзивных классов, не обеспечивается успешная 

социализация обучающихся с особыми образовательными потребностями как 
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ключевая цель инклюзии, в ряде случаев, наоборот, имеют место отвержение и 

буллинг таких детей со стороны сверстников, наблюдается разрыв между декла-

рируемыми ценностями инклюзии и реальной образовательной практикой в ин-

клюзивных классах.  

Для исключения или снижения риска возникновения названных проблем 

учитель, работающий в инклюзивном классе, должен обладать особым интегра-

тивным личностным качеством – готовностью к инклюзивному образованию. Та-

кая готовность должна включать личностные (принятие ценностей и философии 

инклюзии, желание работать с различными категориями детей с ООП, нравствен-

ные и волевые качества, обуславливающие способность разрешать возникающие 

трудности и проблемы с позиций как педагогических, так и нравственных, чело-

веческих норм и отношений) и профессиональные (специальные знания, умения, 

навыки, опыт) составляющие. 

При этом важно понимать, что, если мы рассматриваем инклюзивное обра-

зование как включение различных категорий обучающихся с особыми потребно-

стями в образовательный процесс и школьное сообщество, то важным становится 

готовность учителя создавать мета-условия (Н.А. Ливенцева), решать универ-

сальные педагогические задачи, направленные на включение в детский коллек-

тив, академическую и социальную жизнь школы, образовательный процесс раз-

личных категорий обучающихся, в том числе имеющих особые образовательные 

потребности и по этой причине испытывающих трудности в освоении образова-

тельной программы, резко отличающихся от сверстников особенностями внешно-

сти или поведения и потому испытывающих трудности общения, вхождения в 

детский коллектив, школьной адаптации, социализации. Такие задачи мы будем 

понимать в работе как педагогические задачи инклюзивного образования.  

Обобщение имеющихся научных исследований (И.Л. Баркаева, И.В. Возняк, 

И.В. Голубничная, Т.Г. Зубарева, О.В. Карынбаева, Е.Ю. Коновалова, О.С. Кузь-

мина, Д.А. Петров, Е.С. Ромашевская, Е.Г. Самарцева, И.Н. Хафизуллина,             

В.В. Хитрюк, С.А. Черкасова и др.), анализ профессионального стандарта педаго-

га [193]  позволили выделить двенадцать типов решаемых учителем педагогиче-



43 

 

ских задач в рамках выполняемых педагогических функций (Р. Атаханов,              

Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаков). Для каждой группы задач выделены общепедаго-

гическая и инклюзивная составляющие (Таблица 2).  

Таблица 2 – Педагогические задачи учителя инклюзивного образования в широ-

ком гуманистическом контексте 

Типы педа-

гогических 

задач 

Содержание педагогических задач  

Общепедагогическое Инклюзивное 

Аксиологиче-

ские 

Формирование личностной 

концепции смысла своей 

педагогической деятельно-

сти 

Понимание, принятие и реализация философии 

(идеологии, концепции) и стратегии инклю-

зивного образования (О.С. Кузьмина, Е.Г. Са-

марцева) 

Самообразо-

вательные  

Непрерывное пополнение 

предметных, педагогиче-

ских, психологических, ме-

тодических знаний 

Осуществление непрерывного профессиональ-

ного самообразования по вопросам инклюзив-

ного образования (О.С. Кузьмина) 

Диагностиче-

ские 

Изучение и учет возраст-

ных и индивидуальных 

психологических особенно-

стей обучающихся 

Выявление особых образовательных потребно-

стей, потенциальных возможностей, законо-

мерностей и особенностей возрастного и лич-

ностного развития различных категорий обу-

чающихся с ООП и необходимых для их удо-

влетворения и реализации условий (Е.Ю. Ко-

новалова, О.С. Кузьмина, И.Н. Хафизуллина) 

Конструктор-

ские 

Отбор и упорядочение со-

держания учебного матери-

ала 

Выбор форм, методов, 

средств обучения и воспи-

тания 

Отбор оптимального содержания и способов 

организации инклюзивного образования с уче-

том особых потребностей обучающихся  

(О.С. Кузьмина) 

Проектиро-

вочные 

Проектирование учебно-

познавательной деятельно-

сти обучающихся  

Проектирование педагоги-

ческого взаимодействия 

Проектирование образова-

тельных программ 

Проектирование специальных условий для 

обучения и воспитания детей с ООП, содержа-

ния их обучения и воспитания в инклюзивном 

классе, инклюзивного образовательного про-

странства (Т.Г. Зубарева, О.В. Карынбаева, 

О.С. Кузьмина, Е.С. Ромашевская) 

Коммуника-

тивные 

Установление и развитие 

продуктивных взаимоот-

ношений педагогов с обу-

чающимися, родителями, 

коллегами, коррекция не-

продуктивных взаимоот-

ношений  

Построение продуктивного педагогического 

взаимодействия между субъектами инклюзив-

ного образовательного процесса (команда спе-

циалистов, обучающиеся, родители), основы-

вающегося на ценностном отношении к детям 

с ООП и инклюзивному образованию в целом  

(О.С. Кузьмина, В.В. Хитрюк) 

Мобилизаци-

онные 

Развитие познавательных 

возможностей и познава-

тельных интересов школь-

ников 

Создание специальных условий, способству-

ющих развитию познавательных возможностей 

и интересов обучающихся с ООП 
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Типы педа-

гогических 

задач 

Содержание педагогических задач  

Общепедагогическое Инклюзивное 

Информаци-

онные 

Обеспечение успешной пе-

редачи учебного материала и 

его усвоения учащимися 

Дидактическая переработка учебного матери-

ала с целью сделать его доступным для вос-

приятия обучающимися с ООП 

Ориентаци-

онные 

Формирование у учащихся 

социально одобряемых мо-

тивов поведения и активной 

жизненной позиции 

Воспитание дисциплины в инклюзивном 

классе, взаимоотношений, основанных на гу-

манистических ценностях 

Организатор-

ские 

Включение учащихся в раз-

личные виды деятельности с 

целью обучения и воспита-

ния 

Вовлечение в образовательный процесс и 

совместные виды деятельности детей с нор-

мальными и особыми образовательными по-

требностями 

Развивающие 

(коррекцион-

но-развиваю-

щие) 

Создание условий для лич-

ностного развития и само-

развития обучающихся 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными потреб-

ностями и их родителей с целью компенсации 

отклонений от нормы развития (С.А. Черка-

сова) 

Рефлексивно-

оценочные 

Контроль и оценка учителем 

собственных педагогических 

действий, результатов обу-

чения и воспитания 

Оценка и повышение результативности обу-

чения и воспитания в условиях инклюзии 

(И.В. Голубничная, Д.А. Петров) 

Инклюзивное содержание педагогических задач, представленное в столбце 

3 Таблицы 2, мы будем понимать как содержание педагогических задач инклю-

зивного образования. Для последующего проектирования содержания готовно-

сти учителя к инклюзивному образованию для каждого типа педагогических за-

дач инклюзивного образования на основе обобщения имеющихся исследований 

выделены необходимые учителю для их выполнения профессионально-

личностные характеристики (знания, умения, навыки, опыт, установки, личност-

ные качества и т.п.) (Таблица 3). 

Таблица 3 – Профессионально-личностные характеристики, необходимые учите-

лю для решения педагогических задач инклюзивного образования (ИО) 

Педагоги-

ческие за-

дачи ИО 

Профессионально-личностные характеристики, необходимые учителю для 

решения задач инклюзивного образования 

Аксиоло-

гические 

Знание гуманистических норм и ценностей инклюзивного образования 

Отрефлексированная установка на принятие философии инклюзивного образования: 

отношение к инклюзии как к благу, позитивному социально-педагогическому явлению, 

ресурсу развития ребенка, детского коллектива 

Осознание социальной и педагогической ценности, личностной значимости инклюзии, 

глубокая личностная заинтересованность в инклюзивном образовании 

Мотивация на достижение успеха в организации инклюзивного образования 

Способность культивировать систему ценностного отношения к обучению, воспита-

нию и развитию детей с ООП в массовом образовательном учреждении 
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Педагоги-

ческие за-

дачи ИО 

Профессионально-личностные характеристики, необходимые учителю для 

решения задач инклюзивного образования 

Самообра-

зователь-

ные: 

 

Знание теоретико-методологических основ, современных подходов, нормативно-

правового обеспечения, сущности инклюзивного образования, вариантов его осу-

ществления  

Владение понятийно-терминологическим аппаратом инклюзивного образования 

Умение интегрировать педагогические, психологические, медицинские и правовые 

знания в решении педагогических ситуаций инклюзии 

Умение креативно (с учетом разнообразия возникающих педагогических ситуаций) 

применять имеющиеся знания по вопросам инклюзивного образования, дополнять 

их, видоизменять, использовать в комплексе и отдельно 

Умение проектировать и осуществлять профессиональное самообразование по во-

просам инклюзии в образовании 

Умение выявлять эффективные способы организации взаимодействия субъектов 

инклюзивного образования, обучаться новому 

Умение преодолевать инновационные барьеры, личностно-профессиональные за-

труднения, возникающие в организации инклюзивного образования 

Диагно-

стические 

Знание закономерностей и особенностей возрастного и личностного развития раз-

личных категорий обучающихся с ООП 

Умение выявлять такие закономерности 

Владение методиками педагогической диагностики особых образовательных по-

требностей обучающихся различных возрастных и социальных групп 

Умение адекватно интерпретировать результаты диагностики, определять специ-

альные условия, необходимые для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся 

Конструк-

торские 

Знание специальных методов, приемов, подходов, технологий обучения и воспита-

ния различных категорий обучающихся с ООП 

Умение выбирать методы и приёмы, позволяющие повышать эффективность педа-

гогической деятельности с детьми с особыми образовательными потребностями 

Проекти-

ровочные 

Знание требований к созданию специальных условий для обучения и воспитания 

детей с ООП и инклюзивной образовательной среды  

Умение проектировать индивидуальные образовательные траектории детей с ООП 

Умение разрабатывать адаптированные и коррекционно-развивающие образова-

тельные программы с учетом особенностей психофизического развития детей с 

ООП 

Умение моделировать урок и использовать вариативность в инклюзивном образо-

вательном процессе 

Умение проектировать инклюзивную образовательную среду 

Мобилиза-

ционные 

Знание факторов учебной мотивации различных категорий детей с ООП и условий 

ее развития 

Умение управлять учебными группами с целью вовлечения всех обучающихся в 

процесс обучения, мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

Эмоциональное принятие детей с ООП, вне зависимости от их учебных достиже-

ний 

Информа-

ционные 

Знание особенностей восприятия учебного материала обучающимися с различными 

нарушениями здоровья и особенностями развития 

Знание способов компенсаций имеющихся у детей нарушений восприятия учебного 

материала 

Владение различными способами подачи учебного материала с учетом особых об-

разовательных потребностей детей, связанных с особенностями психологических 

механизмов внимания, памяти, мышления, восприятия 

Умение обеспечить увлекательность и проблемность в подаче учебного материала 
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Педагоги-

ческие за-

дачи ИО 

Профессионально-личностные характеристики, необходимые учителю для 

решения задач инклюзивного образования 

Ориента-

ционные 

 

Владение приемами налаживания и поддержания дисциплины в инклюзивном 

классе  

Знание специальных методов воспитания различных категорий детей с ООП 

Умение строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий и 

индивидуальных особенностей детей 

Организа-

торские 

 

Знание и умение применять специальные подходы к обучению в целях включе-

ния в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми по-

требностями  

Умение применять технологии формирования детского коллектива в условиях 

инклюзивного образования  

Умение создавать детско-взрослые общности и использовать их потенциал в 

воспитании и развитии детей с особыми образовательными потребностями 

Коммуни-

кативные 

 

Знание специально-педагогических технологий, методов и приемов, обеспечи-

вающих конструктивное педагогическое взаимодействие с детьми с ООП 

Умение применять различные способы педагогического общения с обучающи-

мися с ООП 

Перцептивные умения, связанные с пониманием эмоций, настроения детей с 

ООП 

Умение прогнозировать коммуникативные реакции детей с ООП 

Умение формировать позитивные взаимоотношения в инклюзивном классе, ос-

нованные на нравственных нормах и ценностях (нормах и ценностях инклюзив-

ной культуры) 

Умение преодолевать трудности в построении коммуникаций с обучающимися 

с особыми образовательными потребностями и их родителями 

Умение предвидеть и разрешать конфликтные ситуации во взаимоотношениях с 

обучающимися инклюзивного класса, их родителями 

Знание вопросов организации межведомственного взаимодействия при оказа-

нии психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с 

особыми образовательными потребностями 

Умение строить собственную профессиональную деятельность с учетом техно-

логий работы междисциплинарной команды, в условиях полисубъектного ин-

клюзивного образовательного пространства 

Толерантность, эмпатия, нравственные качества, педагогический такт, любовь к 

детям, педагогический оптимизм, чувство педагогической меры 

Развиваю-

щие 

Знание психолого-педагогических закономерностей и особенностей развития 

детей с ООП 

Умение создавать личностно-развивающие ситуации для детей с ООП 

Умение разрабатывать и реализовывать (самостоятельно и совместно с педаго-

гом-психологом) программы психолого-педагогического сопровождения детей 

с ООП 

Рефлек-

сивно-

оценочные: 

 

Умение отслеживать динамику учебных достижений, результатов воспитания и 

социализации детей с ООП 

Умение оценивать эффективность собственной педагогической деятельности в 

условиях инклюзии 

Умение выявлять и преодолевать инновационные барьеры и личностно-

профессиональные затруднения, возникающие в условиях инклюзии 

Проведенный анализ научной литературы и образовательной практики поз-

волил заключить, что у учителей возникают определенные трудности и (или) ба-
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рьеры в решении педагогических задач инклюзивного образования, связанные как 

с непринятием философии (гуманистических ценностей, установок, смыслов) ин-

клюзивного образования, отдельных категорий детей с особыми образовательны-

ми потребностями, так и с отсутствием специальных знаний, умений, опыта. 

Обобщение имеющихся экспериментальных исследований позволило системати-

зировать такие трудности и барьеры. 

Ценностно-смысловые трудности и барьеры, связанные с принятием гу-

манистических ценностей и норм инклюзии. А.В. Бакулин рассматривает цен-

ностно-смысловые барьеры с психолого-дидактических позиций как препятствия 

в раскрытии личностных смыслов знания, рефлексии смысловых установок, фор-

мировании смыслообразующей мотивации, преодоление которых является важ-

ным условием свободного выбора [19]. Ценностно-смысловые барьеры учителя 

могут выступать препятствием в принятии им ценностей, норм и философии ин-

клюзивного образования, обнаружении его личностных смыслов. В частности, ис-

следователи отмечают следующие проявления таких барьеров: 

– сомнения в отношении инклюзии: исследование Г.Ю. Захаровой показало, 

что 55% учителей считают, что дети с ограниченными возможностями здоровья 

должны обучаться в специальной школе, 29% – в специальном классе, 13% – на 

дому и только 10% – в общеобразовательной школе [78]; 

– разрыв между декларируемым учителями позитивным отношением к ин-

клюзии и его реализацией на практике [323].  

Мотивационные барьеры, связанные с нежеланием работать в условиях 

инклюзии, отсутствием стремления к самообразованию, профессиональному и 

личностному росту, повышению профессионального мастерства: 

– недостаточная мотивация к работе в условиях инклюзии, недостаточное 

осознание социальной и личностной значимости такой работы: многие учителя 

рассматривают работу с учащимися, которые имеют особые потребности в обра-

зовательной поддержке, как выходящую за рамки их функций и полагают, что ра-

ботать с такими учащимися следует лишь профессионалам, специализирующимся 

в области терапии, слуха, языка и т.д. [303]; 
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– заниженная самооценка своей способности работать в условиях инклю-

зии;  

– слабо выраженное стремление к формированию толерантного отношения 

школьного сообщества и общества в целом к детям с ООП [103]; 

– неверие в возможность успешного обучения и воспитания детей с ООП в 

инклюзивном классе; 

– отрицание возможности налаживания дисциплины в инклюзивных клас-

сах, в которых обучаются дети с поведенческими и эмоциональными нарушения-

ми. Так, исследование U. Gidlund, проведенное на выборке педагогов из 15 стран, 

выявило мнение учителей о неразрешимости проблем с дисциплиной в инклю-

зивном классе, в котором обучаются дети с девиантным поведением, без создания 

специальных условий (привлечение других специалистов, уменьшение числа де-

тей в классе, снижение нагрузки учителя и др.). Педагоги считают, что включение 

таких детей в обычный класс создает неразрешимые трудности, угрозы здоровью 

и безопасности учителя и других учеников [296]; 

– недостаточность умений в области рефлексии профессионального опыта и 

результатов педагогической деятельности в условиях инклюзии [181]; 

– низкая потребность в самореализации и развитии профессионально зна-

чимых качеств, необходимых для педагога инклюзивного образования [181]; 

– боязнь или отрицание возникающих проблем, неспособность их разре-

шать, в том числе по причине недостаточной вариативности и гибкости педагоги-

ческого мышления [181]. 

Перцептивные барьеры, связанные с неадекватным восприятием детей с 

ООП, их поведения, психологического состояния, возможностей обучения и вос-

питания: 

– неумение обнаруживать (выявлять) детей с ООП педагогическими мето-

дами (наблюдение, анализ продуктов деятельности), как следствие – выстраива-

ние их обучения и воспитания без учета особых образовательных потребностей; 

– эмоциональное неприятие обучающихся с ООП («принятие-отторжение» 

по Д.А. Петрову), связанное с их непохожестью на других и (или) низкими ре-



49 

 

зультатами обучения, воспитания, навешивание ярлыков «необучаемый», «труд-

новоспитуемый», «туповатый», «заторможенный» («расторможенный»), «неадек-

ватный» и т.п., что значительно снижает учебную мотивацию и мотивацию само-

развития такого ученика и, как следствие, –  результаты его обучения, воспита-

ния, социализации. 

Конструктивно-проектировочные трудности, связанные с проектирова-

нием специальных условий, отбором содержания, форм и средств обучения и вос-

питания детей с ООП: 

– сложности в осуществлении отбора технологий, приемов и методов обу-

чения, воспитания, развития детей с ООП в совместной деятельности с их сверст-

никами [128]. 

– неумение учитывать индивидуальные различия детей в проектировании 

инклюзивного образовательного процесса [181]; 

– слабое владение педагогическими технологиями инклюзивного образова-

ния, незнание основ коррекционной педагогики и специальной психологии, ин-

формационная неподготовленность [181]. 

Коммуникативные трудности, связанные с построением педагогического 

взаимодействия с субъектами инклюзивного образования (обучающимися, их ро-

дителями, командой специалистов): 

– построение взаимоотношений с детьми с ООП на основе жесткого управ-

ления, «запугивания», использование преимущественно авторитарного стиля об-

щения, неготовность к развитию у детей самостоятельности и субъектности [293]; 

– недостаточная готовность к профессиональному взаимодействию со спе-

циалистами сопровождения [181]. 

Организаторские трудности, связанные с налаживанием дисциплины в 

инклюзивном классе, включением детей с ООП в образовательный процесс и раз-

личные виды деятельности: 

– несоответствие представлений учителей о способах дисциплинарных воз-

действий на учеников с реальными практиками таких воздействий [315]; предвзя-
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тое восприятие учителями действий учеников, расцениваемых как нарушение 

дисциплины, которые таковым не являются [306]; 

– неготовность включать обучающихся с ООП в образовательную деятель-

ность [181]; 

– «воспитательная неуверенность», выражающаяся в том, что педагоги от-

гораживаются от особенных детей, не создавая условий для эмоционального во-

влечения в общую деятельность, воспитывающее со-бытие, что, в свою очередь, 

провоцирует изоляцию ребенка с ОВЗ от классного коллектива [270]; 

– недостаточность практических навыков организации в детском коллективе 

партнерских отношений со всеми участниками инклюзивного образовательного 

процесса [244]. 

 

1.2. Готовность учителя к инклюзивному образованию: сущность, 

содержание, этапы формирования 

 

В предыдущем параграфе обоснована необходимость рассмотрения готов-

ности учителя к инклюзивному образованию в широком гуманистическом кон-

тексте; с позиций такого понимания уточнены категории обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, к работе с которыми должен быть готов учи-

тель, систематизированы педагогические задачи, которые необходимо решать 

учителю с целью включения таких детей в школьное сообщество и освоения ими 

образовательной программы, возникающие в их решении трудности. Для успеш-

ного решения таких задач и преодоления трудностей учителю необходимо инте-

гративное качество – готовность к инклюзивному образованию. Цель настояще-

го параграфа – уточнить сущность, компоненты и содержание такой готовности, 

этапы их формирования. 

Для обозначения профессионально-личностных характеристик, необходи-

мых учителю для успешной работы в условиях инклюзивного образования, ис-

следователи обращаются к трем разработанным в педагогике и психологии поня-

тиям: «инклюзивная готовность» (готовность к инклюзивному образованию), 
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«инклюзивная компетентность» (профессиональная компетентность педагога ин-

клюзивного образования), «инклюзивная культура». Раскроем сущность и взаи-

мосвязь данных понятий.  

Обращаясь к понятию «готовность к инклюзивному образованию», иссле-

дователи опираются на психологические теории готовности личности к деятель-

ности (Б.Г. Ананьев, Н.Д. Левитов, C.JI. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе и др.) и на 

теории готовности к педагогической деятельности (К.М. Дурай-Новакова,           

Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.А. Сластенин, А. И. Щербаков и др.).  

Готовность к деятельности рассматривается в психологии с позиций раз-

личных подходов и теорий, что обуславливает множественность трактовок данно-

го понятия: способность выполнять деятельность (Б.Г. Ананьев, C.JI. Рубин-

штейн); состояние мобилизации всех психофизиологических систем человека, 

обеспечивающих эффективное выполнение деятельности (Л.С. Нерсесян,          

В.Н.  Пушкин); отношение к деятельности (A.B. Веденов, Г.Г. Кравцов,              

Е.Е. Кравцова); ситуативное психическое состояние, обеспечивающее решение 

поставленной задачи (Н.Д. Левитов, А.Ц. Пуни, П.А. Рудик); «фиксированная 

установка», закрепившаяся в результате ряда установочных опытов (Д.Н. Узнад-

зе). 

В психологии сложились два основных подхода к пониманию сущности и 

содержания готовности личности к деятельности – функциональный и личност-

ный. Сторонники функционального подхода (Н.В. Запорожец, Е.П. Ильин,                

Е.С. Кузьмин, Н.Д. Левитов, В.С. Нерсесян, А.В. Петровский, В.А. Ядов) опреде-

ляют такую готовность как психическое (функциональное) состояние личности, 

способность активизировать психические функции, мобилизовать физические и 

психические ресурсы, необходимые для успешного выполнения деятельности 

[164; 194].  

Сторонники личностного подхода (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович,           

В.А. Крутецкий, И.С. Марьенко, А.Ц. Пуни, В.И. Соколов и др.) определяют го-

товность к деятельности как синтез множества свойств (сторон, характеристик) 

личности и их целенаправленное выражение [68; 135]. В составе такой готовности 
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исследователи выделяют следующие компоненты (на основании сфер личности, 

которые задействованы в деятельности): мотивационный, эмоциональный, позна-

вательный, волевой, рефлексивный [68].  

В понимании готовности учителя к инклюзивному образованию мы будем 

придерживаться личностного подхода.  

Общим в понимании готовности к деятельности с позиций различных пси-

хологических подходов выступает определение ее как некой предпосылки, усло-

вия успешного выполнения деятельности, основанного на наличии (сформиро-

ванности) определенных личностных качеств (свойств, характеристик). Исследо-

ватели отмечают главенствующую роль собственной активности личности в фор-

мировании готовности к деятельности [23]. Данную идею отражает понимание го-

товности к деятельности как стремления преодолеть возникающие трудности на 

основе приобретенных умений и навыков [207].  

В научных исследованиях A.A. Деркача, К.К. Платонова, Е.В. Селезневой, 

О.Б. Михайлова, Ю.В. Шумиловской представлены три модальности понимания 

готовности к деятельности: 

– как устойчивой потребности в деятельности (акцент на мотивацию – го-

товность как желание сделать что-либо); 

– как подготовленности – результата образования и социальной зрелости 

личности; 

– как ситуативной мобилизации физических и психических ресурсов для 

решения конкретной задачи, ситуации (ситуативная готовность).  

Мы будем придерживаться первых двух модальностей, понимая готов-

ность учителя к инклюзивному образованию как синтез внутренней устойчивой 

потребности учителя работать в условиях инклюзии, повышать успешность обу-

чения, воспитания, социализации обучающихся инклюзивного класса и совокуп-

ности знаний, умений, навыков, компетенций, личностных качеств, отношений, 

убеждений, ценностей, сформированных в результате профессиональной подго-

товки, приобретения личного опыта педагогической деятельности.   
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Готовность к инклюзивному образованию выступает важной составляю-

щей готовности к педагогической деятельности. В научных работах рассматри-

ваются: 

– готовность к педагогической деятельности как интегративное качество 

личности учителя (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.Ф. Спирин, В.А. Сластенин, 

Е.Г. Шаин и др.); 

– готовность учителя к выполнению отдельных педагогических задач и 

функций: например, к применению информационно-коммуникационных и цифро-

вых технологий, к созданию электронной образовательной среды, к оценке обра-

зовательных результатов, внедрению педагогических инноваций, организации 

воспитательной деятельности, проблемно-ценностному общению, применению 

индивидуального подхода в обучении и т.п. (Д.Ю. Коптев, Л.С. Подымова,             

Т.Ф. Садчикова, И.В. Смирнова и др.).  

Готовность учителя к инклюзивному образованию мы будем рассматри-

вать, с одной стороны, как интегративное качество личности учителя, обеспечи-

вающее его успешную работу в условиях разнообразия детского коллектива, об-

разовательных потребностей обучающихся, а с другой стороны, – как готовность 

к решению различных педагогических задач инклюзивного образования: диагно-

стика особых образовательных потребностей детей, создание специальных усло-

вий для их удовлетворения, проектирование инклюзивной образовательной сре-

ды, создание включающего (дружественного) школьного сообщества, индивидуа-

лизация содержания, методов и технологий образования, организация совместных 

видов деятельности учеников инклюзивного класса и др.   

В научных исследованиях рассматриваются: 

– готовность учителя к инклюзивному образованию в целом, которая обо-

значается терминами «инклюзивная готовность» (В.В. Хитрюк), «готовность к 

работе в условиях инклюзивного образования» (С.В. Алехина, Н.Н. Малярчук, 

С.А. Черкасова), «готовность к реализации идей инклюзии» (О.С. Кузьмина,            

С.И. Сабельникова), «готовность к инклюзивной образовательной практике»     
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(Д.В. Воробьева), «готовность к реализации инклюзивного образования»           

(О.И. Юдина); 

– готовность учителя к выполнению отдельных профессиональных функ-

ций в условиях инклюзии: к созданию инклюзивной образовательной среды           

(О.В. Карынбаева), к организации обучения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья на дому (Е.Ю. Коновалова), к выполнению тьюторских функций 

(В.С. Цилицкий) и др.;  

– готовность учителя к работе с отдельными категориями обучающихся с 

особыми образовательными потребностями: с детьми с ОВЗ [119], с инвалидно-

стью [131], с девиантными формами поведения [22], с интеллектуально одарен-

ными детьми [48], с мигрантами и инофонами [56] и др. 

В понимании готовности учителя к инклюзивному образованию большин-

ство исследователей (О.В. Карынбаева, О.С. Кузьмина, В.В. Хитрюк, С.А. Черка-

сова и др.) опираются на личностный подход – понимают ее как синтез различных 

сторон, характеристик личности учителя, необходимых для успешной работы в 

условиях инклюзии. Так, И.В. Возняк под готовностью практикующих педагогов 

к инклюзивному образованию детей понимает «интегральную личностно-

профессиональную характеристику педагога, отражающую ценностно-смысловые 

ориентации, знания и опыт, позволяющие успешно осуществлять педагогическую 

деятельность в условиях инклюзивного образования» [39, с. 9]. 

Отдельные авторы в структуре готовности к инклюзивному образованию 

выделяют взаимосвязанные виды готовности: психологическая и профессиональ-

ная [9], личностная и профессиональная [203], личностная, мотивационная и ко-

гнитивная [59], ценностно-смысловая, личностная и профессиональная [226]. 

Имеются научные работы, посвященные изучению одного вида готовности учи-

теля к инклюзивному образованию, например, психологической [59], эмпатийной 

[152] и др. 

Исходя из выполненного анализа, мы будем понимать готовность учите-

ля к инклюзивному образованию с позиций личностного подхода как синтез 

свойств и характеристик личности учителя, обуславливающих успешное решение 
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им педагогических задач инклюзивного образования, направленных на включение 

в детский коллектив, школьное сообщество, образовательный процесс, социаль-

ную жизнь школы разнообразных категорий обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями с сохранением их уникальности, разнообразия в дет-

ском коллективе, а также способность преодолевать трудности,  возникающие в 

их решении.  

Обобщение научных исследований (С.В. Алехина, И.Л. Баркаева,          

И.В. Возняк, Д.В. Воробьева, Е.В. Голубничая, О.В. Карынбаева, Е.Ю. Коновало-

ва, О.С. Кузьмина, Н.Н. Малярчук,  С.В. Масловская, С.И. Сабельникова, Е.Г. Са-

марцева, О.Г. Тавстуха, В.В. Хитрюк, В.С. Цилицкий, С.А. Черкасова, Ю.В. Шу-

миловская, О.И. Юдина) позволяет заключить, что в структуре готовности учи-

теля к инклюзивному образованию ученые выделяют инвариантные компонен-

ты, свойственные любой готовности к деятельности, наполняя их специфическим 

для инклюзивного образования содержанием, и специфические компоненты, обу-

словленные спецификой решаемых учителем педагогических задач в условиях 

инклюзивного образования. В работах И.В. Возняк, О.В. Карынбаевой, Е.В. Кет-

риш, С.А. Черкасовой, В.В. Хитрюк и др. выделены следующие инвариантные 

компоненты готовности учителя к инклюзивному образованию, раскрыто их со-

держание:  

–  мотивационный: совокупность мотивов (социальных, познавательных, 

профессиональных, личностного развития и самоутверждения) на выполнение пе-

дагогических действий и достижение успеха в организации инклюзивного образо-

вания; 

– когнитивный: теоретические и методические, общепедагогические и спе-

циальные знания, необходимые учителю для работы в условиях инклюзии;  

– операциональный: способности и умения решать педагогические задачи 

в условиях инклюзии; 

– волевой: волевые качества, помогающие преодолевать трудности, возни-

кающие в педагогической деятельности в условиях инклюзии;  
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– рефлексивный: осознание результатов, достижений и проблем собствен-

ной педагогической деятельности в условиях инклюзии [119]; анализ процесса и 

результатов такой деятельности [244].  

В дополнение к названным компонентам в структуре готовности учителя к 

инклюзивному образованию отдельные ученые выделяют специфические компо-

ненты, отражающие особенности педагогической деятельности в условиях ин-

клюзии: 

– эмоциональный: положительное отношение к инклюзивному образова-

нию, эмоциональное принятие всех участников инклюзивного образовательного 

пространства [244]; высокий уровень развития эмпатии и принятия Другого [254]; 

– личностно-смысловой: «отрефлексированная установка педагога на при-

нятие идеологии инклюзивного образования, мотивационная направленность со-

знания, воли и чувств педагога на инклюзивное образование детей» [205, с. 8]; 

– аксиологический: осознание и принятие философии и принципов инклю-

зивного образования, опыт ценностных отношений, обеспечивающий реализацию 

инклюзивного образования [273]; 

– коммуникативный: гуманистический характер общения и взаимодей-

ствия с участниками инклюзивного образовательного пространства, владение 

коммуникативными стратегиями, эффективными в условиях инклюзии, способ-

ность предвидеть и снижать коммуникативные риски [244]; 

– креативный: «творческая активность и личностные особенности педаго-

га, позволяющие создавать новые материальные и духовные ценности, развивать 

творческий потенциал учащихся с особыми образовательными потребностями, 

руководствуясь их возможностями» [269, с. 7]. 

Мы считаем необходимым дифференцировать компоненты готовности 

учителя к инклюзивному образованию на базовые, раскрывающие личностные 

характеристики учителя, без которых невозможна успешная деятельность в ин-

клюзивном образовании, и функциональные, необходимые для решения специ-

фических педагогических задач, выполнения конкретных педагогических функ-

ций в условиях инклюзии. С опорой на имеющиеся исследования (И.В. Возняк, 
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О.В. Карынбаева, Е.В. Кетриш, Е.Ю. Коновалова, С.А. Черкасова, В.В. Хитрюк) 

структуру готовности учителя к инклюзивному образованию мы представляем 

следующим образом: 

Базовые компоненты: 

1) Аксиологический компонент: 

– Отрефлексированная установка на принятие гуманистических ценностей 

инклюзивного образования (ценностей инклюзивного образования в его широком 

гуманистическом понимании): безусловное принятие всех детей, вне зависимости 

от их особенностей, восприятие различных культурных групп как равных, а не 

маргинальных, высокая сплоченность, взаимная поддержка, сотрудничество, 

включающее школьное сообщество, ответственность за сохранение уникальности 

каждого ребенка и разнообразия в детском коллективе).  

– Реализация гуманистических ценностей инклюзивного образования в 

собственной педагогической деятельности (совпадение декларируемых и реализу-

емых ценностей). 

2) Мотивационный компонент: 

– Эмоционально-положительное отношение к инклюзивному образованию. 

– Понимание социальной и личностной значимости инклюзивного образо-

вания. 

– Мотивация на достижение успеха в инклюзивном образовании. 

–  Желание работать с различными категориями детей с особыми образо-

вательными потребностями, эмоционально-положительное отношение к ним.  

3) Нравственно-волевой компонент: 

– Сформированность нравственных качеств, значимых в условиях инклю-

зии (искренность, чуткость, педагогический такт, доброта, отзывчивость, эмпатия, 

терпимость, справедливость, чувство собственного достоинства, самокритич-

ность, требовательность к себе и другим). 

– Способность мобилизовать волевые качества на преодоление трудностей, 

возникающих в инклюзивном образовании.  
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Функциональные компоненты: 

4) Когнитивный компонент: 

– Сформированность знаний, необходимых для решения педагогических 

задач инклюзивного образования.  

– Владение понятийно-терминологическим аппаратом инклюзивного обра-

зования. 

– Умение интегрировать знания из разных научных областей для решения 

педагогических задач инклюзивного образования (педагогические, психологиче-

ские, медицинские, правовые и др.). 

5) Операциональный компонент: 

– Сформированность умений, необходимых для решения педагогических 

задач инклюзивного образования. 

– Умение находить новые способы решения нестандартных педагогиче-

ских задач и ситуаций, возникающих в инклюзивном образовании. 

5) Рефлексивный компонент: 

– Умение проводить многостороннюю оценку собственных педагогиче-

ских действий по решению педагогических задач инклюзивного образования 

(оценка с позиций результативности обучения и воспитания, положительных из-

менений личности учеников, сохранения их психического и физического здоро-

вья, соответствия собственных педагогических действий нравственным нормам и 

ценностям, собственной психологической удовлетворенности процессом и ре-

зультатами труда). 

– Способность корректировать собственные педагогические действия по 

результатам оценки. 

Ряд авторов, рассматривая подготовку учителей к работе в условиях ин-

клюзивного образования, обращаются к понятию «компетентность».  Инклюзив-

ную компетентность исследователи относят к специальным профессиональным 

компетентностям учителя [242] и понимают под ней «интегративное личностное 

образование, обуславливающее способность осуществлять профессиональные 

функции в процессе инклюзивного обучения, учитывая разные образовательные 



59 

 

потребности учащихся, обеспечивая включение ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья в среду общеобразовательного учреждения, создавая усло-

вия для его развития и саморазвития» [242, с. 7-8]. 

В научных работах рассматриваются также частные профессиональные 

компетентности, необходимые учителю для решения отдельных задач, выполне-

ния отдельных функций в условиях инклюзии: коммуникативная (Н.В. Жизнева, 

Н.Г. Кормушкина, М.П. Кривут, Ю.В. Мельник, Е.Ю. Сысоева, В.В. Хитрюк,    

О.Б. Янусова), информационно-коммуникативная  (А.А. Синявская), социально-

правовая (О.В. Карынбаева), мотивационная, когнитивная, операционная, рефлек-

сивная [244].   

Проведенный сравнительный анализ позволил соотнести понятия «го-

товность учителя к инклюзивному образованию» и «инклюзивная компе-

тентность»: 

– если рассматривать готовность к инклюзивному образованию с позиций 

функционального подхода – как психическое состояние личности учителя, готов-

ность мобилизовать психические и физические ресурсы на решение специфиче-

ских педагогических задач в условиях инклюзии, то инклюзивную готовность 

следует рассматривать как предпосылку для формирования инклюзивной компе-

тентности, так как, не обладая необходимыми психологическими качествами, 

свойствами, отношениями, невозможно эффективно решать специфические зада-

чи в условиях инклюзии, особенно нестандартные задачи и проблемные ситуации. 

Такое понимание отражено в работе О.С. Кузьминой, которая понимает инклю-

зивную компетентность как более высокий уровень готовности к инклюзивному 

образованию, предполагающий «качественное изменение профессионально-

личностных характеристик педагогов, преобразование их профессиональной дея-

тельности, приобретение личностно-педагогических ценностей» [128, с. 15] и в 

исследовании Е.С. Ромашевской, которая рассматривает готовность к проектиро-

ванию инклюзивного образовательного пространства как один из компонентов в 

структуре инклюзивной компетентности педагога [201]; 
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– если рассматривать готовность к инклюзивному образованию с позиций 

личностного подхода как синтез множества характеристик личности учителя, то 

инклюзивную компетентность следует рассматривать как один из компонентов 

готовности учителя к инклюзивному образованию. Такой подход представлен в 

работе Е.Ю. Коноваловой, которая под готовностью педагога к обучению на дому 

детей с ОВЗ понимает частное проявление общей готовности к профессиональной 

деятельности, выражающееся в сформированности знаний, умений, компетенций 

(выделено нами – Ф.Я.), личностных качеств, необходимых для создания условий 

обучения на дому детей с ОВЗ и проявляющихся в способах деятельности педаго-

га по обучению на дому таких детей [119], в исследовании В.В. Хитрюк, в соот-

ветствии с которым готовность педагога к инклюзивному образованию представ-

ляет собой комплекс академических, профессиональных и социально-личностных 

компетенций [244].  

Так как для понимания инклюзивной готовности нами избран личностный 

подход, то мы будем рассматривать инклюзивную компетентность как важную 

составляющую готовности учителя к инклюзивному образованию. Инклюзивная 

компетентность представлена в функциональных компонентах готовности 

учителя к инклюзивному образованию – когнитивном, операциональном, ре-

флексивном.   

Рассматривая качества, необходимые учителю для работы в условиях ин-

клюзии, нельзя не обратиться к понятию «инклюзивная культура». Понятие ин-

клюзивной культуры связывается с принятием и реализацией норм и ценностей 

инклюзии и рассматривается применительно к обществу, образовательной орга-

низации и личности педагога [43; 52; 78; 106; 118; 175; 180; 185; 187; 223; 261; 

272; 278; 285; 287; 290; 294].  

Применительно к обществу под инклюзивной культурой понимается осо-

бый тип отношений в обществе, основанных на сотрудничестве, уважении, равен-

стве, признании ценности каждого человека, вне зависимости от национальности, 

вероисповедания, возможностей здоровья и т.п.; общество, в котором созданы фи-

зическая и социальная среда, позволяющие людям разного происхождения, с раз-
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личными типами мышления и складом ума эффективно жить и работать вместе, 

вносить вклад в развитие общества [317]. Общество с высоким уровнем инклю-

зивной культуры называют «включающим обществом», в котором «все благопри-

ятствует включению каждого человека в активное и равноправное участие в соци-

альной жизни» [58, с. 5]. 

Под инклюзивной культурой образовательной организации понимается 

наличие условий, обеспечивающих включение в академическую и социальную 

жизнь образовательной организации, в ученический коллектив всех обучающих-

ся, в том числе с особыми образовательными потребностями [223]. Признаками 

наличия инклюзивной культуры в школе выступают принятие всеми участниками 

образовательного процесса ключевых ценностей инклюзивного образования и ре-

ализация их в общении, в отношении друг к другу, в собственном поведении [35]; 

высокая сплоченность, поддержка друг друга, безоценочное отношение к уча-

щимся [287]; отношение к определенным группам (например, представителям 

подростковых субкультур) как к равным, а не маргинальным [290]; ориентация 

педагогов на обучение школьников навыкам, пригодным для жизни [322]. 

Инклюзивную культуру учителя В.В. Хитрюк определяет как «интегра-

тивное личностное качество педагога, способствующее созданию и освоению 

ценностей и технологий инклюзивного образования, интегрирующее систему зна-

ний, умений, социально-личностных и профессиональных компетенций, позво-

ляющих педагогу эффективно работать в условиях инклюзивного образования 

(интегрированного обучения), определять оптимальные условия развития каждого 

ребенка» [244, с. 27].  

Большинство зарубежных исследователей в понимании инклюзивной 

культуры основываются на концепции Т. Бут, М. Эйнскоу, рассматривающей три 

ключевых условия успешности инклюзивного образования: инклюзивная полити-

ка («школа для всех»), инклюзивная культура (принятие участниками образова-

тельного процесса ключевых ценностей инклюзивного образования), инклюзив-

ная практика (реализация этих ценностей в общении, совместной деятельности, 

построении педагогического взаимодействия) [35]. В соответствии с данной кон-
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цепцией, инклюзивная культура учителя может быть понята как принятие им 

ценностей инклюзивного образования и реализация их в собственной педагогиче-

ской практике.  

В структуре инклюзивной культуры учителя выделяют следующие компо-

ненты: аксиологический (система принимаемых учителем инклюзивных ценно-

стей), мировоззренческий (понимание философии инклюзии, направленность на 

реализацию идей инклюзивного образования в своей педагогической деятельно-

сти), личностный (совокупность важных для работы в инклюзивной среде лич-

ностных качеств), поведенческий (особенности построения социальных и педаго-

гических взаимодействий с участниками инклюзивного образования) [113]. 

Инклюзивная культура является частью профессиональной педагогической 

культуры учителя. Последняя понимается, с одной стороны, как освоенные учи-

телем педагогические нормы и ценности, которые он реализует в собственной пе-

дагогической деятельности, т.е. способы педагогического мышления, общения, 

действий [41], с другой стороны – как профессиональное мастерство, искусство, 

профессионализм, высокий уровень выполнения педагогической деятельности 

[20; 30]. 

Соответственно, и инклюзивная культура учителя может рассматриваться, 

с одной стороны, как принятие и реализация учителем норм и ценностей инклю-

зии, с другой стороны – как высокий уровень выполнения им педагогической дея-

тельности в условиях инклюзии. В зависимости от этих пониманий может быть 

определено и соотношение понятий «инклюзивная готовность» и «инклюзивная 

культура»: 

– если рассматривать инклюзивную культуру как принятие и реализацию 

учителем норм и ценностей инклюзии, то инклюзивная культура выступает 

одной из составляющих готовности учителя к инклюзивному образованию и 

входит в состав базовых компонентов готовности к инклюзивному образова-

нию – аксиологического, мотивационного, нравственно-волевого. Такой подход 

представлен в работе Ю.В. Попова, О.Г. Смоляниновой, которые рассматривают 

медиативную культуру как компонент медиативной компетентности будущих пе-
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дагогов, подчеркивают, что медиативная компетентность базируется на медиа-

тивной культуре [189]; 

– если рассматривать инклюзивную культуру как высший уровень профес-

сионального мастерства учителя в условиях инклюзии, то в таком случае инклю-

зивная готовность выступает начальным этапом формирования инклюзивной 

культуры. Такого мнения придерживается В.В. Хитрюк [245].   

Мы будем придерживаться первой точки зрения.  

Обобщенно соотношение инклюзивной готовности, инклюзивной компе-

тентности и инклюзивной культуры учителя представлено на Рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить двойственность соотношения готовности учителя к 

инклюзивному образованию, инклюзивной компетентности и инклюзивной 

культуры: с одной стороны, инклюзивная культура и инклюзивная компетент-

ность представлены в содержании готовности учителя к инклюзивному образова-

нию, отражая его базовые и функциональные компоненты. С другой стороны, го-

товность учителя к инклюзивному образованию выступает предпосылкой для не-

прерывного развития инклюзивной культуры и инклюзивной компетентности 

учителя.  

Перейдем далее к рассмотрению этапов формирования готовности учи-

теля к инклюзивному образованию. Рассматривая этапы формирования готов-

ности к деятельности, исследователи (Ю.А. Грачев, Т.В. Иванова [49; 85]) опира-

ются на логику развертывания деятельности («потребность – знание – деятель-

Готовность учителя к инклюзивному образованию 

Базовые компоненты Функциональные компоненты 

Аксиоло-

гический 

Мотива-

ционный 

Нравствен-

но-волевой 

Когни-

тивный 

Опера-

циональ-

ный 

Инклюзивная культура учителя Инклюзивная компетентность учителя 

Рефлек-

сивный 

Рисунок 1 – Содержание готовности учителя к инклюзивному образова-

нию 
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ность – результат – коррекция» [85]), на каждом этапе которой актуализируется 

формирование одного из компонентов готовности к деятельности. Этапы форми-

рования готовности педагогов к инклюзивному образованию детей в технологии, 

предложенной И.В. Возняк, основаны на поэтапной актуализации, дифференциа-

ции, интеграции и индивидуализации опыта педагогов в области инклюзивного 

образования в период курсового обучения и в межкурсовой период [39].  

Для определения этапов формирования готовности учителя к инклюзивно-

му образованию мы взяли за основу связи между компонентами готовности учи-

теля к инклюзивному образованию (Рисунок 2). В понимании таких связей мы 

опирались на закономерность, обнаруженную С.А. Черкасовой: уровни развития 

мотивационного и личностного компонентов психолого-педагогической готовно-

сти будущих педагогов-психологов к работе в системе инклюзивного образования 

взаимозависимы и влияют на развитие когнитивного компонента готовности, сле-

довательно, являются базовыми для его формирования [254]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Связи между компонентами готовности учителя к инклюзив-

ному образованию 

Этапы формирования готовности учителя к инклюзивному образова-

нию выстраиваются последовательно-концентрически – «по типу матрешки»: 

сначала последовательно формируются базовые компоненты готовности, состав-

ляющие основы инклюзивной культуры: аксиологический, мотивационный, нрав-

ственно-волевой. При этом каждый предыдущий компонент готовности выступа-

ет основой для формирования последующих: аксиологический компонент – осно-

ва для формирования мотивационного компонента, мотивационный компонент – 
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основа для формирования нравственно-волевого компонента. Затем на основе ба-

зовых компонентов формируются функциональные компоненты готовности (ко-

гнитивный, операциональный, рефлексивный), представляющие инклюзивную 

компетентность. При этом каждый предыдущий функциональный компонент вы-

ступает основой для формирования последующего: когнитивный компонент – ос-

нова для формирования операционального компонента, операциональный – осно-

ва для формирования рефлексивного компонента. На каждом последующем этапе 

продолжается развитие сформированных на предыдущих этапах компонентов го-

товности и осуществляется пропедевтика последующих компонентов. На каждом 

этапе у учителя формируется опыт решения одного или нескольких типов педаго-

гических задач инклюзивного образования, соответствующих компонентам го-

товности, и опыт разрешения возникающих трудностей (Таблица 4).  

Таблица 4 – Этапы формирования компонентов готовности учителя к инклюзив-

ному образованию 

Этапы форми-

рования готов-

ности 

Формируемый 

компонент го-

товности  

Специфические за-

дачи инклюзивного 

образования, опыт 

решения которых 

формируется 

Основные трудности, опыт 

разрешения которых фор-

мируется 

Ценностно-

смысловой 

Аксиологический Аксиологические Принятие учителем ценно-

стей инклюзии 

Мотивационный Мотивационный Самообразовательные Изменение отношения к ин-

клюзии на положительное 

Воспитывающий Нравственно-

волевой 

Коммуникативные Развитие нравственных ка-

честв 

Информационный Когнитивный Диагностические, 

Конструкторские 

Проектировочные 

Коммуникативные 

Мобилизационные 

Информационные 

Ориентационные  

Организаторские  

Развивающие 

Понимание значимости об-

ращения к научным знаниям 

Личностное осмысление 

научных знаний 

Практический Операциональный Адаптация научно-

теоретических знаний к кон-

кретным педагогическим 

ситуациям их применения 

Коррекционно-

развивающий 

Рефлексивный Рефлексивно-

оценочные 

Адекватная и всесторонняя 

оценка учителем своих пе-

дагогических действий в ин-

клюзивном образовании 

Первый этап – ценностно-смысловой – направлен на формирование ак-

сиологического компонента готовности к инклюзивному образованию: учителя 
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знакомятся с философией, гуманистическими ценностями, нормами, смыслами 

инклюзивного образования, соотносят их со своей системой ценностей, создаются 

условия для принятия таких ценностей и реализации их в собственной практике. 

На этом этапе формируется опыт решения аксиологических задач инклюзивного 

образования: понимание, принятие и реализация философии (идеологии, концеп-

ции) и стратегии инклюзивного образования.  

Наибольшую трудность на данном этапе представляет устранение несоот-

ветствия между декларируемыми учителем и реально реализуемыми в собствен-

ной практике ценностями. Экспериментальные исследования (M. Nind, Sh. Benja-

min, K. Sheehy, J. Collins, K. Hall и др.) показывают, что как в российских, так и в 

зарубежных школах имеет место несоответствие декларируемых и реализуемых 

ценностей, транслируемых детям вербальных сообщений и их невербального со-

провождения, контекста поведения, в который оно помещено [312]. На ценност-

но-смысловом этапе формирования готовности важно представить учителям как 

можно больше примеров успешной практической реализации ценностей инклю-

зивного образования, как можно больше ситуаций, в которых учитель, имея аль-

тернативы, делает выбор в пользу инклюзивных ценностей.  

Второй этап – мотивационный – направлен на формирование мотиваци-

онного компонента готовности к инклюзивному образованию: у учителей форми-

руется положительная мотивация педагогической деятельности в условиях ин-

клюзии посредством предъявления ее социальных и личностных смыслов, стиму-

лируется желание работать с различными категориями детей с особыми образова-

тельными потребностями посредством презентации позитивных характеристик 

таких детей, образцов успешной педагогической работы с ними. На этом этапе 

формируется опыт решения самообразовательных задач инклюзивного образова-

ния: осуществление непрерывного профессионального самообразования по во-

просам инклюзивного образования.  

На мотивационном этапе продолжается развитие аксиологического компо-

нента готовности к инклюзивному образованию. При этом устанавливается связь 

аксиологического и мотивационного компонента: мотивы работы в условиях ин-
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клюзии связываются с реализацией какой-либо из принятых учителем ценностей 

инклюзивного образования: например, адаптация педагогической деятельности к 

потребностям детей с ООП, помощь таким детям в обретении веры в себя, вы-

страивание гуманистических форм взаимодействия или создание воспитывающей 

детско-взрослой общности. 

Наибольшую трудность на мотивационном этапе представляет изменение 

отношения учителей к инклюзивному образованию. Экспериментальные исследо-

вания показывают, что многие учителя не хотят работать в инклюзивных классах, 

с определенными категориями детей с ООП (например, с девиантным поведени-

ем). Так, в экспериментальном исследовании О.В. Даниловой «выраженное жела-

ние работать в условиях инклюзивного образования показали лишь 10 % педаго-

гов, в то время как 36,4 % оценили его на «удовлетворительно» [59, с. 64]. Неко-

торые учителя не хотят работать в инклюзивных классах по причине выработан-

ных стереотипов негативного отношения к таким классам на основе представле-

ний коллег, другие – по причине отсутствия необходимых условий (переполнен-

ные классы), третьи испытывают страх перед неожиданными ситуациями, кото-

рые они не смогут разрешить, четвертых отталкивает повышенная ответствен-

ность работы в таком классе, пятых – сомнение в собственной готовности рабо-

тать в таком классе. Для изменения негативного отношения важно предъявлять 

учителям как можно больше примеров успешной работы учителей в инклюзив-

ных классах, «развенчивать» неадекватные представления об инклюзивном обра-

зовании и детях с ООП.  

Третий этап – воспитывающий – направлен на формирование личност-

ных качеств, необходимых для работы в условиях инклюзии (нравственных, воле-

вых, психологических, коммуникативно значимых, таких как терпение, толерант-

ность, эмпатия, доброжелательность, гуманность, требовательность, авторитет-

ность и др.), проводится их диагностика и самоанализ. Учителя стимулируются к 

саморазвитию таких качеств. Акцент ставится на формирование нравственно-

волевого компонента готовности к инклюзивному образованию. На этом этапе 

формируется опыт решения коммуникативных задач инклюзивного образования, 
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связанных с построением продуктивного педагогического взаимодействия между 

субъектами инклюзивного образовательного процесса.  

На воспитывающем этапе продолжается развитие аксиологического и мо-

тивационного компонентов готовности к инклюзивному образованию. При этом 

развитие и саморазвитие нравственно-волевых качеств постулируется как необхо-

димое условие для реализации принятых ценностей и сформированных мотивов 

педагогической деятельности в условиях инклюзии.  

Наибольшую трудность на воспитывающем этапе представляет развитие у 

учителей нравственных и психологических качеств, исходный уровень которых 

наследственно обусловлен. Например, такого качества, как эмпатия [152].  

Таким образом, первые три этапа направлены на формирование базовых 

компонентов готовности к инклюзивному образованию (аксиологического, моти-

вационного, нравственно-волевого), составляющих основу для развития инклю-

зивной культуры и выступающих базисом для формирования функциональных 

компонентов готовности – специальных знаний, умений, навыков. Следующие 

три этапа направлены на формирование функциональных компонентов готовно-

сти на основе базовых.  

На четвертом этапе – информационном – с опорой на сформированное 

желание работать в инклюзивном образовании расширяются педагогические, пси-

хологические, методические, специальные знания учителей, необходимые для ра-

боты в условиях инклюзии. Акцент ставится на формирование когнитивного ком-

понента готовности к инклюзивному образованию, т.е. знаний, необходимых для 

успешного решения диагностических, конструкторских, проектировочных, орга-

низаторских задач инклюзивного образования. При этом продолжается развитие 

базовых компонентов готовности к инклюзивному образованию (аксиологическо-

го, мотивационного, нравственно-волевого) посредством формирования эмоцио-

нально-ценностного отношения к получаемым знаниям, осознания необходимо-

сти их приобретения учителем для реализации принятых ценностей инклюзии и 

сформированных мотивов педагогической деятельности в условиях инклюзии.  
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Наибольшую трудность на данном этапе вызывает, во-первых, понимание 

учителями значимости обращения именно к научным знаниям в решении задач 

инклюзивного образования, недопустимости полагаться только на собственную 

интуицию, личный опыт или опыт коллег, во-вторых, личностное осмысление 

учителями приобретаемых научных знаний в привязке к конкретным возникаю-

щим педагогическим ситуациям в условиях инклюзии, в том числе проблемным.  

На пятом – практическом – этапе учителя учатся применять усвоенные 

способы решения педагогических задач инклюзивного образования, разрешения 

педагогических ситуаций (стандартных и проблемных). Акцент ставится на фор-

мировании операционального компонента готовности учителя к инклюзивному 

образованию. При этом продолжается развитие когнитивного, аксиологического, 

мотивационного, нравственно-волевого компонентов, так как в решении задач 

учитель опирается на имеющиеся знания, в их решении задействованы мотиваци-

онно-ценностная, эмоционально-волевая и духовно-нравственные сферы лично-

сти учителя.  

На практическом этапе нарабатывается опыт решения нескольких типов 

педагогических задач инклюзивного образования: диагностических, конструктор-

ских, проектировочных, коммуникативных, мобилизационных, информационных, 

ориентационных, организаторских, развивающих.  

Наибольшую трудность на данном этапе вызывает адаптация научно-

теоретических знаний к конкретным педагогическим ситуациям их применения. 

Зачастую учителя искажают или упрощают научно-педагогические или научно-

психологические знания в процессе их применения либо не могут соотнести име-

ющиеся у них знания с конкретной педагогической ситуацией, действуют только 

на основе собственного опыта и интуиции. В условиях инклюзии применение 

научно-теоретических знаний еще в большей мере усложняется, так как такие 

знания носят абстрактный и всеобщий характер, а каждая педагогическая ситуа-

ция в инклюзивном образовании уникальна и конкретна. Поэтому для формиро-

вания операционального компонента готовности учителя к инклюзивному обра-
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зованию необходимы иллюстрации применения научно-теоретических знаний во 

множестве уникальных педагогических ситуаций инклюзивного образования.  

Шестой этап – коррекционно-развивающий – направлен на формирова-

ние у учителей умения анализировать и корректировать собственную деятель-

ность в условиях инклюзии, осуществлять ее многостороннюю оценку с позиций 

педагогической результативности, соблюдения нравственных норм и ценностей, 

собственной психологической удовлетворенности, сохранения физического и 

психического здоровья участников инклюзивного образования, повышать ее ре-

зультативность посредством самообразования, совершенствования профессио-

нального мастерства, курсового и горизонтального обучения, обмена опытом с 

коллегами.  Учителя учатся анализировать результативность своих педагогиче-

ских действий в различных ситуациях инклюзивного образования, оценивать ее с 

позиций педагогических и нравственных норм. На этом этапе акцент ставится на 

формирование рефлексивного компонента готовности к инклюзивному образова-

нию. При этом продолжается развитие всех других компонентов такой готовно-

сти, так как оценка своих педагогических действий невозможна без понимания 

смысла таких действий, без знания норм как критериев оценки.  

На коррекционно-развивающем этапе у учителя формируется опыт реше-

ния рефлексивно-оценочных задач, связанных с оценкой и повышением результа-

тивности обучения и воспитания в условиях инклюзии. 

Наибольшую трудность на данном этапе представляет адекватная и много-

сторонняя оценка учителем своих педагогических действий в инклюзивном обра-

зовании. Важно уметь оценить свои действия с позиций научных знаний, педаго-

гических и нравственных норм, собственной психологической комфортности, 

удовлетворенности обучающихся и их родителей. Для объективной оценки важно 

сравнить свои действия с образцом, с действиями других педагогов.  
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1.3. Педагогический потенциал киноискусства в формировании       

готовности учителя к инклюзивному образованию и условия его 

реализации 

 

В предыдущем параграфе уточнены сущность, содержание, этапы формиро-

вания готовности учителя к инклюзивному образованию, понимаемому в широ-

ком гуманистическом контексте. Для формирования названной готовности у 

практикующих учителей необходимо педагогическое средство, которое будет 

способствовать формированию как базовых, так и функциональных компонентов 

такой готовности, овладению опытом решения педагогических задач инклюзив-

ного образования в работе с различными категориями обучающихся с ООП, 

трансформации ценностей, отношений, установок, профессионального мировоз-

зрения, моделей выстраивания педагогического общения и взаимодействия с по-

зиций гуманистических ценностей инклюзии. Мы предположили, что в качестве 

такого средства может выступить киноискусство. Задачи настоящего параграфа 

– раскрыть педагогический потенциал киноискусства в формировании готовности 

учителя к инклюзивному образованию, определить педагогические условия его 

реализации.  

Понятие «потенциал» (от латинского «potentia» – сила, возможность) ши-

роко применяется в различных областях науки и практики. Потенциал рассматри-

вается как применительно к человеку, обществу, так и применительно к различ-

ным материальным и нематериальным объектам, явлениям, системам. Лексиче-

ские значения слова «потенциал»: мощь, сила [188]; средства, запасы, источники, 

которые имеются в наличии и могут быть мобилизованы для достижения опреде-

ленных целей [170]; совокупность возможностей, способностей отдельного чело-

века (общества, государства) в определенной области [233]; обобщенная, собира-

тельная характеристика ресурсов, привязанная к месту и времени [197].  

Понятие «потенциал» может быть прояснено через сопоставление дефини-

ций «возможность» и «действительность», «потенциальное» и «актуальное». По-

тенциал – это возможности, которые при создании определенных условий могут 
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стать действительностью [258]. То есть для перехода возможности в действитель-

ность, потенциальности в актуальность необходимо выполнение определенных 

действий, создание условий, возникновение обстоятельств.  

В научных работах потенциал раскрывается через описание возможностей, 

способностей или ресурсов того или иного субъекта, явления, системы, средства в 

решении определенных задач. Однако, как справедливо отмечает В.А. Митрахо-

вич, эти показатели, даже вместе взятые, не исчерпывают сущности понятия «по-

тенциал» – важно учесть и наличие условий для реализации этих возможностей, 

способностей, ресурсов [151].  

Проведенный анализ позволил определить сущностные характеристики 

понятия «потенциал»:  

– прогностическая ориентация (результат, который возможно достичь в 

перспективе);  

– развитие (движение от актуального к потенциальному состоянию);  

– системность (включает систему взаимосвязанных ресурсов, возможно-

стей, характеристик);  

– многомерность (раскрывает проявление ресурсов, способностей, возмож-

ностей в прошлом, настоящем и будущем);  

– вероятностный характер (потенциал может быть реализован или не реали-

зован);  

– обусловленность (реализация потенциала возможна при создании опреде-

ленных условий, стечении обстоятельств).  

Мы будем опираться на определение потенциала В.А. Митраховичем как 

системы взаимодействующих сил, заключённых в той или иной материально-

духовной системе, действие которых актуально или может быть актуализировано 

при определённых условиях, может быть направлено как на саму эту систему, так 

и вовне [151]. Результатом действия таких сил (реализации потенциала) являются 

разноплановые, разнокачественные изменения [151]. 

В нашем исследовании мы будем обращаться к педагогическому потенци-

алу. Объектом его приложения выступают процессы обучения и воспитания, т.е. 
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педагогический потенциал – это возможности, ресурсы в решении задач обучения 

и воспитания. Носителем педагогического потенциала могут выступать: 

– личность будущего или практикующего педагога: в данном случае педаго-

гический потенциал понимается как совокупность свойств и характеристик лич-

ности, обеспечивающих успешность выполнения педагогической деятельности 

[178; 200]; 

– педагогическое средство, в качестве которого могут выступать метод, 

форма обучения или воспитания, материальный или нематериальный объект, вид 

деятельности, педагогическая система, социальное явление. В данном случае под 

педагогическим потенциалом понимаются скрытые (латентные) возможности, ре-

зервы в решении педагогических задач [29; 212], ресурсы, целенаправленное ис-

пользование которых может обеспечить положительные изменения личности 

обучающихся [27]; свойства, качества, характеристики деятельности, приводящие 

к таким изменениям [55].  

Результатом реализации педагогического потенциала выступают положи-

тельные изменения в личности обучающихся.  

Мы будем рассматривать педагогический потенциал киноискусства как 

средства формирования готовности учителя к инклюзивному образованию. 

Результатом реализации искомого потенциала выступают положительные изме-

нения в уровнях сформированности у учителя компонентов готовности к инклю-

зивному образованию. Носителями такого потенциала выступают конкретные 

произведения киноискусства (киноматериал) инклюзивно-педагогической 

тематики:  

– Игровые фильмы: полнометражные («Триумф: История Рона Кларка» 

(Великобритания, 2006), «Звездочки на земле» (Индия, 2007), «Хэмилл» (США, 

2010), «Сотворившая чудо» (США, 1962), «Великан» (США, 1998), «Форест 

Гамп» (США, 1994), «Радио» (США, 2003) и др.) и короткометражные («Сложно-

сочиненное» (Россия, 2019), «Катя и Вася идут в школу» (Россия, 2020), «Нестан-

дартная арифметика» (США, 2014), «Не суди» (Албания, 2017) и др.). 
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– Многосерийные фильмы (сериалы): «Школа» (Россия, 2010), «Классная 

школа» (Россия, 2013), «Физика или химия» (Испания, 2008), «Сама дура» (Рос-

сия, 2020) и др. 

– Документальные фильмы: «Каждый 88-й» (Россия, 2015), «Аутизм: мозг 

Юго» (Франция, 2012), «Анимированная жизнь» (США, 2016), «Дети солнца» 

(Россия, 2014), «Съесть слона» (Россия, 2020), «Синдром любви» (Россия, 2018), 

«Лишняя хромосома любви» (Россия, 2012), «Стремиться жить и побеждать!» 

(Россия, 2021), цикл документальных фильмов «Ищу учителя» и др. 

– Мультипликационные фильмы: «Цветик-семицветик» (Россия, 1948), 

«Тамара» (США, 2013), «Путешествие Марии» (Испания, 2010), «Необычный 

младший братик» (Франция, 1995), «Дневник Андрюши» (Россия, 2022), «Панки» 

(Ирландия, 2014), «Про Диму» (Россия, 2016), «Струны» (Франция, 2013), «Пода-

рок» (Германия, 2014), «Скарлетт» (США, 2016), «Вальс с дуэтом» (Франция, 

2015) и др. 

– Учебные фильмы: «Как любить детей» (Ш. Амонашвили), «Гуманистиче-

ская педагогика. Мастер-класс Ш.А. Амонашвили», «Я и другие» (Ф. Соболев) и 

др. 

– Фильмы, созданные участниками инклюзивного образования (педагогами, 

детьми, родителями).  

Объединяет фильмы инклюзивно-педагогическая тематика: это фильмы 

о детях и взрослых людях с особыми образовательными потребностями, их обу-

чении, воспитании, социализации в образовательных организациях (инклюзив-

ных, специальных, коррекционных), в семье и обществе, взаимоотношениях с 

другими людьми, в различных коллективах. Показатели педагогического потен-

циала конкретных произведений киноискусства в формировании у учителя готов-

ности к инклюзивному образованию могут различаться, в связи с чем необходим 

их отбор по комплексу критериев, которые будут раскрыты далее. Педагогиче-

ский потенциал киноискусства в подготовке будущих и практикующих педагогов 

изучен в ряде научных исследований (Таблица 5). 
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Таблица 5 – Выполненные исследования педагогического потенциала киноискус-

ства в подготовке будущих и практикующих педагогов 

Задачи подготовки будущих педагогов, решаемые с привле-

чением произведений киноискусства 

Исследователи 

Формирование отношения к педагогической профессии как к 

призванию 

О.В. Ситникова 

Формирование духовно-нравственной культуры Л.В. Осипова 

Формирование индивидуального стиля педагогической деятель-

ности 

Г.А. Никитина 

Иллюстрация научно-педагогических знаний Е.В. Конькина, О.С. Шаврыгина  

Повышение мотивации  и активности в изучении психологии О.Л. Осадчук, Т.Н. Педан 

Формирование профессиональных  педагогических компетен-

ций 
Н.М. Науменко, О.С. Шавры-

гина 

Развитие общекультурных компетенций В.А. Менг 

Формирование коммуникативных умений З.У. Колокольникова, Д.Д. Мо-

синцев 

Подготовка к решению задач в сфере сохранения социального 

здоровья дошкольников 

Н.В. Иванова, М.А. Виноградо-

ва, А.В. Красушкина 

Обучение методике физического воспитания в начальной школе Д.М. Игнатов, Е.С. Капинова 

Формирование эмпатийной готовности к инклюзивному образо-

ванию 

Е.Н. Михайлова, Н.А. Ефремо-

ва-Шершукова 

Задачи подготовки практикующих педагогов, решаемые с 

привлечением произведений киноискусства 

Исследователи 

Повышение психологической компетенции в работе с ода-

ренными детьми 

О.А. Быстрицкий 

Популяризация научных психолого-педагогических знаний Д.Ф. Ильясов, Е.А. Селивано-

ва 

Формирование готовности к организации проблемно-

ценностного общения с обучающимися 

Н.Н. Журба, К.С. Задорин, 

А.В. Кисляков, Л.Е. Идиатул-

лина 

Педагогический потенциал киноискусства в формировании готовности 

учителя к инклюзивному образованию мы будем понимать как совокупность 

взаимосвязанных функций (аксиологическая, мотивирующая, воспитывающая, 

популяризаторская, иллюстративная, оценочная), которые могут выполнять про-

изведения киноискусства в формировании у учителя компонентов готовности к 

инклюзивному образованию при создании определенных педагогических усло-

вий.  

Возможность выполнения произведениями киноискусства данных функций 

обусловлена их свойствами (эмоциональность, образность, сюжетность или си-

туативность представления инклюзивной педагогической действительности, ее 

нравственная и социальная проблематизация), оказывающими положительное 
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влияние на компоненты личности учителя, входящие в структуру готовности к 

инклюзивному образованию.  

Следует отметить, что произведения киноискусства могут оказывать и де-

структивное влияние на формирование у учителя готовности к инклюзивному 

образованию, выполняя дезориентационную, демотивирующую, нигилистиче-

скую, искажающую, дезорганизующую функции, демонстрируя негативное от-

ношение к инклюзивному образованию и непродуктивные, негуманные модели 

педагогических действий в условиях инклюзии (Таблица 6). 

Таблица 6 – Конструктивные и деструктивные функции киноискусства в форми-

ровании готовности учителя к инклюзивному образованию 

Компонент готовности 

учителя к инклюзивному 

образованию 

Конструктивные функции 

киноискусства, актуализи-

рующиеся при создании 

определенных педагогиче-

ских условий 

Деструктивные функции ки-

ноискусства, риск актуали-

зации которых возникает в 

случае отсутствия педагоги-

ческих условий 

Аксиологический Аксиологическая Дезориентационная 

Мотивационный Мотивирующая Демотивирующая 

Нравственно-волевой Воспитывающая Нигилистическая 

Когнитивный Популяризаторская Искажающая 

Операциональный Иллюстративная Дезорганизующая 

Рефлексивный Оценочная Искажающая 

Для актуализации конструктивных и снижения рисков деструктивных 

функций произведений киноискусства в формировании готовности учителя к ин-

клюзивному образованию необходимо создание педагогических условий. 

1) Отбор произведений киноискусства инклюзивно-педагогической те-

матики по комплексу критериев для включения их в методическую работу с 

учителями. Критерии будут раскрыты далее применительно к конкретным компо-

нентам готовности к инклюзивному образованию.  

2) Создание средствами и на материале произведений киноискусства 

личностно-ориентированных ситуаций, обеспечивающих позитивные измене-

ния свойств и характеристик личности учителя, входящих в структуру готовности 

к инклюзивному образованию. Под личностно-ориентированной ситуацией мы 

будем понимать специально созданную или естественно возникшую в ходе анали-

за и обсуждения фильма ситуацию, разрешение которой способствует положи-
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тельным изменениям свойств и характеристик личности учителя, входящих в 

структуру готовности к инклюзивному образованию: принятие гуманистических 

ценностей инклюзивного образования, изменение отношения к такому образова-

нию и детям с ООП на эмоционально-положительное, овладение новыми инклю-

зивно-педагогическими знаниями, умениями, опытом. Такие ситуации могут со-

здаваться на занятиях курсов повышения квалификации, на заседаниях методиче-

ского объединения учителей, педагогического киноклуба, тематических семина-

рах, мастер-классах, тренингах, в работе наставника с начинающим педагогом и 

т.п. В понимании личностно-ориентированной ситуации мы опираемся на теорию 

личностно-ориентированного образования В.В. Серикова [209; 210]. Для актуали-

зации конкретных конструктивных функций произведений киноискусства в фор-

мировании готовности к инклюзивному образованию создаются адекватные им 

типы личностно-ориентированных ситуаций. 

3) Организация самостоятельной работы учителей с киноматериалом 

по фильмокейсам, содержащим серию практических заданий, направленных на 

актуализацию конструктивных функций произведений киноискусства в формиро-

вании компонентов готовности к инклюзивному образованию. Для актуализации 

каждой из таких функций применяется свой набор практических заданий, из ко-

торых затем формируется фильмокейс.  

Названные педагогические условия конкретизируются с учетом задач фор-

мирования каждого из компонентов готовности учителя к инклюзивному образо-

ванию. Опишем подробнее функции произведений киноискусства в формирова-

нии компонентов готовности учителя к инклюзивному образованию, конкретизи-

руем педагогические условия актуализации конструктивных функций и миними-

зации рисков деструктивных функций. 

Аксиологическая функция киноискусства направлена на формирование 

аксиологического компонента готовности учителя к инклюзивному образованию 

и выражается в предъявлении в сюжете фильма, в образах и действиях его героев 

гуманистических ценностей инклюзивного образования: 
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– ценности-цели: поддержка разнообразия; создание школьного сообще-

ства; удовлетворение разнообразных образовательных потребностей учеников; 

уважение права всех детей на получение качественного общего образования; при-

оритет обучения навыкам, пригодным для жизни перед освоением образователь-

ной программы [33; 133; 243; 287; 322]; 

– ценности-отношения: ценностное, эмоционально-положительное отноше-

ние к инклюзивному образованию и детям с особыми образовательными потреб-

ностями [128]; признание уникальности и ценности каждого ребенка; безусловное 

принятие всех детей вне зависимости от индивидуально-типологических особен-

ностей и образовательных возможностей; вера в потенциальные возможности 

каждого ученика, в успешность инклюзивного образования; безоценочное отно-

шение к учащимся [133; 287; 322]; восприятие определенных культурных групп 

(например, подростковых субкультур) как равных, а не маргинальных [290]; 

– ценности-средства: приоритет ориентации на ученика перед ориентацией 

на содержание учебного процесса; построение образовательного процесса, исходя 

из возможностей ребенка, а не собственных установок на то, что ребенок должен, 

обязан; совместная деятельность обучающихся инклюзивного класса; единение с 

коллегами; сотрудничество с родителями; самообразование (саморазвитие акту-

альных личностных качеств, приобретение специальных педагогических, психо-

логических, дефектологических знаний, овладение специальными коррекционны-

ми технологиями) [133];  

– ценности-качества: осознание значимости развития актуальных в услови-

ях инклюзии личностных качеств, таких как толерантность, терпимость, терпение, 

эмпатия, тактичность, доброжелательность, гуманность, готовность помогать и 

поддерживать.  

 Реализации аксиологической функции способствуют эмоциональность, об-

разность представления педагогической действительности в произведениях кино-

искусства, ее социальная и нравственная проблематизация.  

Фильмы оказывают значимое влияние на эмоциональную сферу личности 

учителя, вызывая положительные (сочувствие, радость, удивление, интерес) или 
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отрицательные (печаль, гнев, злость, вину) эмоции; выступают катализатором 

«спящих эмоций» (А.В. Торопова), средством «эмотивного метода педагогическо-

го воздействия через переживание жизни» (Б.М. Неменский). Они как бы «навя-

зывают» человеку представления, которые по глубине переживания можно при-

числить к его собственному опыту, обогащая таким образом его личный опыт 

[216, с. 99]. Вступая в резонанс с глубоко скрытыми состояниями зрителя, фильм 

как бы «раскачивает» их, раскрывая человеку самого себя, чувства и эмоции, ко-

торые наполняют его душу» [216, с. 94]. 

Аксиологическая функция произведений киноискусства выражается в том, 

что герои фильмов, утверждающие гуманистические ценности инклюзивного об-

разования, вызывают у учителя сильные положительные эмоции, чувства и, 

наоборот, герои, выступающие против инклюзивного образования, не поддержи-

вающие его гуманистические ценности, допускающие агрессию, жестокость, 

унижение учеников с особыми образовательными потребностями, вызывают 

негативный эмоциональный отклик. Чем сильнее будет эмоциональный отклик, 

тем выше вероятность принятия учителем гуманистических ценностей инклюзив-

ного образования [152]. Связывая ценности инклюзивного образования с сильны-

ми эмоциями, произведения киноискусства способствуют принятию (присвое-

нию) таких ценностей учителем, пониманию социальной, педагогической и лич-

ностной значимости инклюзивного образования, формируют у учителя ценност-

ное отношение к такому образованию.  

Образность представления педагогической действительности в произведе-

ниях киноискусства помогает связать ту или иную ценность инклюзивного обра-

зования с конкретным образом героя, ситуации из фильма. Например, ценность 

свободы и самостоятельности учеников в инклюзивном образовании может быть 

предъявлена в образах мисс Грювел (фильм «Писатели свободы»), Джона Киттин-

га («Общество мертвых поэтов»), Эрика Зимита «Философы: урок выживания» 

(Индонезия, США, 2013). Ценность создания школьного сообщества – в образе 

Рона Кларка («Триумф. История Рона Кларка»). Ценность признания уникально-

сти каждого ребенка – в образе Рама Никумба («Звездочки на Земле»). Ценность 
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безусловного принятия всех детей вне зависимости от индивидуально-

типологических особенностей – в образах Бруно и Малика («Особенные», Фран-

ция, 2019), Эйнара Бьёрка («Элина: словно меня и не было», Швеция, Финляндия, 

2002). «Связывание» той или иной ценности инклюзивного образования с обра-

зом, действиями того или иного героя фильма, помогают учителю не просто усво-

ить (принять) такую ценность, но и овладеть опытом ее реализации в собственной 

педагогической деятельности.  

Следует отметить, что произведения киноискусства могут не только спо-

собствовать, но и препятствовать формированию у учителя аксиологического 

компонента готовности к инклюзивному образованию, нивелируя социальную и 

педагогическую значимость инклюзивного образования, утверждая антигуманные 

ценности построения взаимоотношений в условиях инклюзии. В таком случае 

следует говорить о дезориентирующей функции произведений киноискусства. 

Для снижения риска такого влияния и актуализации аксиологической функции 

произведений киноискусства необходимо создание следующих педагогических 

условий: 

1) Отбор произведений киноискусства для включения в методиче-

скую работу с учителями по следующим критериям: ценностно-смысловая ем-

кость (содержат актуальные для инклюзии ценности и смыслы), гуманистическое 

содержание (утверждают гуманистические ценности инклюзивного образования), 

высокий эмоциональный отклик. 

2) Создание на материале и средствами киноискусства личностно-

ориентированных ситуаций, обеспечивающих позитивные изменения ценност-

ной сферы личности учителя, принятие им гуманистических ценностей инклюзии: 

– Ситуации обнаружения гуманистических ценностей инклюзивного обра-

зования в действиях, образах, поступках героев фильма. Похожие ситуации опи-

саны в работах Н.Е. Щурковой как ситуации предъявления детям ценностей в по-

ступке, действии, явлениях окружающей действительности, внутреннем мире че-

ловека [274]. Ситуация узнавания (обнаружения) в фильме ценности инклюзивно-

го образования может быть создана следующим образом. Учителям для просмот-
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ра предлагается конкретный фильм, раскрывающий ту или иную ценность инклю-

зивного образования. Перед просмотром фильма предлагается тема для эссе (от-

зыва, рецензии, дискуссии), побуждающая учителя осмысливать фильм с позиций 

данной ценности. После просмотра фильма организуется групповое обсуждение, в 

ходе которого ведущий с помощью вопросов помогает учителям обнаружить не-

обходимую ценность. Например, ценность безусловного принятия учителем каж-

дого ребенка инклюзивного класса, в том числе с девиантным поведением, может 

быть предъявлена в действиях учителей – героев фильмов «История Рона Клар-

ка», «Писатели свободы», «Опасные умы». Перед их просмотром предлагается эс-

се «Безусловное принятие всех учеников инклюзивного класса учителем: утопия 

или реальность?». 

– Ситуации сравнения ценностей разных героев одного фильма или героев 

разных фильмов. Например, для героев фильма «Особенные» – Бруно и Малика – 

одной из ключевых ценностей является социализация людей с аутизмом, включе-

ние их в социум. При этом некоторые другие герои этого фильма (члены комис-

сии Министерства образования, проводящие проверку, руководитель сервиса по 

ремонту стиральных машин) придерживаются других ценностей: изолирование 

людей с тяжелыми формами аутизма от общества, безопасность окружающих, 

наличие профессионального образования у тьюторов и т.п. Другой пример: для 

героя фильма «Одержимость» Теренса Флетчера в образовании музыкально ода-

ренного студента главным является успешность ученика. Для реализации этой 

ценности педагог использует негуманные методы: унижение, агрессия, жесто-

кость, издевательства. Противоположная ценность уважения личности одаренной 

ученицы, способность понять ее семейные проблемы показана в лице Бернандо 

Лопеса – педагога музыкально одаренной девочки Рубби в фильме «CODA: ребе-

нок глухонемых родителей» (США, Франция, Канада, 2021). В фильме «Элина: 

словно меня и не было» (Швеция, Финляндия, 2002) в образах пожилой учитель-

ницы Туры Хольм и молодого учителя Эйнара Бьёрка показаны противополож-

ные ценности: Тура Хольм унижает ученицу-инофона Элину как не желающую 

отказаться от финской культуры и языка своих родителей и говорить только по-
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шведски, запрещает ей говорить на родном финском языке, настраивает класс 

против нее, а молодой учитель всячески поддерживает девочку, просит ее научить 

его произносить слова на финском, побуждает одноклассников поддержать Эли-

ну, что они и делают в конце фильма.  

– Ситуации принятия новых ценностей инклюзивного образования: направ-

ление просмотра и обсуждения фильма на понимание учителем значимости той 

или иной ценности инклюзивного образования, важность которой ранее он не 

осознавал.  

Ситуации обретения опыта реализации ценностей инклюзии в собственной 

педагогической деятельности: предложение написать письмо от имени героя 

фильма, разыграть ситуацию в роли героя фильма, принимающего ту или иную 

ценность инклюзивного образования; сочинить продолжение фильма с участием в 

качестве его героя; составить сценарий фильма на основе предложенной ценно-

сти, сценарий фильма о себе, принявшем ту или иную ценность инклюзивного 

образования.   

3) Самостоятельная работа учителей с киноматериалом по филь-

мокейсам, направленным на актуализацию аксиологической функции произведе-

ний киноискусства и содержащим следующие типы практических заданий:  

– задания на ценностно-смысловой анализ фильма, смыслоизвлечение и 

смыслопорождение: групповой анализ ценностно-смыслового содержания филь-

ма; персонифицированная интерпретация фильма; сравнительный анализ рецен-

зий на просмотренный фильм; создание постера, дашборда, афиши, трейлера к 

фильму, отражающего его основные ценности; вычленение в фильме ситуаций, 

деталей, поступков и реплик героев, метафор и символов, свидетельствующих о 

реализации той или иной ценности инклюзивного образования; раскодирование и 

вербализация представленных в фильме образов и символов; сравнение ценностей 

педагогов – героев разных фильмов или двух героев одного фильма; сравнение 

ценностей инклюзивного образования, поддерживаемых героем фильма, и соб-

ственных ценностей учителя; составление сценария собственного фильма об ин-

клюзивном образовании на основе заданной ценности; 
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– задания на интеллектуальный анализ своих эмоций по поводу выражае-

мых фильмом ценностей инклюзивного образования: рефлексия (вербализация) 

собственных эмоциональных переживаний в отношении фильма, составление 

эмоциограмм фильмов, вычленение в содержании фильма педагогических ситуа-

ций, вызвавших те или иные эмоции. 

Мотивационная функция произведений киноискусства направлена на 

формирование мотивационного компонента готовности учителя к инклюзивному 

образованию и выражается в предъявлении учителю средствами киноискусства 

успешных практик инклюзивного образования, привлекательных образов его 

участников (педагогов, родителей, различных категорий обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их нормально развивающихся сверстников).    

Реализации мотивационной функции способствуют эмоциональность и об-

разность представления педагогической действительности в произведениях кино-

искусства. Вызывая у учителя сильные эмоциональные переживания и чувства в 

отношении героя – ребенка с особыми образовательными потребностями (сочув-

ствие и сопереживание в трудных ситуациях; радость и гордость в случае победы, 

успеха, самостоятельного преодоления трудностей; огорчение в случае унижения, 

агрессии, отвержения, непонимания со стороны окружающих, в том числе роди-

телей, педагогов), фильм может изменить отношение учителя к определенной ка-

тегории детей, способствовать их безусловному принятию, пониманию их про-

блем, развитию эмпатии. Гордость, радость, восхищение, интерес вызывают у 

зрителей герои фильмов – учителя, добившиеся значительных успехов в инклю-

зивном образовании, в обучении или воспитании детей с особыми образователь-

ными потребностями.  

Понравившийся образ увлекает зрителя, он начинает «проживать» происхо-

дящие с ним события, образ героя фиксируется в его сознании, личностно осмыс-

ливается и затем переносится в сознание в качестве собственного индивидуально-

го видения [217]. Так, в фильме «Сотворившая чудо» в лице Энн Салливан пред-

ставлен привлекательный образ педагога-гуманиста, который своей любовью, 

терпением, профессионализмом может добиться значительных результатов в об-
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разовании ребенка с особыми потребностями. Энн Салливан удалось научить 

слепо-глухую девочку Хелен Келлер понимать слова по прикосновению рук и со-

блюдать правила поведения, общения с людьми. Полученное воспитание помогло 

ей впоследствии стать писательницей, преподавателем, общественным деятелем, 

получить высшее образование. В данном образе важно то, что Энн Салливан сама 

была ребенком с особыми образовательными потребностями, которому удалось 

компенсировать свои нарушения с помощью опытных педагогов. Данный образ 

говорит о том, что эмпатия, любовь, терпение и профессионализм – важные каче-

ства, необходимые учителю для успешной работы с детьми с особыми образова-

тельными потребностями. Образ Энн Саливанн может вдохновить учителей на 

работу с детьми с ООП, вселить веру в успех их воспитания и обучения.  

Гуманистические образы педагогов инклюзивного образования, умеющих 

найти подход к «трудным» ученикам с девиантными формами поведения, пред-

ставлены в фильмах «Триумф: История Рона Кларка» (Великобритания, 2006), 

«Писатели свободы» (США, 2007), «Выстоять и добиться» (США, 1988), «Опас-

ные умы» (США, 1995), «Вверх по лестнице, ведущей вниз» (США, 1967), «Хори-

сты» (Германия, Франция, Швейцария, 2004). Герои этих фильмов – педагоги, ко-

торые по собственному желанию (по «велению души») пришли работать в «труд-

ные» классы, образовательные организации и смогли добиться ощутимых резуль-

татов, затратив при этом множество усилий. Эти фильмы могут убедить учителя в 

том, что не стоит отчаиваться, если сначала не получается наладить контакт с 

«трудным» классом или учеником, добиться каких-либо результатов в инклюзив-

ном классе. Важно набраться терпения, быть внимательным к интересам, индиви-

дуальным особенностям, проблемам и жизни таких детей, пробовать различные 

педагогические средства, быть строгим, но не проявлять жестокости, не унижать, 

установить взаимодействие с родителями «особенного» ребенка, добиться их 

поддержки.  

Привлекательные образы педагогов, умеющих обнаружить и поддержать 

одаренного ребенка, найти к нему особый подход, представлены в фильмах «Ок-

тябрьское небо» (США, 1999), «Перед классом» (США, 2008), «Шут» (Россия, 



85 

 

1988), «Билли Элиотт» (Великобритания, Франция, 2000), «Умница Уилл Хан-

тинг» (США, 1997), «Испытание Акилы» (США, 2006), «Как воскресенье, так 

дождь» (США, 2014), «Тренер» (США, 2015), «Шахматист» (Франция, 2019) и др.   

Фильм «Особенные» (Франция, 2019) создает положительный образ педаго-

гов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра. Хотя в дан-

ном фильме не показан инклюзивный класс как таковой, однако ключевой в 

фильме выступает идея инклюзии людей с расстройствами аутистического спек-

тра в общество, оказания им помощи здоровыми людьми, что способствует разви-

тию и тех, и других.  

Существует ряд фильмов, представляющих привлекательные образы детей 

(людей) с особыми образовательными потребностями, положительных результа-

тов их воспитания и обучения, жизненных достижений, которые могут способ-

ствовать формированию положительного отношения к таким детям, веры в воз-

можность их воспитания и обучения: 

– образ девочки с аутизмом, которая стала талантливым ученым и специа-

листом в сфере ветеринарии, преодолев множество проблем и трудностей социа-

лизации, представлен в фильме «Темпл Грандин» (США, 2010);  

– образы умственно отсталых детей, проявивших высокий уровень нрав-

ственности, умеющих любить и дружить – в фильмах «Форест Гамп» (США, 

1994), «Радио» (США, 2003);  

– образы детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые 

смогли помочь не только себе, но и другим – в фильмах «Класс коррекции» (Рос-

сия, 2014), «Великан» (США, 1998), «Временные трудности» (Россия, 2018), «Ос-

новные принципы добра» (США, 2016);  

– образы детей мигрантов и инофонов, сумевших не только «влиться» в 

другую культуру, но и сохранить свою – в фильмах «Иди и живи» (Франция, Из-

раиль, Бельгия, Италия, 2005), «Шахматист» (Франция, 2019), «Испанский-

английский» (США, 2004);  

– образы подростков с девиантными формами поведения, которые смогли 

найти социально значимую цель в жизни и изменить свое поведение, отношение к 
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себе, людям и жизни – в фильмах «Триумф: История Рона Кларка» (Великобрита-

ния, 2006), «Писатели свободы» (США, 2007), «Хористы» (Германия, Франция, 

Швейцария, 2004), «Выстоять и добиться» (США, 1988), «Республика ШКИД» 

(Россия, 1966).  

Важно отметить, что дети с особыми образовательными потребностями во 

всех названных фильмах обучались в массовых школах, положительные измене-

ния в их личности были достигнуты благодаря грамотной педагогической страте-

гии учителя и родителей, которые побуждали проявлять самостоятельность, под-

держивали, помогали увидеть значимую цель личностного изменения, развития, 

были терпеливы, а также благодаря поддержке сверстников, с которыми сначала 

складывались непростые отношения.   

В фильмах «Чудо», «Маска» в образах Августа Пуллмана, Рокки Денниса 

показаны привлекательные образы детей с атипичной внешностью (черепно-

лицевые дефекты в результате болезни), которые смогли наладить дружеские от-

ношения с одноклассниками, не озлобиться на их унижения и насмешки, стать 

настоящими друзьями. В этих фильмах представлены положительные образы ро-

дителей таких детей, выступающие образцом правильного воспитания «особенно-

го» ребенка, которые не устанавливали чрезмерной опеки, побуждали к самостоя-

тельности и всегда поддерживали своего ребенка.  

Положительные образы воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, направленного на развитие самостоятельности и под-

держку, представлены в фильмах «Хэмилл» (США, 2010), «Временные трудно-

сти» (Россия, 2018), «Форест Гамп» (США, 1994), «Дверь в дверь» (США, Канада, 

2002).  

Образы инклюзивных классов, раскрывающие трудности налаживания вза-

имоотношений между участниками инклюзивного образования и в то же время 

возможность построения гуманных, дружеских, взаимно полезных взаимоотно-

шений представлены в фильмах «Класс коррекции» (Россия, 2014), «Чудо» 

(США, 2017), «Нормальный только я» (Россия, 2021), «Маска» (США, 1985), 

«Одаренная» (США, 2017), «Шахматист» (Франция, 2019) и др.  
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Следует отметить, что произведения киноискусства могут не только повы-

шать, но и снижать мотивацию учителя к работе в инклюзивном образовании. Не-

которые фильмы могут вызвать у учителей негативные эмоции в отношении ин-

клюзивного образования, детей с особыми образовательными потребностями и 

«убить» желание работать в условиях инклюзии. В таком случае следует говорить 

о демотивирующей функции произведений киноискусства. Для снижения риска 

такого влияния и актуализации мотивационной функции произведений киноис-

кусства необходимо создание следующих педагогических условий: 

1) Отбор произведений киноискусства для включения в методиче-

скую работу с учителями по следующим критериям: результативность пред-

ставленных инклюзивных образовательных практик; высокий эмоциональный от-

клик; привлекательные образы участников инклюзивного образования. 

2) Создание средствами и на материале киноискусства личностно-

ориентированных ситуаций, обеспечивающих позитивные изменения мотива-

ционной сферы личности учителя –  формирование и закрепление желания рабо-

тать в инклюзивном образовании, с различными категориями обучающихся с 

ООП, реализовывать гуманистические ценности инклюзии, добиваться положи-

тельных результатов обучения и воспитания: 

– Ситуации неопределенности мотивов работы в условиях инклюзии. Такие 

ситуации побуждают учителя задуматься: для чего я работаю в инклюзивном 

классе? В чем моя миссия: помочь всем детям освоить образовательную програм-

му или научить их строить взаимоотношения, помочь реализовать себя? Избав-

лять детей с особыми образовательными потребностями от проблем и трудностей 

или научить их самостоятельно справляться с такими трудностями? Стимулом к 

размышлению может послужить ситуация (диалог, кадр) из фильма. Например, в 

фильме «Нормальный только я» (Россия, 2021) – диалог Игоря (начальника дет-

ского лагеря «Красный сокол») и Надежды – педагога, приехавшего в лагерь с 

группой «особенных» детей, где Игорь спрашивает Надежду, зачем она тратит 

свою жизнь на этих детей, которые вряд ли смогут самостоятельно жить, чего-то 

достичь в жизни. В фильме «Особенные» (Франция, 2019) – это диалог между ру-
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ководителем организации «Голос праведных» Бруно и представителями офици-

альной власти, проводящими проверку и собирающимися прекратить деятель-

ность организации. В фильме «Одаренная» (Франция, 2017) – противостояние 

между бабушкой восьмилетней Мэри, которая хочет отдать ее в специальную 

школу для математически одаренных детей, чтобы она могла развивать свой ма-

тематический талант и доказала теорему, над которой работала ее мать Диана, и 

ее дядей и опекуном Фрэнком, который хочет, чтобы девочка посещала обычную 

школу, училась жить, любить, дружить, строить отношения.  

– Ситуации «ревизии» собственного отношения к инклюзивному образова-

нию посредством встречи с героем фильма. Например, после просмотра фильмов 

«Особенные» (Франция, 2019), «Триумф: история Рона Кларка» (США, 2006) 

учителю предлагается сравнить собственное отношение к инклюзии с отношени-

ем героев фильма и сказать, изменилось ли оно после просмотра фильма. Или же 

учителям предлагается фильмокейс о детях и взрослых людях с расстройствами 

аутистического спектра («Темпл Грандин» (США, 2010), «X+Y» (Великобрита-

ния, 2014), «Умник» (Франция, 2018), «Адам» (США, 2009), «Жутко громко и за-

предельно близко» (США, 2011), «Мьюзик» (США, 2021), «Человек дождя» 

(США, 1988), в процессе выполнения которого необходимо подобрать аргументы 

«за» и «против» обучения героев с различными расстройствами аутистического 

спектра в инклюзивном классе, высказать собственное мнение, предложить стра-

тегию их адаптации и обучения в инклюзивном классе.  

– Ситуации обнаружения новых мотивов работы в инклюзивном образова-

нии, в качестве которых могут выступить выполнение значимой социальной и 

профессиональной роли (быть нужным и полезным детям с особыми образова-

тельными потребностями, оказать им педагогическую помощь  в социализации, 

освоении образовательной программы, компенсации нарушений (фильмы «Осо-

бенные» (Франция, 2019), «Умница Уилл Хантинг (США, 1997); общение с «осо-

бенными» детьми, переживание детской любви и привязанности, обмен духовны-

ми ценностями (фильмы «Как воскресенье, так дождь» (США, 2014), «Умник» 

(Франция, 2018), «Мьюзик» (США, 2021); профессиональное и личностное само-
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развитие, овладение новым педагогическим опытом, познание себя и других лю-

дей (фильмы «Триумф. История Рона Кларка» (Великобритания, 2006), «Учитель 

на замену» (США, 2011), «Неоконченный урок» (Россия,1980), «Любовь в словах 

и картинках» (США, 2013) и др.  

3) Самостоятельная работа учителей с киноматериалом по филь-

мокейсам, направленным на актуализацию мотивационной функции произведе-

ний киноискусства и включающим следующие задания:  

– на вербализацию и раскодирование представленных в фильмах образов 

инклюзивного образования и его участников; 

– на обнаружение привлекательных и отталкивающих качеств героев филь-

мов – обучающихся с особыми образовательными потребностями, понимание 

причин их неприятия; 

– на составление рекомендаций учителям по принятию изображенной в 

фильме категории обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Воспитывающая функция произведений киноискусства направлена на 

формирование нравственно-волевого компонента готовности учителя к инклю-

зивному образованию и выражается в предъявлении учителю средствами киноис-

кусства нравственной проблематики инклюзивного образования. Выполнению 

данной функции способствует нравственно-ценностное содержание произведений 

киноискусства. Исследователи отмечают, что киноискусство обладает широкими 

возможностями в воспитании духовно-нравственной культуры личности, так как 

во многих фильмах заложены моральные, духовно-нравственные смыслы и цен-

ности, демонстрируется проявление нравственных отношений, качеств в поведе-

нии героев [4; 6; 21; 25; 46; 52; 72; 73; 99; 150; 172; 177]. В условиях инклюзивно-

го образования перед учителем встает ряд нравственных дилемм, ситуаций нрав-

ственного выбора, способность разрешать которые выступает важным компонен-

том готовности к инклюзивному образованию. Многие из таких дилемм находят 

отражение в содержании произведений отечественного и зарубежного кинемато-

графа. Например, дилемма «что является нравственным в воспитании ребенка-

инвалида: постоянная помощь родителей или предоставление максимальной са-
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мостоятельности, создание ситуаций преодоления трудностей?» находит отраже-

ние в фильме «Временные трудности» (Россия, 2018). Отец главного героя Саши 

Ковалева – мальчика с врожденным ДЦП – достаточно жесткими методами при-

учает его к самостоятельному преодолению трудностей. Мама же чаще жалеет и 

пытается помогать, однако стратегия отца побеждает, что вызывает обиду у маль-

чика. Авторами фильма ставится вопрос о нравственности избранной отцом маль-

чика стратегии.  

В ситуацию нравственного выбора попадает и Эссуман – героиня фильма 

«Дети горы» (США, Грузия, Гана, 2016), у которой родился внебрачный ребенок с 

множественными нарушениями («заячья губа», умственная отсталость, ДЦП). Ба-

бушка ребенка со стороны отца рекомендует сделать так, как поступали предки – 

отнести ребенка в лес и «оставить его духам». Эссуман понимает, что это суеве-

рие, и не стоит ему следовать. Однако в минуту слабости и отчаяния решает оста-

вить ребенка одного в реке. Уходя, понимает, как важен для нее сын. К счастью, 

находится человек – местный рыбак, который спас ребенка и позже согласился 

стать ему приемным отцом и помог Эссуман справиться с проблемами.   

В фильме «Императорский клуб» (США, 2002) ставится нравственная ди-

лемма между воспитанием честности и развитием учебной мотивации «трудного» 

подростка.  

В картине «Расцвет мисс Джин Броди» (Великобритания, 1969) показано, 

какую опасность таит культивирование излишней привязанности учеников к учи-

телю. В фильме «Воспитательница» (США, Израиль, Великобритания, Канада, 

2019) показана другая опасность: излишняя привязанность педагога к одаренному 

ребенку.  

В фильме «Элина: словно меня и не было» (Швеция, Финляндия, 2002) по-

казано, к каким серьезным психологическим травмам может привести «навязыва-

ние» детям-инофонам доминирующего языка и культуры.  

Обнаружение и осмысление нравственного содержания фильмов инклюзив-

но-педагогической тематики может способствовать формированию нравственно-

волевого компонента готовности учителя к инклюзивному образованию: умения 
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обнаруживать нравственную проблематику инклюзивного образования, оценивать 

свои действия не только с позиций их педагогической результативности, но и с 

позиций нравственности и этических норм, разрешать ситуации нравственного 

выбора и нравственные дилеммы, формировать нравственные взаимоотношения 

между участниками инклюзивного образования, развивать и проявлять нрав-

ственные качества, актуальные в инклюзивном образовании (честность, откры-

тость, справедливость, доброжелательность, гуманизм, любовь к детям, их без-

условное принятие и др.). 

Эмоциональное воздействие произведений киноискусства может гармони-

зировать эмоциональную сферу личности учителя, способствовать менее драма-

тичному восприятию трудностей и проблемных ситуаций, возникающих в усло-

виях инклюзии, профилактировать эмоциональное выгорание, страхи, тревож-

ность, стрессы, фрустрацию, нередко возникающие при работе в условиях инклю-

зии в связи с высокой психологической напряженностью и повышенным уровнем 

ответственности, что также будет способствовать формированию нравственно-

волевого компонента готовности учителя к инклюзивному образованию.  

Однако произведения киноискусства могут оказывать и деструктивное вли-

яние на формирование нравственно-волевого компонента готовности учителя к 

инклюзивному образованию, пропагандируя образцы безнравственного поведения 

(доктор Быков (сериал «Интерны»); бывший рэкетир Фома (сериал «Физрук»), 

директор престижной американской школы Фрэнк, растративший финансы шко-

лы на свое гомосексуальное увлечение (фильм «Безупречный»), педагоги, прояв-

ляющие нездоровый интерес к талантливым воспитанникам («Совсем новое» (Ка-

нада, 2005), «Воспитательница» (США, Израиль, Великобритания, Канада, 2019) 

и др. При просмотре таких фильмов повышается риск выполнения ими нигили-

стической функции, стимулирующей учителя к отрицанию, нивелированию нрав-

ственных норм и ценностей инклюзивного образования. Для снижения такого 

риска важно проводить анализ нравственной проблематики фильма, оценку дей-

ствий героев с позиций нравственных норм и ценностей, формировать у учителей 
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негативное отношение к безнравственным действиям педагогов, родителей – ге-

роев фильмов.  

Для актуализации воспитывающей функции произведений киноискусства 

необходимо создание следующих педагогических условий: 

1) Отбор произведений киноискусства для включения в методиче-

скую работу с учителями по следующим критериям: духовно-нравственное со-

держание (поднимаются нравственные проблемы инклюзивного образования, де-

монстрируются нравственные поступки и качества участников инклюзивного об-

разования), высокий эмоциональный отклик; утверждение гуманистических цен-

ностей.  

2) Создание на материале и средствами киноискусства личностно-

ориентированных ситуаций, обеспечивающих позитивные изменения духовно-

нравственной сферы личности учителя: 

–  Ситуации оценки нравственного выбора героя фильма, в которых учите-

лю предлагается оценить действия героя фильма с позиций педагогических и 

нравственных ценностей. Например, игру в покер учительницы Кэрри с учени-

ком-аутистом коррекционного класса, чтобы научить его считать и пробудить 

жажду к знаниям. Решенеие семьи гомосексуалистов взять на воспитание ребенка 

с синдромом Дауна (фильм «Сейчас или никогда» (США, 2012). Ситуацию, когда 

герой фильма «Триумф. История Рона Кларка» учится у детей на школьной пло-

щадке прыгать через веревочку. Ситуацию, когда героиня фильма «Училка» (Рос-

сия, 2015) Алла Николаевна наводит на учеников отобранный у них пистолет. Си-

туации из фильма «Элина: словно меня и не было», где учитель Тура Хольм, при-

крываясь благими воспитательными намерениями, издевается и унижает ученицу 

Элину.  

– Ситуации собственного нравственного выбора: учителю предлагается 

самостоятельно разрешить представленную в фильме ситуацию нравственного 

выбора: что бы он сделал, если бы ученик украл у него вещь, как это сделали уче-

ники мисс Грювел в фильме «Писатели свободы» на одном их первых уроков. 

Или если бы ученики подложили ему на стул кнопку, стреляли из рогаток («Со-
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рок чертей и одна зеленая муха», выпуск киножурнала «Ералаш»), обманывали, 

пользуясь доверием («Императорский клуб»), оскорбляли («Выстоять и добить-

ся»), унижали («Дорогая Елена Сергеевна»), принесли в школу пистолет («Учил-

ка») и т.п. 

4) Организация самостоятельной работы учителей с киноматериа-

лом по фильмокейсам, направленным на актуализацию воспитывающей функции 

произведений киноискусства и включающим следующие типы практических за-

даний:  

– анализ разрешения героями фильма ситуаций нравственного выбора и 

нравственных дилемм;  

– оценка педагогических действий героев фильма с позиций нравственных 

ценностей;  

– сравнение действий героев разных фильмов (разных героев одного филь-

ма) по разрешению сходных ситуаций нравственного содержания; 

– сравнение собственного опыта разрешения ситуаций нравственного выбо-

ра (нравственных дилемм) и опыта героев фильма;  

– сочинение собственного продолжения фильма с позиций реализации 

нравственных ценностей;  

– составление сценария собственного фильма, отражающего нравственную 

проблематику инклюзивного образования.  

Популяризаторская функция произведений киноискусства направлена на 

формирование когнитивного компонента готовности к инклюзивному образова-

нию и реализуется посредством предъявления учителю в сюжетах, словах и дей-

ствиях героев фильма научных знаний об инклюзивном образовании, примеров их 

практического применения, обоснования важности опоры учителя в решении за-

дач инклюзивного образования именно на научные знания, а не только на свой 

опыт и интуицию.  

Реализации популяризаторской функции способствуют метафоричность 

(образность), сюжетность (динамичность, ситуативность), эмоциональная окра-
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шенность, проблемность, смысловая емкость представления знаний о педагогиче-

ской действительности в произведениях киноискусства. 

В отличие от науки, представляющей педагогическую действительность 

статично (в теориях, представлениях, закономерностях), фильмы представляют ее 

динамично – в сюжетах, ситуациях, действиях, событиях. Художественный фильм 

«помещает» педагогические идеи в определенный контекст – социальный, куль-

турный, педагогический, личностный, контекст педагогической ситуации, позво-

ляет педагогу стать участником «другой педагогической реальности» – не той, в 

которой он живет, привык жить. Сюжетное представление в фильме педагогиче-

ских идей позволяет лучше их понять, учит применять их в конкретных ситуаци-

ях, может изменить отношение учителя к тем или иным идеям, изменить привыч-

ные стереотипы педагогических действий. 

Эмоциональная окрашенность знаний об инклюзии, содержащихся в произ-

ведениях киноискусства, способствует формированию эмоционально-

ценностного отношения учителя к знаниям, извлеченным в ходе просмотра и об-

суждения фильма, способствует их личностному осмыслению, принятию, приме-

нению в собственной педагогической деятельности. Такие знания прочно запоми-

наются, так как с ними связываются определенные эмоции, они становятся лич-

ностным, «живым» (по В.П. Зинченко) знанием учителя. Д.Ф. Ильясовым,             

Е.А. Селивановой обоснованы возможности произведений киноискусства в попу-

ляризации научных педагогических и психологических знаний среди учителей 

[89; 90]. Особо ценным, по мнению авторов, является «использование средств 

эмоционального воздействия на педагогов» [90, с. 7].  

Особенностью высоких образцов киноискусства является смысловая ем-

кость – возможность извлечения зрителями множества смыслов в понимании той 

или иной ситуации, поступка, образа героя фильма, сюжета фильма, его контек-

стов и подтекстов. Ученые отмечают многослойность кино как текста культуры 

[45]. Причем эти смыслы, как правило, не лежат на поверхности: важно научиться 

их извлекать. В фильме бывают важны скрытые смыслы: не те, что в кадре, а те, 

что за кадром, между кадрами. Художественные фильмы инклюзивно-
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педагогической тематики наполняют теоретические педагогические идеи культу-

рологическим, социальным, личностным смыслом. В одном и том же фильме 

каждый учитель может найти свои смыслы, вступая в диалог с его создателями. 

Последующее групповое обсуждение фильма, его личное осмысление, повторный 

просмотр после знакомства с той или иной научной теорией, концепцией могут 

породить новые смыслы. Все это может способствовать более глубокому понима-

нию и усвоению знаний об инклюзивном образовании. 

Однако произведения киноискусства могут оказывать и деструктивное вли-

яние на формирование когнитивного компонента готовности к инклюзивному об-

разованию. Д.Ф. Ильясов, Е.А. Селиванова указывают на риски популяризации 

научных знаний средствами киноискусства, заключающиеся в упрощении и иска-

жении научных знаний, превращении их в «поп-науку» [90]. В некоторых филь-

мах могут быть недостоверно изображены проявления у героев тех или иных 

нарушений здоровья (например, умственной отсталости, детского церебрального 

паралича, расстройств аутистического спектра) и результаты их коррекции. Не 

каждый фильм обладает смысловой емкостью. Некоторые фильмы создаются ис-

ключительно в развлекательных целях и не содержат каких-либо глубоких нрав-

ственных, педагогических, философских смыслов. Все это говорит о риске иска-

жающей, упрощающей научные знания функции киноискусства. Для снижения 

такого риска и актуализации популяризаторской функции произведений киноис-

кусства в формировании готовности учителя к инклюзивному образованию необ-

ходимо создание следующих педагогических условий: 

1) Отбор произведений киноискусства для включения в методиче-

скую работу с учителями по следующим критериям: адекватность научным тео-

риям (отражение в содержании фильма научных знаний об инклюзии, отсутствие 

искажения научных знаний, фактов); ценностно-смысловая емкость; проблемати-

зация инклюзивной педагогической действительности, отображение проблем, ко-

торые волнуют учителей и с которыми они сталкиваются в практической деятель-

ности.  
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2) Создание средствами и на материале произведений киноискусства 

личностно-ориентированных ситуаций, обеспечивающих позитивные измене-

ния интеллектуальной сферы личности учителя: 

– Ситуации узнавания в фильме известных учителю научно-педагогических 

идей в ситуациях, действиях героев, подтексте.  

– Ситуации обнаружения в фильме новых для учителя педагогических идей. 

– Ситуации обретения опыта адаптации научных знаний к конкретным 

ситуациям инклюзивного образования.  

3) Организация самостоятельной работы учителей с киноматериа-

лом по фильмокейсам, направленным на актуализацию популяризаторской 

функции произведений киноискусства и включающим следующие типы практи-

ческих заданий: 

– обнаружение в фильме известных научных знаний: вычленить реплики и 

действия героев фильма, которые иллюстрируют известные учителю педагогиче-

ские знания; соотнести реплики и действия героев фильма с научными нормами, 

закономерностями, принципами, теориями; обнаружить в сюжете фильма, в дей-

ствиях, репликах героев фильма знания по конкретной проблеме (задаче) инклю-

зивного образования. Например, после просмотра фильма «Сотворившая чудо» 

(США, 1962) можно предложить учителям подумать, можно ли было бы научить 

слепоглухую Хелен понимать слова по прикосновениям, если бы тяжелые нару-

шения зрения и слуха были бы врожденными, а не приобретенными, а также 

найти научные описания методики, которую применяла Энн Саливанн в обучении 

девочки общению. После просмотра фильма «Временные трудности» можно по-

просить учителей назвать, на какие научные теории опирался отец мальчика с 

ДЦП, заставляя своего сына поднимать грузы на самодельном устройстве. После 

просмотра фильма «Хэмилл» (США, 2010) – подумать, почему отец не учил сына 

Мэтта, имеющего нарушения слуха, пользоваться языком жестов, а учил его по-

нимать слова по губам. Задания после просмотра фильма «X+Y» (Великобрита-

ния, 2014) могут быть следующими: назвать вид расстройства аутистического 

спектра, который был у Натана, его признаки, способы их компенсации; сказать, 
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опираясь на научные теории, действительно ли Натан мог по-настоящему любить 

Джан Мэй и какие из представленных в фильме проявлений его любви могут 

иметь место на самом деле у людей, страдающих имеющимся у него расстрой-

ством аутистического спектра; предположить, могут ли в действительности у ре-

бенка с расстройством аутистического спектра  сочетаться избегание физического 

контакта с матерью и проявления таких контактов с любимой девушкой; назвать 

проявления рассеянного склероза у учителя Натана – Мартина  и признаки его 

прогрессирования; описать способы справляться с рассеянным склерозом; 

– на обнаружение в фильме новых для учителя педагогических идей: обна-

ружить новый способ разрешения проблемной педагогической ситуации, новый 

способ педагогической (коррекционной) работы с учеником с особыми образова-

тельными потребностями, новый подход к налаживанию контакта, построению 

взаимодействия, разрешению конфликта и т.п.  

Иллюстративная функция произведений киноискусства способствует 

формированию операционального компонента готовности учителя к инклюзив-

ному образованию, демонстрируя знакомые учителю и новые для него образцы 

педагогических действий в условиях инклюзии, новый педагогический опыт.  

Реализации иллюстративной функции способствуют сюжетность, эмоцио-

нальность, образность представления педагогической действительности в произ-

ведениях киноискусства.  

Инклюзивное образование отличается от традиционного высоким разнооб-

разием, уникальностью, непредсказуемостью возникающих педагогических ситу-

аций. Динамичное представление педагогических знаний в произведениях кино-

искусства инклюзивно-педагогической тематики позволяет наглядно показать 

применение тех или иных научных педагогических, психологических знаний 

применительно к конкретным ученикам, ситуациям. Так, реализация принципа 

опоры на положительное в работе с учеником с дислексией показана в фильме 

«Все звездочки на земле» (Индия, 2007) в действиях учителя рисования Ра-

ви Ханвилкара в отношении художественно одаренного ученика Ишана с дислек-

сией. Приемы пробуждения и поддержки у учеников с особыми образовательны-
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ми потребностями желания учиться показаны в фильмах «Вечерняя школа» 

(США, 2008), «Большая перемена» (Россия, 1972), «Все звездочки на земле» (Ин-

дия, 2007), «Любимое уравнение профессора» (Япония, 2006), «Тайный знак» 

(Великобритания, 2010) и др. В фильмах «Великан» (США, 1998), «Тронутые» 

(США, 2014), «Особенные» (Франция, 2019), «Форест Гамп» (США, 1994), «Ко-

ролевство полной луны» (США, 2012), «X+Y» (Великобритания, 2014) показаны 

примеры возникновения общности детей с различными особенностями и их 

сверстников, взаимоотношения в которой полезны для обеих категорий детей. 

Проблемность представления педагогической действительности в произве-

дениях киноискусства может способствовать развитию у учителя способности об-

наруживать проблемные педагогические ситуации и искать их решения, обраща-

ясь к научным знаниям. Так, проблема буллинга ученика в инклюзивном классе 

представлена в фильмах «Чучело» (Россия, 1983), «Чудо» (США, 2017), «Времен-

ные трудности» (Россия, 2018), «Форест Гамп» (США, 1994), «Радио» (США, 

2003). В некоторых из фильмов учителя не сразу замечают возникшую проблему 

и не справляются с ней – в большей степени эту проблему разрешают дети, став-

шие объектом буллинга, уча своих сверстников быть более гуманными, на что 

нужно обратить внимание учителей. Проблемы образования и воспитания ода-

ренных детей, связанные с выбором между развитием их повышенных способно-

стей и нравственным воспитанием представлена в фильмах «Одаренная» (М. 

Уэбб), «Маленький человек Тэйт» (Д. Фостер), «Аттестат зрелости» (Россия, 

1954), «Шут» (Россия, 1988),  «X+Y» (Великобритания, 2014), «Человек, который 

познал бесконечность» (Индия, 2015) и др.  

Реализации иллюстративной функции способствует также образность про-

изведений киноискусства: запомнившиеся учителям образы педагогов, детей, их 

родителей из фильмов инклюзивно-педагогической тематики могут стать ориен-

тиром для формирования индивидуального стиля педагогического общения, педа-

гогической деятельности, основой для анализа и осмысления возникающих про-

блемных ситуаций, поиска их решения.  
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Однако произведения киноискусства могут оказывать и деструктивное вли-

яние на формирование операционального компонента готовности учителя к ин-

клюзивному образованию, закрепляя антигуманные, ненаучные, непродуктивные 

стереотипы и модели педагогических действий: авторитаризм, жестокость, агрес-

сия, унижение детей, чрезмерная строгость, скрытая неприязнь, чрезмерная опека, 

действие на основе интуиции, игнорирование научных закономерностей и теорий 

и т.п. В таком случае следует говорить о дезорганизующей функции произведе-

ний киноискусства. Для снижения риска такой функции и актуализации иллю-

стративной функции необходимо создание следующих педагогических условий: 

1) Отбор произведений киноискусства для включения в методиче-

скую работу с учителями по следующим критериям: адекватность научным тео-

риям; отображение ситуаций, возникающих в практической работе учителя.  

2) Создание на материале и средствами киноискусства личностно-

ориентированных ситуаций, обеспечивающих позитивные изменения практиче-

ской сферы личности учителя: формирование новых инклюзивно-педагогических 

умений и опыта, новых гуманистических моделей педагогических действий и 

сценариев педагогического общения: 

– Ситуации обнаружения в фильме знакомых и новых для учителя педаго-

гических ситуаций. Например, знакомые ситуации проявление беспокойства и 

агрессии аутистом (фильмы «Темпл Грандин» (США, 2010), «Умник» (Франция, 

2018), «Жутко громко и запредельно близко» (США, 2011), «Мьюзик» (США, 

2021) и др.) и незнакомая ситуация совместной деятельности ребенка с аутизмом 

и здорового сверстника («Особенные» (Франция, 2019), «Адам» (США, 2009). В 

каждой из ситуаций учителю предлагается обнаружить ситуативную доминанту: 

самый значимый момент.  

– Ситуации обретения опыта гуманистических педагогических действий и 

разрешения трудностей, возникающих в условиях инклюзии: разыграть ситуацию 

из фильма в роли героя, реализующего гуманистические педагогические страте-

гии и успешно разрешающего возникающие трудности, попросить коллегу снять 

видеоролик, составить сценарий продолжения фильма.  
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– Ситуации выбора фильма как ориентира для решения возникшей педаго-

гической проблемы (задачи): составление учителем кинопортфолио для решения 

конкретных типов профессиональных затруднений, проблемных педагогических 

ситуаций.  

3) Организация самостоятельной работы учителей с киноматериа-

лом по фильмокейсам, направленным на актуализацию иллюстративной функ-

ции произведений киноискусства и включающим следующие типы практических 

заданий: 

– на вербализацию педагогических приемов и стратегий, используемых ге-

роями фильма: вычленение в фильме педагогических ситуаций, описание спосо-

бов их разрешения героями фильма; составление вопросов к героям фильма; 

– на анализ и оценку педагогических действий героев фильмов: оценка дей-

ствий героя фильма с позиций научных педагогических и психологических тео-

рий, закономерностей; сравнение сюжетов развития схожих педагогических ситу-

аций, представленных в разных фильмах; составление педагогических коммента-

риев к ситуациям фильма, экспертная оценка фильма в роли научного консуль-

танта;  

 – на овладение новым педагогическим опытом, представленным в действи-

ях героев фильма: сравнение собственного решения возникшей в фильме педаго-

гической ситуации с решением героя фильма; решение педагогических задач с 

кинофабулой; диалог на основе просмотренного фильма с коллегами, авторами 

фильма, актерами, с самим собой.  

Оценочная функция произведений киноискусства направлена на форми-

рование рефлексивного компонента готовности к инклюзивному образованию по-

средством сопоставления учителем собственных действий с действиями героев 

фильма. Реализации оценочной функции способствуют сюжетность представле-

ния педагогической действительности в произведениях киноискусства, ее про-

блематизация. Представленный в фильмах педагогический опыт может помочь 

учителю по-новому или более многосторонне оценить собственные педагогиче-

ские действия, обнаружить проблему, которую он раньше не замечал.  
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Однако произведения киноискусства могут оказать и деструктивное влия-

ние на формирование рефлексивного компонента готовности учителя к инклю-

зивному образованию, искажая оценку собственных педагогических действий. В 

таком случае возникает риск искажающей функции. Для снижения такого риска и 

актуализации оценочной функции произведений киноискусства необходимо со-

здание следующих педагогических условий: 

1) Отбор произведений киноискусства для включения в методиче-

скую работу с учителями по следующим критериям: адекватность научным тео-

риям; отображение ситуаций, возникающих в практической работе учителя.  

2) Создание на материале и средствами киноискусства личностно-

ориентированных ситуаций, обеспечивающих позитивные изменения интеллек-

туальной и практической сфер личности учителя, связанных с самооценкой, само-

контролем и коррекцией собственных действий: 

– Ситуации обретения опыта многосторонней оценки педагогических си-

туаций, возникающих в инклюзивном образовании: учителю предлагается соста-

вить подписи к скриншотам кадров из фильма, оценив представленную на них си-

туацию с позиций конкретной научной теории, педагогической результативности, 

соблюдения нравственных норм, психологической удовлетворенности участников 

инклюзивных образовательных отношений; с позиций разных героев фильма; с 

позиций не участвующих в сюжете фильма героев (например, родителей одного 

из учеников, коллеги учителя, директора школы); с позиций героя другого филь-

ма; с собственных позиций.  

– Ситуации переосмысления собственных действий в условиях инклюзии 

посредством сопоставления личного опыта с опытом героев фильма.  

3) Организация самостоятельной работы учителей с киноматериа-

лом по фильмокейсам, направленным на актуализацию оценочной функции про-

изведений киноискусства и включающим следующие практические задания: 

– на многостороннюю оценку педагогических действий героев фильма с по-

зиций педагогической результативности, соответствия научным теориям, соблю-

дения нравственных норм, психологической удовлетворенности участников ин-
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клюзивного образования: устное обсуждение, написание рецензии, отзыва на 

фильм; 

– на разработку корректирующих действий: сформулировать рекомендации 

героям фильма по совершенствованию (коррекции) их деятельности, задачам са-

мообразования, самовоспитания, саморазвития.  
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Глава 2. Моделирование и апробация процесса формирования готовности 

учителей к инклюзивному образованию средствами киноискусства 

 

2.1. Оценка готовности учителей к инклюзивному образованию 

 

Настоящая глава посвящена моделированию и апробации процесса форми-

рования у учителя средствами киноискусства готовности к инклюзивному образо-

ванию и экспериментальной апробации модели. Для построения модели необхо-

димо провести исходную диагностику компонентов готовности учителей к ин-

клюзивному образованию, выявить имеющиеся дефициты, а также оценить ис-

пользуемые в образовательной практике средства ее формирования, что и высту-

пает задачами настоящего параграфа.  

Для оценки исходного уровня готовности учителей к инклюзивному обра-

зованию мы обобщили имеющиеся экспериментальные исследования и провели 

собственное исследование.  

В настоящее время в педагогике и психологии выполнен ряд эксперимен-

тальных исследований по оценке различных видов готовности учителя к инклю-

зивному образованию – личностной, профессиональной, психологической, эмпа-

тийной и др. [39; 59; 119; 179; 205; 244; 253]. Также имеются исследования, опи-

сывающие методики и результаты диагностики отдельных компонентов готовно-

сти учителей к инклюзивному образованию, таких как коммуникативные способ-

ности, толерантность, эмпатия, духовно-нравственные качества и т.п. [60; 152; 

172; 202; 225]. Чаще всего для оценки такой готовности и ее компонентов иссле-

дователи применяют стандартизированное психодиагностическое тестирование 

(на оценку эмпатии, коммуникативных способностей, волевых качеств и др.), ан-

кетный опрос, экспертные оценки и самооценку [202; 245]. Так, И.В. Возняк для 

диагностики готовности педагогов к инклюзивному образованию применила са-

мооценку такой готовности по мотивационному, когнитивному, деятельностному 

и рефлексивному компонентам [39]. Е.В. Голубничная оценивала готовность пе-

дагогов к работе с одаренными детьми с помощью тестовых материалов и диагно-
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стических карт [48]. В работе Т.Г. Зубаревой средства оценки готовности специа-

листов общеобразовательной организации к созданию инклюзивной образова-

тельной среды выступали одновременно и средствами ее формирования и вклю-

чали задания на развитие мотивационного, операционального и рефлексивного 

компонентов профессиональной компетентности [81]. О.В. Карынбаевой для 

оценки готовности педагогов к формированию инклюзивной образовательной 

среды в общеобразовательной организации применялись опросник, анкетирова-

ние, наблюдение за организацией урочной и внеурочной деятельности [103]. 

Оценка готовности педагогов к обучению на дому детей с ОВЗ в эксперименталь-

ном исследовании Е.Ю. Коноваловой проводилась с помощью заданий в тестовой 

форме, ведения листов индивидуального прогресса педагогов в освоении про-

граммы повышения квалификации, анкетирования [119]. Д.А. Петровым в каче-

стве показателя эффективности педагогического сопровождения педагогов ин-

клюзивного образования в преодолении инновационных барьеров выступил уро-

вень профессиональных ресурсов для преодоления таких барьеров, который оце-

нивался с помощью опросников [181]. В исследовании О.С. Кузьминой готов-

ность педагогов к работе в условиях инклюзивного образования оценивалась по-

средством решения ими комплекса профессиональных задач, соответствующих 

компонентам такой готовности [128]. 

В имеющихся исследованиях мы не обнаружили комплексной методики, 

которая позволяла бы оценивать как базовые, так и функциональные компоненты 

готовности учителей к инклюзивному образованию, понимаемому в широком гу-

манистическом контексте, к решению всех универсальных педагогических задач 

инклюзивного образования в работе с различными категориями обучающихся. 

Поэтому для проведения диагностических процедур нами сконструирован диа-

гностический комплекс, который включает критерии, показатели, методики, 

позволяющие оценить все компоненты готовности учителя к инклюзивному обра-

зованию (Таблица 7). В комплекс включены как уже зарекомендовавшие себя ва-

лидные и надежные методики, некоторые из которых адаптированы нами под за-

дачи исследования, так и авторские (в случае отсутствия имеющихся методик для 
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оценки уточненных компонентов готовности к инклюзивному образованию). По-

казатели готовности определены на основе содержания ее компонентов (см. пара-

граф 1.2).  

Таблица 7 – Диагностический комплекс для оценки готовности учителя к инклю-

зивному образованию 

Ком-

понен-

ты го-

товно-

сти 

Критерии Показатели Методики диагностики 

Аксио-

логи-

ческий 

Ценностно-

деклара-

тивный 

Отрефлексированная установка на 

принятие гуманистических ценно-

стей инклюзивного образования 

Опросник «Отношение педаго-

га к ценностям инклюзивного 

образования» (В.В. Хитрюк) 

Ценностно-

практиче-

ский 

Реализация гуманистических цен-

ностей инклюзивного образования в 

собственной педагогической дея-

тельности 

«Выбор решения педагогиче-

ских ситуаций»  (авторская ме-

тодика) 

Моти-

ваци-

онный 

Обще-

мотиваци-

онный 

Эмоционально-положительное от-

ношение к инклюзивному образо-

ванию 

Понимание социальной и личност-

ной значимости инклюзивного об-

разования 

Мотивация на достижение успеха в 

инклюзивном образовании  

«Пары утверждений» (автор-

ская методика)  

 

Специаль-

но-

мотиваци-

онный 

Желание работать с различными 

категориями детей с особыми обра-

зовательными потребностями, эмо-

ционально-положительное отноше-

ние к ним 

«Самооценка желания работать 

с различными категориями де-

тей с особыми образовательны-

ми потребностями» (авторская 

методика) 

«Социально-перцептивная 

установка учителей по отноше-

нию к детям с ОВЗ» (Т.Д. Ду-

бовицкая [293]) 

Нрав-

ствен-

но-

воле-

вой 

Нрав-

ственный 

Сформированность нравственных 

качеств, значимых в условиях ин-

клюзии (искренность, чуткость, пе-

дагогический такт, доброта, отзыв-

чивость, эмпатия, терпимость, спра-

ведливость, чувство собственного 

достоинства, самокритичность, тре-

бовательность к себе и другим) 

Адаптированная к задачам ис-

следования методика диагно-

стики морально-нравственных 

качеств личности (А.В. Сухих, 

Н.И. Корытченкова) 

 

Волевой Способность мобилизовать волевые 

качества на преодоление трудно-

стей, возникающих в инклюзивном 

образовании 

Адаптированная к задачам ис-

следования методика «Трудно-

сти коммуникации с учениками 

с ОВЗ» (Т.Д. Дубовицкая [293]) 

Методика «Волевые качества 

личности» (М.В. Чумаков [258]) 
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Компо-

ненты 

готов-

ности 

Крите-

рии 

Показатели Методики диагностики 

Когни-

тивный 

Знание-

вый 

Сформированность знаний, необхо-

димых для решения педагогических 

задач инклюзивного образования  

Владение понятийно-термино-

логическим аппаратом инклюзивно-

го образования 

Умение интегрировать знания из 

разных научных областей для ре-

шения педагогических задач инклю-

зивного образования 

«Самооценка знаний, необходи-

мых для решения педагогических 

задач инклюзивного образова-

ния» (авторская методика) 

(на констатирующем этапе при-

менялась в составе общей мето-

дики «Самооценка подготовлен-

ности к работе в условиях ин-

клюзии») 

 

Опера-

цио-

нальный 

Операци-

ональный 

Сформированность умений, необ-

ходимых для решения специфиче-

ских педагогических задач инклю-

зивного образования 

Умение находить новые способы 

решения нестандартных педагоги-

ческих задач и ситуаций, возни-

кающих в инклюзивном образова-

нии 

«Самооценка умений, необходи-

мых для решения педагогических 

задач инклюзивного образова-

ния»  (авторская методика) 

(на констатирующем этапе при-

менялась в составе общей мето-

дики «Самооценка подготовлен-

ности к работе в условиях ин-

клюзии») 

 

Рефлек-

сивный 

Рефлек-

сивный 

Умение проводить многосторон-

нюю оценку собственных педаго-

гических действий по решению 

педагогических задач инклюзив-

ного образования  

Способность корректировать соб-

ственные педагогические действия 

по результатам оценки 

«Самооценка способности прово-

дить многостороннюю оценку и 

коррекцию собственных действий 

по решению педагогических задач 

инклюзивного образования» (ав-

торская методика) 

(на констатирующем этапе приме-

нялась в составе общей методики 

«Самооценка подготовленности к 

работе в условиях инклюзии») 

Авторские методики прошли предварительно проверку на экспертную ва-

лидность, в которой участвовали 12 преподавателей предметов психолого-

педагогического цикла Сочинского государственного университета. Коэффициент 

корреляции с эталонным рядом составил 0,812, что свидетельствует о высоком 

соответствии представленных суждений заявленной цели. Для проведения оценки 

готовности учителей к инклюзивному образованию была создана электронная 

гугл-форма (Приложение А), в которую включены все указанные в табл. 7 мето-

дики (за исключением методики оценки нравственных качеств личности, так как 

она предполагала экспертную оценку, и методики оценки волевых качеств, так 

как по ней требовалось заполнить отдельный бланк с ответами). 
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Диагностический комплекс был применен для оценки наличного уровня го-

товности к инклюзивному образованию учителей Краснодарского края и Респуб-

лики Крым. Выборка представлена 131 учителем в возрасте от 20 до 65 лет, с раз-

личным педагогическим стажем (от 1 года до 45 лет). Выборка является репрезен-

тативной. Среди респондентов 99,2% женского пола, 0,8% – мужского пола. Ре-

спонденты представляют различные типы общеобразовательных учреждений: 

средние общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, частные школы. Распре-

деление учителей по возрасту отражает генеральную совокупность (статистиче-

ские данные по учителям РФ). Исключение составила методика диагностики 

нравственных качеств личности. Так как она предполагала экспертную оценку, то 

была проведена на выборке 76 учителей гимназии № 6 города Сочи. Приведем 

полученные результаты комплексной диагностики и соотнесем их с результатами 

выполненных другими учеными экспериментальных исследований.  

Результаты диагностики аксиологического компонента готовности 

учителей к инклюзивному образованию. Диагностика готовности учителей по 

ценностно-декларативному критерию (отрефлексированная установка на приня-

тие гуманистических ценностей инклюзивного образования) проведена по мето-

дике В.В. Хитрюк «Отношение педагога к ценностям инклюзивного образова-

ния». Результаты диагностики представлены в Таблице 8.  

Таблица 8 – Результаты диагностики готовности учителей к инклюзивному обра-

зованию по ценностно-декларативному критерию (методика В.В. Хитрюк) 

Суждения Распределение учителей по степени согласия  

/ несогласия с утверждением, % 

Согла-

сен 

Скорее согласен, 

чем не согласен 

Скорее не согла-

сен, чем согласен 

Не со-

гласен 

Каждый человек имеет право на 

общение и на то, чтобы быть 

услышанным 

95,4 3,8 0,8 0 

Каждый человек способен чув-

ствовать и думать 

89,2 9,2 1,5 0 

Каждый ребенок имеет уникаль-

ные особенности, интересы, спо-

собности и учебные потребности 

77,7 20 0,8 1,5 
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Суждения Распределение учителей по степени согласия  

/ несогласия с утверждением, % 

Согла-

сен 

Скорее согласен, 

чем не согласен 

Скорее не согла-

сен, чем согласен 

Не со-

гласен 

Все люди нуждаются друг в дру-

ге 

76,9 22,3 0,8 0 

Разнообразие усиливает все сто-

роны жизни человека 

74,6 21,5 3,1 0,8 

Обычные школы должны создать 

условия удовлетворения образо-

вательных потребностей каждого 

ребенка 

69,2 26,9 3,1 0,8 

Ценность человека не зависит от 

его способностей и достижений 

65,4 20,8 7,7 6,2 

Подлинное образование может 

осуществляться только в контек-

сте реальных взаимоотношений  

61,5 27,7 9,2 1,5 

Инклюзивные школы являются 

наиболее эффективным сред-

ством борьбы с дискриминаци-

онными воззрениями и обеспе-

чивают реальное образование для 

большинства детей 

50,8 40,8 5,4 3,1 

Для всех обучающихся достиже-

ние прогресса скорее может быть 

в том, что они могут делать, чем 

в том, что не могут  

50 38,5 10,8 0,8 

Дети с нарушениями в развитии 

должны иметь доступ к обуче-

нию в обычных школах  

36,9 42,3 19,2 1,5 

Как видно из таблицы 8 (столбец 2), полностью поддерживают ценности 

инклюзивного образования от 36,9 до 95,4% педагогов (по разным ценностям); от 

0,8 до 20,7% учителей выразили различную степень несогласия с утверждениями, 

выражающими ценности инклюзивного образования.  

Наименьшая доля педагогов выразили согласие с утверждением «Дети с 

нарушениями в развитии должны иметь доступ к обучению в обычных школах» 

(36,9%). Наибольшая доля педагогов – согласие с утверждением «Каждый чело-

век имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным» (95,4%).  

Полученные данные соотносятся с результатами экспериментального ис-

следования, проведенного В.В. Хитрюк среди 222 учителей начальных классов 

Белоруссии [244]. В обоих исследованиях (нашем и В.В. Хитрюк) наибольшая до-

ля педагогов выразили различную степень несогласия со следующими утвержде-
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ниями, раскрывающими ключевые ценности инклюзивного образования: «Дети с 

нарушениями в развитии должны иметь доступ к обучению в обычных школах» 

(19,2% в нашем исследовании и 14,9% в исследовании В.В. Хитрюк); «Ценность 

человека не зависит от его способностей и достижений» (13,9% и 20,2% соответ-

ственно); «Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут» (11,6% и 16,2%); «Подлинное 

образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотноше-

ний» (10,7% и 14,8%). При этом имеются и различия: в нашем исследовании 

наибольшая доля педагогов (20,7%) выразили различную степень несогласия с 

утверждением «Дети с нарушениями в развитии должны иметь доступ к обуче-

нию в обычных школах». В исследовании В.В. Хитрюк несогласие с данным 

утверждением выразили 14,9% педагогов, а наибольшую долю несогласных 

(36,4%) вызвало утверждение «Инклюзивные школы являются наиболее эффек-

тивным средством борьбы с дискриминационными воззрениями и обеспечивают 

реальное образование для большинства детей», в то время как в нашем исследо-

вании не согласны с ним только 8,5% педагогов.  

Результаты оценки готовности учителей к инклюзивному образованию по 

ценностно-практическому критерию (реализация гуманистических ценностей ин-

клюзивного образования в собственной педагогической деятельности) проводи-

лось с применением авторской методики «Выбор решения педагогических ситуа-

ций». Результаты диагностики представлены в Таблице 9.  

Таблица 9 – Результаты диагностики готовности учителей к инклюзивному обра-

зованию по ценностно-практическому критерию (методика «Выбор решения пе-

дагогических ситуаций») 

Педагогические ситуации и решения Доля педагогов, вы-

бравших решение 

Ситуация 1. В Вашем классе появился ребенок с нарушением речи (заикание). На од-

ном из уроков, при ответе на Ваш вопрос, мальчик начал сильно заикаться, после че-

го все остальные ученики класса начали смеяться и обзываться  

Объясните классу, что данному мальчику необходима тишина для 

ответа 

65,6 

Попросите самого громко смеющегося ученика помочь заикаю-

щемуся ребенку сформулировать ответ на Ваш вопрос после уро-

ков 

30,5 
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Педагогические ситуации и решения Доля педагогов, вы-

бравших решение 

Посадите заикающегося ребенка на место, накажете смеющихся 

учеников, вызовете для ответа другого ученика 

3,8 

Ситуация 2. Ребенок с ОВЗ взял у другого в его отсутствие без разрешения игрушку или 

карандаш. Вы: 

Доверительно с ним поговорите и предоставите право самому 

принять нужное решение 

92,4 

Известите об этом всех детей и заставите вернуть взятое с извине-

ниями 

4,6 

Предоставите самим детям разобраться в своих проблемах 3,1 

Ситуация 3. Подвижный, суетливый, иногда недисциплинированный ребенок с синдро-

мом дефицита внимания и гиперактивностью сегодня на занятии был сосредоточен, ак-

куратен и хорошо выполнил задание. Как Вы поступите? 

Похвалите его и всем детям покажете его работу 64,1 

Проявите заинтересованность, выясните, почему так хорошо по-

лучилось сегодня 

34,4 

Скажете ему: "Вот всегда бы так занимался!" 1,5 

Ситуация 4. Ребенок с проявлениями девиантного поведения при входе в класс не по-

здоровался с Вами. Как Вы поступите? 

Сразу же вступите с ним в общение, не упоминая о его промахе 81,7 

Не обратите на него внимания 11,5 

Заставите его громко при всех поздороваться с Вами 6,9 

Ситуация 5. Дети инклюзивного класса спокойно занимаются. У Вас есть свободная 

минута. Что Вы предпочтете делать? 

Спокойно, не вмешиваясь, понаблюдаете, как они работают и об-

щаются 

63,4 

Кому-то поможете, подскажете, сделаете замечание 31,3 

Займетесь своими делами (записи, проверка тетрадей и пр.) 5,3 

Ситуация 6. Одаренный ребенок не захотел выполнять предложенное Вами задание под 

предлогом, что он уже делал это дома. Ваши действия? 

Предложил бы другое задание 93,1 

Заставил бы выполнить задание 5,3 

Сказал бы "Ну и не надо!" 1,5 

Ситуация 7. Девочка из Вашего класса постоянно опаздывает на Ваши уроки. Каждый 

раз она дает странные объяснения: «Взяла старый металлический чайник и решила 

разогреть в нем воду с помощью спичек и проверить, сколько времени и спичек пона-

добится», «пыталась воспламенить негорючее вещество». А вчера она вообще не при-

шла в школу, объяснив это тем, что пыталась провести сутки в затемненной комнате. 

Ваши действия: 

Доверительно поговорю с девочкой 59,5 

Предложу рассказать всему классу про ее эксперименты и резуль-

таты, выполнить научный проект и принять участие в конкурсе 

33,6 

Напишу замечание, вызову родителей 6,9 

Как видно из таблицы 9, от 1,5 до 6,9% учителей не реализуют гуманисти-

ческие ценности инклюзивного образования в собственной практической дея-

тельности.  
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Полученные данные подтверждаются результатами ранее выполненных ис-

следований на других выборках. Так, общенациональный опрос 754 арабских 

учителей об инклюзии, проведенный G. N. Vizer-Karni и S. Reiter, выявил разрыв 

между декларируемым учителями позитивным отношением к инклюзии и его ре-

ализацией на практике [323]. M. Fiuza-Asorey, L. Losada-Puente, M. Baña-Castro 

изучили инклюзивную культуру, политику и практику учителей и родителей в 

шести начальных школах района Испании – Галисии [294]. В исследовании при-

няли участие 158 семей и 85 учителей начальных классов Галисии. Результаты 

обнаружили расхождения между организацией инклюзивного образования на ос-

нове гуманистических ценностей и фактической ситуацией в образовательных ор-

ганизациях [294]. 

Результаты диагностики мотивационного компонента готовности к 

инклюзивному образованию. Диагностика готовности по обще-мотивационному 

критерию (эмоционально-положительное отношение к инклюзивному образова-

нию; понимание его социальной и личностной значимости; мотивация на дости-

жение успеха) проводилось по авторской методике «Пары утверждений». Учите-

лям были предложены 13 пар утверждений об инклюзивном образовании (При-

ложение А). В каждой паре присутствовало утверждение, раскрывающее положи-

тельные аспекты инклюзивного образования, и противоречащее ему утверждение, 

обосновывающее бесперспективность инклюзивного образования и служащее 

оправданием нежелания работать в условиях инклюзии. В каждой паре утвержде-

ний была возможность выбрать ответ «Не согласен ни с одним утверждением».  

Результаты диагностики показали, что от 4,6 до 27,7% учителей не мотиви-

рованы работать в условиях инклюзии, о чем свидетельствует их согласие с таки-

ми утверждениями, как «Инклюзия снижает качество образования здоровых, со-

циально благополучных детей, отбирая время и силы учителя на учеников с ОВЗ, 

особенностями психофизического развития и т.д.» (27,7%), «Детей с особыми об-

разовательными потребностями лучше обучать в специальных образовательных 

учреждениях или в специальных классах. Совместное обучение всех детей аб-

сурдно, т.к. следует жить по правилу: «Каждому – свое» (25,4%), «Инклюзивное 
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образование – это утопия: благие намерения при невозможности реализации» 

(16,9%) (Таблица 10). 19,2% учителей испытывают страх перед инклюзивным об-

разованием как неизвестным и непонятным им явлением. 

Таблица 10 – Результаты оценки готовности учителей к инклюзивному образова-

нию по общемотивационному критерию (методика «Пары утверждений») 

Утверждения, выражающие отсутствие у учителей мотивации к работе в 

условиях инклюзивного образования 

Доля учи-

телей, % 

Инклюзия снижает качество образования здоровых, социально благополучных 

детей, отбирая время и силы учителя на учеников с ОВЗ, особенностями психо-

физического развития и т.д.  

27,7 

Детей с особыми образовательными потребностями лучше обучать в специаль-

ных образовательных учреждениях или в специальных классах. Совместное 

обучение всех детей абсурдно, т.к. следует жить по правилу: «Каждому – свое» 

25,4 

Я испытываю страх перед инклюзивным образованием как неизвестным и не-

понятным мне явлением 

19,2 

Основная задача работы педагогов с одаренным ребенком – развитие его повы-

шенных способностей 

17,7 

Инклюзивное образование – это утопия: благие намерения при невозможности 

реализации 

16,9 

Ребенок с ОВЗ слаб, неразумен, неопытен, и только взрослый может и должен 

научить и воспитать его. 

15,4 

Инклюзивное образование тормозит профессиональное и личностное развитие 

учителя, отбирает у него силы и время  

14,6 

Продуктивное общение здоровых, социально благополучных детей и детей с 

особыми образовательными потребностями в ряде случаев наладить невозмож-

но 

13,1 

Я убежден(а) во вреде инклюзивного образования для всех участников учебного 

процесса 

10,8 

Главным в инклюзивном образовании является освоение образовательной про-

граммы 

8,5 

Совместное обучение детей различных национальностей, религий и культур 

усиливает риски конфликтов 

7,7 

Ребенок с ОВЗ должен быть благодарен взрослым за заботу о нем 5,4 

Ребенок должен соответствовать требованиям школы, «подстраиваться» под 

них 

4,6 

Полученные нами данные соотносятся с результатами других исследований. 

Так, по результатам анкетного опроса учителей, проведенного О.В. Даниловой, 

77,3% высказались против самой идеи совместного обучения детей с норматив-

ным и нарушенным развитием [59]. Исследование J.J. Leiva-Olivencia, M.C. López-

Berlanga, A.M. Espigares, F.V. Lirola, проведенное методом анкетирования 2457 

учителей Испании, показало, что многие учителя рассматривают работу с учащи-

мися, которые имеют особые потребности в образовательной поддержке, как вы-
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ходящую за рамки их функций [303]. C. Boyle, K. Topping, D. Jindal-Snape обна-

ружили, что отношение учителей к инклюзивному образованию снижается спустя 

год работы, а также зависит от уровня подготовленности учителя к работе в усло-

виях инклюзии [284]. 

Оценка готовности учителей к инклюзивному образованию по специально-

мотивационному критерию (желание работать с различными категориями детей с 

особыми образовательными потребностями, эмоционально-положительное отно-

шение к ним) проведена с применением двух методик: «Самооценка желания ра-

ботать с различными категориями детей с особыми образовательными потребно-

стями» (авторская методика) и «Социально-перцептивная установка учителей по 

отношению к детям с ОВЗ» (автор Т.Д. Дубовицкая [293]).  

Самооценка желания работать с различными категориями обучающихся ин-

клюзивного класса показала, что мотивация к работе со здоровыми, социально 

благополучными детьми, а также детьми-сиротами и попавшими в трудную жиз-

ненную ситуацию, у учителей выше, чем к работе с другими категориями детей с 

особыми образовательными потребностями – с девиантными формами поведения, 

ОВЗ и инвалидностью, мигрантами и инофонами, уязвимыми в результате 

ВИЧ/СПИД и др. (Таблица 11).  

Таблица 11 – Мотивация учителей к работе с различными категориями детей с 

особыми образовательными потребностями 

Категории детей с ООП Степень выраженности у педагогов желания работать с 

детьми, % 

нет скорее нет, 

чем да 

скорее да, 

чем нет 

да очень хочу 

Мигранты и инофоны 16,9 34,6 27,7 20 0,8 

Уязвимые в результате 

ВИЧ/СПИДа 

16,9 32,3 33,8 16,2 0,8 

Дети с девиантным поведе-

нием 

16,2 43,8 27,7 11,5 0,8 

Представители националь-

ных, религиозных, сексуаль-

ных и других меньшинств 

13,1 19,2 37,7 29,2 0,8 

Дети с поведенческими и 

эмоциональными особенно-

стями 

5,4 17,7 45,4 30,8 0,8 
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Категории детей с ООП Степень выраженности у педагогов желания ра-

ботать с детьми, % 

нет скорее нет, 

чем да 

скорее да, 

чем нет 

да очень 

хочу 

Дети-инвалиды 5,4 14,6 38,5 40,8 0,8 

Находящиеся в социально-опасном 

положении 

4,6 10,8 38,5 45,4 0,8 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

2,3 7,7 40,8 48,5 0,8 

Одаренные и талантливые дети, де-

монстрирующие повышенные способ-

ности и мотивацию в каком-либо виде 

деятельности 

4,6 10,8 28,5 55,4 0,8 

Дети, находящиеся в трудной жизнен-

ной ситуации 

2,3 3,8 36,9 56,2 0,8 

Дети-сироты и оставшиеся без попе-

чения родителей 

3,8 3,1 32,3 60 0,8 

Здоровые, социально благополучные 

дети 

2,3 7,7 22,3 66,9 0,8 

В таблице 11 мы ранжировали степень выраженности у педагогов желания 

работать с различными категориями детей с ООП в порядке убывания отрица-

тельной мотивации.  

Как видно из Таблицы 11, наибольшая доля учителей выразили различную 

степень желания (скорее да / да / очень хочу) работать с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации (93,9%), сиротами (93,1%) и здоровыми, социально 

благополучными обучающимися (90%). Наименьшая доля учителей выразили ту 

или иную степень желания работать с детьми, уязвимыми в результате 

ВИЧ/СПИДа (50,8%), мигрантами и инофонами (48,5%), с девиантными формами 

поведения (40%). Низкая мотивация педагогов к работе с детьми-мигрантами и 

инофонами связана, на наш взгляд, с языковыми и культурными барьерами, кото-

рые нужно преодолевать как у обучающихся, так и у педагогов инклюзивных 

классов. Нежелание работать с детьми с девиантным поведением связано с труд-

ностью прогнозирования реакций таких детей, высоким риском нанесения ими 

вреда здоровью других обучающихся и самого учителя.  

Полученные нами данные соотносятся с результатами других исследований, 

в которых выявлено нежелание учителей работать с обучающимися с ОВЗ, ода-

ренными, с девиантными формами поведения. Так, по результатам анкетного 

опроса, проведенного О.В. Даниловой среди учителей начальных классов, рабо-
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тать в классе, где учится ребенок с ОВЗ, согласились лишь 27,3% респондентов 

[59]. Опрос, проведенный Т.Г. Захаровой, показал, что 16% учителей считают, что 

ребенок с ОВЗ в инклюзивном классе будет тормозить обучение других детей, не 

справится с учебой [78]. В исследовании О.В. Карынбаевой выявлено, что у 

большинства практикующих педагогов «наблюдается слабая мотивация принятия 

детей с особенностями психофизического развития, недостаточное осознание со-

циальной значимости работы с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья» [103, с. 15-16]. Исследование, проведенное М. Освальд и Ж.-М. де Вильерс 

методом углубленных индивидуальных интервью, выявило мнение учителей 

ЮАР о том, что инклюзию одаренных детей на практике невозможно или очень 

трудно применить [314]. В качестве причин респонденты назвали трудности с ре-

гулированием поведения одаренных детей, недостаток компетенций у учителей 

[314]. Учителя из 15-ти стран в исследовании, проведенном U. Gidlund, отметили, 

что включение обучающихся с девиантными формами поведения в инклюзивный 

класс вызывает угрозу жизни и здоровью как педагогов, так и других обучающих-

ся, создает проблемы, разрешение которых без создания дополнительных условий 

невозможно [296].  

Отсутствие у многих педагогов эмоционально-положительного отношения к 

детям с ООП, их безусловного принятия показали результаты диагностики по ме-

тодике Т.Д. Дубовицкой «Социально-перцептивная установка учителей по отно-

шению к детям с ОВЗ». По результатам методики мы составили портрет детей с 

ОВЗ, отражающий отношение к ним педагогов (Таблица 12). Характеристики 

дифференцированы на отражающие позитивное и негативное отношение педаго-

гов к таким детям и ранжированы по степени выраженности такого отношения. 

Как видно из таблицы 12, многие учителя воспринимают обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья как несамостоятельных («нуждаются в посто-

янном контроле и опеке»), нетворческих («могут действовать только по инструк-

ции»), не мотивированных («не хотят учиться»), с низким интеллектуальным 

уровнем («не могут освоить отдельные элементы образовательной программы»). 
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Таблица 12– Портрет обучающихся с ОВЗ в представлениях учителей 

Ра

нг 

Характеристики обу-

чающихся 

Все Боль-

шинство 

Примерно 

половина 

Мень-

шинство 

Еди-

ницы 

Нет 

таких 

Характеристики, свидетельствующие о позитивном отношении 

1 Реагируют на похвалу, 

признание достижений, 

ситуацию успеха 

40 43,1 13,1 2,3 1,5 0 

2 Вызывают интерес и же-

лание помочь 
34,6 46,2 13,8 3,8 1,5 0 

3 Способны хорошо 

учиться 
4,6 38,5 33,8 17,7 3,8 1,5 

4 С готовностью отклика-

ются на просьбы учите-

ля 

4,6 37,7 36,2 17,7 3,8 4,6 

5 Стремятся узнавать что-

то новое, проявляют ин-

терес к предмету 

4,6 35,4 29,2 22,3 7,7 0,8 

6 При выполнении учеб-

ных заданий могут про-

явить творчество, при-

внести что-то новое 

3,1 29,2 33,8 17,7 14,6 1,5 

7 Упорны в достижении 

учебных целей, активны 

на уроке 

1,5 20,8 36,9 28,5 11,5 0,8 

8 Могут самостоятельно 

справляться с учебными 

заданиями  

1,5 16,9 33,1 30 13,8 4,6 

Характеристики, свидетельствующие о негативном отношении 

1 Нуждаются в постоян-

ном контроле, опеке и 

наставлениях взрослых 

25,4 44,6 19,2 6,2 3,8 0,8 

2 Способны действовать 

только по инструкции  

4,6 37,7 31,5 19,2 6,9 0 

3 Не могут освоить от-

дельные элементы об-

разовательной про-

граммы 

3,8 35,4 25,4 21,5 10,8 3,1 

4 Ничего не хотят делать 

на уроке, ищут любой 

способ отвлечься от за-

нятий 

0,8 19,2 28,5 30 21,5 0 

5 Не хотят учиться 2,3 16,2 31,5 25,4 20 4,6 

6 Реагируют только на за-

мечания и вызов роди-

телей 

1,5 6,9 16,9 30 31,5 13,1 

7 Не реагируют на прось-

бы учителя 
0 10,8 24,6 26,9 31,5 6,2 

8 Раздражают своим пове-

дением 
0,8 6,2 6,9 16,2 34,6 35,4 

Наиболее распространенными негативными характеристиками обучающих-

ся с ОВЗ в представлении учителей выступают их несамостоятельность (нужда-
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ются в постоянном контроле, опеке и наставлениях взрослых) и отсутствие креа-

тивности (способны действовать только по инструкции (примеру), а также неспо-

собность освоить отдельные элементы образовательной программы. Среди пози-

тивных характеристик лидируют «реагируют на похвалу», «вызывают интерес и 

желание помочь», «способны хорошо учиться».  

Полученные нами данные соотносятся с результатами исследования          

С.В. Несыной, Н.В. Старовойт, проведенного среди педагогов Калининграда и 

Калининградской области, в котором также были выявлены социально-

отрицательные характеристики, даваемые учителями детям с ОВЗ: несамостоя-

тельность («зависимый», «беспомощный», «нуждающийся в поддержке», «нуж-

дающийся в постоянном внимании»); неспособность освоить образовательную 

программу («проблемный», «слабый»); некоммуникабельность, неспособность 

строить продуктивные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми («замкну-

тый», «агрессивный», «неуравновешенный», «вспыльчивый», «неконтактный», 

«ненужный» –  20%); неспособность регулировать отрицательные эмоции 

(«несчастный», «грустный», «тревожный», «уязвимый») [165]. При этом 32% вы-

сказываний педагогов о детях с ОВЗ носят однозначно позитивный характер. 

Среди положительных отмечены характеристики, проявляющиеся в деятельности 

(«целеустремленный», «активный», «внимательный», «трудолюбивый», «ответ-

ственный» – 28%); во взаимоотношениях с другими людьми («добрый», «довер-

чивый», «отзывчивый», «доброжелательный» – 25%), а также характеристики 

личности в целом («неповторимый», «уникальный», «особенный» – 9%) [166]. 

Исследователями выявлено статистически значимое различие: в группе педагогов, 

не имеющих опыта работы с детьми с ОВЗ, социально отрицательных оценок та-

ких детей достоверно больше, чем в группе педагогов с опытом работы с такими 

детьми.  

Результаты диагностики нравственно-волевого компонента готовности 

учителей к инклюзивному образованию. Оценка готовности учителей к инклю-

зивному образованию по нравственному критерию (сформированность нрав-

ственных качеств, значимых в условиях инклюзии) проведена по адаптированной 
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методике А.В. Сухих, Н.И. Корытченковой, которая в исходном варианте предна-

значалась для оценки морально-нравственных качеств сотрудников организаций 

при приеме на работу и аттестации. Изначально методика предназначалась для 

экспертной оценки 9-ти качеств: самокритичность, справедливость, искренность, 

чуткость, правдивость, вежливость, честность, самолюбие. С учетом задач иссле-

дования в перечень качеств были внесены изменения: «самолюбие» заменено на 

«чувство собственного достоинства», исключены «правдивость», «честность» 

(являются составляющими «искренности»), «вежливость» заменена на «педагоги-

ческий такт»; в перечень дополнительно включены значимые для учителя инклю-

зивного образования качества: «доброта», «отзывчивость», «эмпатия», «терпи-

мость», «требовательность к себе и другим». В оценке готовности по нравствен-

ному критерию участвовали 76 учителей гимназии № 6 г. Сочи. Оценка проводи-

лась 2-мя экспертами, в качестве которых выступали председатель методического 

объединения и учитель-коллега. По каждому качеству экспертами выставлялась 

оценка в баллах: 5 баллов – качество проявляется всегда, 4 балла – почти всегда, 3 

балла – иногда, 2 балла – редко, 1 балл – очень редко, 0 баллов – никогда. Рассчи-

тывалась средняя арифметическая оценка путем сложения баллов 2-х экспертов и 

деления на 2. Результаты диагностики приведены в Таблице 13.  

Таблица 13 – Результаты оценки готовности учителей к инклюзивному образова-

нию по нравственному критерию (экспертная оценка значимых для инклюзии 

нравственных качеств по методике А.В. Сухих, Н.И. Корытченковой) 

Нравственные качества Средний балл экспертной оценки  

качеств у учителей 

Самокритичность  2,5 

Справедливость 3,0 

Искренность 3,0 

Чуткость 2,0 

Педагогический такт 2,5 

Чувство собственного достоинства 4,0 

Доброта 3,0 

Требовательность к себе и другим 4,5 

Отзывчивость 2,5 

Эмпатия 3,0 

Терпимость 3,0 
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Как видно из Таблицы 13, экспертные оценки показали недостаточную 

сформированность у учителей нравственных качеств, необходимых для работы в 

условиях инклюзии. Наиболее низкие оценки получили такие качества, как чут-

кость, отзывчивость, самокритичность, педагогический такт. Наиболее высокие 

оценки – чувство собственного достоинства, требовательность к себе и другим.  

Полученные нами данные подтверждаются результатами эксперименталь-

ных исследований других ученых. Так, исследование, проведенное Е.А. Рыль-

ской, О.Б. Коневой, С.В. Морозовой, выборка которого представлена 147 респон-

дентами женского пола в возрасте от 26 до 47 лет, являющихся педагогическими 

работниками общеобразовательных школ, показало недостаточное развитие у пе-

дагогов таких личностных характеристик, как «духовность» и «душевность» 

[202]. Исследователями выявлена следующая закономерность: педагоги, считаю-

щие инклюзивное образование необходимым для детей с ОВЗ (то есть с высоким 

уровнем сформированности аксиологического и мотивационного компонентов го-

товности), имеют более высокие показатели духовности и душевности и более 

низкие показатели телесности в сравнении с педагогами, отрицающими идею ин-

клюзивного образования и сомневающимися в необходимости инклюзивного об-

разования (то есть с недостаточно сформированными или несформированными 

аксиологическим и мотивационным компонентами готовности) [202].  

Оценка готовности учителей по волевому критерию проводилась по двум 

методикам: Методика «Волевые качества личности» (М.В. Чумаков [258]), адап-

тированная к задачам исследования методика «Трудности коммуникации с учени-

ками с ОВЗ» (Т.Д. Дубовицкая [293]). Сначала была проведена диагностика спо-

собности учителей мобилизовать волевые качества на преодоление трудностей, 

возникающих в инклюзивном образовании. Для оценки были выбраны трудности 

построения коммуникаций (педагогического общения) как наиболее часто встре-

чающиеся в инклюзивном образовании. Для оценки способности учителей пре-

одолевать такие трудности была взята за основу методика Т.Д. Дубовицкой 

«Трудности коммуникации с учениками с ОВЗ». В соответствии с задачами ис-

следования в методику были внесены следующие изменения: рассматривались 
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трудности построения коммуникаций не только с обучающимися с ОВЗ, но и с 

другими категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями 

(дети с эмоциональными и поведенческими особенностями, с девиантным пове-

дением, мигранты и инофоны и т.п.); оценивалась не степень трудности тех или 

иных аспектов педагогических коммуникаций педагога с обучающимися, как из-

начально предлагалось в методике, а способность учителя разрешать такие труд-

ности. Результаты диагностики приведены в табл. 14.  

Таблица 14 – Результаты оценки готовности учителей к инклюзивному образова-

нию по волевому критерию (способность мобилизовать волевые качества на пре-

одоление трудностей, возникающих в инклюзивном образовании) по адаптиро-

ванной методике Т.Д. Дубовицкой 

Трудности построения пе-

дагогических коммуника-

ций с обучающимися с 

ООП 

Способность разрешать трудности 

Всегда 

разрешаю 

успешно, 

% 

Иногда не полу-

чается, % 

В большин-

стве случаев 

не получает-

ся, % 

Не могу 

разрешать, 

% 

Спокойно воспринимать 

критику в свой адрес 
46,7 8,1 44,4 0,8 

Брать на себя ответствен-

ность за неудачи и проблемы 

ученика на уроке 

55,7 4,8 38,7 0,8 

Проявлять требовательность 

и строгость 
56,5 4,8 38,7 0 

Проявлять спокойствие и 

выдержку 
58,1 3,2 38,7 0 

Организовывать групповое 

учебное взаимодействие со 

сверстниками 

55,6 7,3 37,1 0 

Побуждать детей к активной 

работе на уроке 
62,1 3,2 34,7 0 

Публично признавать свои 

ошибки 
63,7 3,2 33,1 0 

Проявлять готовность к об-

суждению различных вопро-

сов, в том числе «неудоб-

ных» 

63,7 3,2 33,1 0 

Вызвать интерес к излагае-

мому материалу и препода-

ваемому предмету 

65,3 1,6 32,3 0,8 

Проявлять выдержку в труд-

ной/конфликтной ситуации 
64,5 4 31,5 0 

Управлять своим настроени-

ем, желаниями, действиями, 

эмоциями 

62,9 6,5 30,6 0 
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Трудности построения пе-

дагогических коммуника-

ций с обучающимися с 

ООП 

Способность разрешать трудности 

Всегда 

разрешаю 

успешно, 

% 

Иногда не полу-

чается, % 

В большин-

стве случаев 

не получает-

ся, % 

Не могу 

разрешать, 

% 

Урегулировать конфликт-

ные ситуации 

66,2 4 29,8 0 

Вовлекать ученика в работу 

на занятии 

70,2 0,8 29 0 

Учитывать эмоциональное 

состояние ребенка 

71 0 29 0 

Не разговаривать на повы-

шенных тонах 

71 1,6 27,4 0 

Проявлять понимание не 

зависимо от совершаемых 

действий 

76,6 2,4 21 0 

Вызывать к себе уважение 78,3 3,2 18,5 0 

Располагать к себе манерой 

поведения и общения 

81,5 0 18,5 0 

Делать все, чтобы ученик 

гордился достигнутым ре-

зультатом 

81,5 0,8 17,7 0 

Получать обратную связь 

(интересоваться мнением 

ученика) 

83,1 0 16,9 0 

Не демонстрировать своего 

превосходства 

82,3 2,4 15,3 0 

Не обидеть ученика словом, 

действием 

83,9 1,6 14,5 0 

Подбадривать в трудной 

ситуации 

87,1 0,8 12,1 0 

Замечать в первую очередь 

хорошее, успехи и дости-

жения 

87,9 0 12,1 0 

Верить в возможность до-

стижения успехов учени-

ком 

87,9 0 12,1 0 

Получать удовольствие от 

общения  

86,3 3,2 10,5 0 

Проявлять расположен-

ность к ученику 

90,3 0 9,7 0 

Внимательно слушать уче-

ника 

88,7 2,4 8,9 0 

Открыто выражать радость, 

благодарность, похвалу 

93,6 0 5,6 0,8 

Поощрять высказывание 

учеником собственной точ-

ки зрения 

96 0,8 3,2 0 

Называть ученика по имени 96 0 4 0 

Проявлять вежливость 96 0,8 2,4 0,8 



122 

 

Как видно из Таблицы 14, от 66,2 до 96% учителей указали, что они всегда 

успешно разрешают возникающие в условиях инклюзии трудности учебных ком-

муникаций. От 2,4 до 44,4% педагогов в большинстве случаев не разрешают воз-

никающие трудности коммуникаций. Наибольшая доля учителей отметили, что у 

них в большинстве случаев не получается разрешать следующие трудности: 

«Спокойно воспринимать критику в свой адрес» (44,4%, «Брать на себя ответ-

ственность за неудачи и проблемы ученика на уроке», «Проявлять требователь-

ность и строгость», «Проявлять спокойствие и выдержку» (по 38,7%), «Организо-

вывать групповое учебное взаимодействие, общение детей с ОВЗ со сверстника-

ми» (37,1%). Не могут разрешать трудности в построении педагогических комму-

никаций с обучающимися с ООП незначительная доля учителей (0,8%). 

Полученные результаты соотносятся с результатами ранее выполненных 

исследований. Так, анкетный опрос, проведенный Е.Ю. Сысоевой, выявил неспо-

собность учителей разрешать следующие трудности построения педагогических 

коммуникаций в условиях инклюзии: снижать уровень эмоционального напряже-

ния в общении с учениками с ООП (88%); предотвращать конфликты (74%); соче-

тать вербальные и невербальные формы общения (72%) [225]. В качестве причин 

учителя назвали «страх быть педагогически несостоятельным в работе с обучаю-

щимися с ОВЗ» (82%); «напряженность в общении» (72%), «неуверенность в об-

щении с обучающимися с ООП» (64%) [225].  

Мы предположили, что одной из причин неспособности разрешать возни-

кающие трудности педагогических коммуникаций в условиях инклюзии выступа-

ет недостаточное развитие у учителей волевых качеств.  Мы провели оценку 

сформированности волевых качеств учителей по методике «Волевые качества 

личности» М.В. Чумакова [257]. Результаты диагностики представлены в Таблице 

15. Как видно из Таблицы 15, примерно у половины учителей волевые качества 

сформированы на среднем уровне, у четверти – на высоком и у стольких же – на 

низком уровне. Более всего из волевых качеств у учителей развиты самостоятель-

ность и внимательность, менее всего – инициативность, выдержка и настойчи-
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вость, в то время как данные качества актуальны для преодоления возникающих в 

условиях инклюзии трудностей.  

Таблица 15 – Результаты диагностики волевых качеств личности учителей по ме-

тодике М.В. Чумакова 

Волевые качества Распределение учителей по уровням сформированности  

волевых качеств, % 

Высокий Средний Низкий 

Ответственность 27 46 27 

Инициативность 17 57 26 

Решительность 27 49 24 

Самостоятельность 37 46 17 

Выдержка 17 57 26 

Настойчивость 20 46 34 

Энергичность 31 52 17 

Внимательность 37 42 21 

Целеустремленность 17 62 21 

Полученные нами результаты соотносятся с данными исследования, выпол-

ненного Н.Е. Ждановой по методике М.В. Чумакова на выборке 60 респондентов, 

из которых 31 педагог дошкольного образования и 29 учителей [71]. По выборке 

учителей наибольшая доля имеют высокий уровень сформированности таких ка-

честв, как самостоятельность (29%) и ответственность (24%), наименьшая доля с 

высоким уровнем отмечена по таким качествам, как настойчивость и целеустрем-

ленность (по 14%) [71]. Исследователем обнаружено, что волевые качества у учи-

телей развиты на более высоком уровне, чем у педагогов дошкольного образова-

ния, что, вероятно, связано, с необходимостью обеспечивать заданный уровень 

успеваемости, сдачи ЕГЭ и т.п. 

Результаты диагностики когнитивного, операционального и рефлек-

сивного компонентов готовности учителей к инклюзивному образованию. 

Сформированность у учителей когнитивного, операционального и рефлексивного 

компонентов готовности к инклюзивному образованию по знаниевому, операцио-

нальному и рефлексивному критериям оценивались методом их самооценки. За 

основу для составления бланка самооценки (Приложение А) были взяты педаго-

гические задачи инклюзивного образования (см. таблицу 2 в параграфе 1.1). 

Опросник «Самооценка подготовленности к работе в условиях инклюзии» со-

ставлен по аналогии с опросником В.В. Хитрюк [245]. Каждая педагогическая за-
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дача инклюзивного образования преобразована в опроснике в описание успешных 

действий учителя по ее решению. Учителям необходимо было выразить степень 

согласия или несогласия с тем, что они успешно решают конкретную задачу. Сте-

пень согласия или несогласия свидетельствовала об уровне сформированности 

знаний (знаниевый критерий) и умений (операциональный критерий), необходи-

мых для решения той или иной задачи. На самооценку рефлексивного компонента 

по рефлексивному критерию было направлено последнее утверждение «Я могу 

проводить анализ процесса и результатов моей педагогической деятельности в 

условиях инклюзии, определять свои достижения и проблемы». Результаты само-

оценки представлены в Таблице 16. 

Таблица 16 – Результаты самооценки когнитивного, операционального и рефлек-

сивного компонентов готовности учителей к инклюзивному образованию 

Утверждения для самооценки Распределение самооценок учителей, в % 

Со-

гла-

сен 

Скорее со-

гласен, чем 

не согласен 

Скорее не 

согласен, чем 

согласен 

Не согла-

сен 

Я понимаю и принимаю философию 

инклюзивного образования 

11,5 27,7 37,7 23,1 

Я осуществляю профессиональное са-

мообразование по вопросам инклюзив-

ного образования 

23,8 23,1 41,5 11,5 

Я провожу диагностику особых образо-

вательных потребностей, потенциаль-

ных возможностей, закономерностей и 

особенностей возрастного и личностно-

го развития различных категорий обу-

чающихся с ООП 

16,2 26,9 46,9 10 

Я нахожу оптимальное содержание и 

способы организации инклюзивного об-

разования с учетом особых потребно-

стей детей 

27,7 31,5 29,2 11,5 

Я определяю специальные условия для 

обучения и воспитания детей с ООП, со-

здаю инклюзивное образовательное про-

странство, проектирую содержание обу-

чения и воспитания детей в инклюзивном 

классе с учетом особых образовательных 

потребностей 

10 20,8 35,4 33,8 

Я продуктивно строю взаимодействие с 

участниками инклюзивного образования 

(детьми, родителями, коллегами), осно-

ванное на ценностном отношении к детям 

с ООП  

11,5 42,3 30 16,2 
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Утверждения для самооценки Распределение самооценок учителей, в % 

Со-

гла-

сен 

Скорее со-

гласен, чем 

не согласен 

Скорее не 

согласен, чем 

согласен 

Не согла-

сен 

Я создаю специальные условия, способ-

ствующие развитию познавательных 

возможностей и интересов обучающих-

ся с ООП 

10 16,9 44,6 28,5 

Я дидактически перерабатываю учеб-

ный материал, делая его доступным для 

восприятия обучающихся с ООП 

30,8 40,8 26,2 2,3 

Мне удается поддерживать дисциплину 

в инклюзивном классе, взаимоотноше-

ния, основанные на гуманистических 

ценностях 

8,5 15,1 44,9 31,5 

Я вовлекаю в образовательный процесс 

и совместные виды деятельности детей 

с нормальными и особыми образова-

тельными потребностями 

15,4 33,8 32,3 18,5 

Я осуществляю психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребно-

стями и их родителей с целью компен-

сации отклонений от нормы развития 

11,5 26,9 35,4 26,2 

Я интегрирую педагогические, психоло-

гические, медицинские и правовые зна-

ния для решения педагогических задач в 

условиях инклюзии 

11,5 30,8 35,4 22,3 

Я понимаю значение основных понятий 

инклюзивного образования: инклюзив-

ная образовательная среда, адаптивная 

образовательная программа, индивиду-

альный образовательный маршрут и т.п. 

38,5 45,8 22,3 6,6 

Я нахожу новые способы решения не-

стандартных педагогических задач и 

ситуаций, возникающих в условиях ин-

клюзии 

10 20,8 35,4 33,8 

Я могу проводить анализ процесса и ре-

зультатов моей педагогической дея-

тельности в условиях инклюзии, опре-

делять свои достижения и проблемы 

15,4 23,1 39,2 22,3 

Как видно из Таблицы 16, на наиболее низком уровне у учителей сформи-

рованы знания и умения, необходимые для решения диагностических, проектиро-

вочных, мобилизационных, ориентационных, развивающих задач инклюзивного 

образования, а также умения, связанные с нахождением новых способов решения 

нестандартных педагогических задач и ситуаций, возникающих в условиях ин-
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клюзии. Наиболее высоко оценена учителями сформированность знаний и умений 

для решения конструкторских, самообразовательных, информационных задач. 

Полученные данные соотносятся с результатами ранее выполненных иссле-

дований. Так, в исследовании О.В. Даниловой примерно треть педагогов (31,8%) 

оценили свои знания приемов и методов коррекционно-педагогической работы, 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ на «3» по пятибалльной системе, 

столько же – на «4», и только 9% – на «5» [59]. Исследование Е.Ю. Коноваловой 

выявило, что примерно треть педагогов успешно справляются с отдельными педа-

гогическими задачами инклюзивного образования: 29% разрабатывают индивиду-

альную коррекционно-развивающую и индивидуальную образовательную про-

грамму для детей с ОВЗ, 27% дают определение основным понятиям в области 

специальной педагогики, 21% распознают виды интеграции детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, 15% применяют специальные приёмы и методы 

при обучении детей с ОВЗ [119]. О.С. Кузьминой выявлено, что у педагогов недо-

статочно сформирована способность к решению профессиональных задач, возни-

кающих в процессе организации инклюзивного образования, что выражается в 

фрагментарности знаний об инклюзивном образовании, сложностях в осуществ-

лении отбора технологий, методов и приемов развития детей с ОВЗ в совместной 

деятельности со сверстниками, в трудностях конструирования коррекционно-

образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ, недостаточности практических навыков организации в детском коллективе 

партнерских отношений со всеми участниками инклюзивного образовательного 

процесса [128]. Проведенное M. Cyran с соавторами исследование показало, что 

многие учителя физической культуры считают себя не обладающими знаниями, 

чтобы обучать детей с ограниченными возможностями здоровья и сделать воз-

можным их участие в учебном процессе, поэтому такие учащиеся часто становят-

ся лишь пассивными наблюдателями на уроке [291]. 

Таким образом, диагностика показала недостаточную сформированность у 

учителей всех компонентов готовности к инклюзивному образованию. Выявлены 

следующие дефициты: низкая мотивация к работе с детьми мигрантов, инофона-
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ми, с девиантными формами поведения; восприятие обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья как несамостоятельных, не творческих, не моти-

вированных, с более низким интеллектуальным уровнем; наличие ошибочных и 

наивно-мифологических представлений об инклюзивном образовании, снижаю-

щих мотивацию к работе в условиях инклюзии; несовпадение декларируемых и 

реализуемых в образовательной практике ценностей инклюзии, неспособность 

разрешать некоторые трудности построения педагогических коммуникаций (спо-

койное восприятие критики в свой адрес, принятие на себя ответственности за не-

удачи и проблемы ученика на уроке, проявление требовательности и строгости, 

спокойствия и выдержки в конфликтных ситуациях).  

 

2.2. Вариативная модель формирования готовности учителей 

 к инклюзивному образованию средствами киноискусства 

 

Проведенный констатирующий эксперимент показал недостаточную сфор-

мированность у учителей компонентов готовности к инклюзивному образованию, 

что говорит о необходимости ее целенаправленного формирования в процессе ме-

тодической работы с учителями в общеобразовательной организации. В первой 

главе обоснован педагогический потенциал киноискусства в формировании такой 

готовности, определены педагогические условия его реализации. Далее необхо-

димо смоделировать процесс формирования у учителей средствами киноискус-

ства готовности к инклюзивному образованию, конкретизировать принципы его 

построения, целевые ориентиры, этапы, содержание, организационные форматы, 

педагогический инструментарий. Данный процесс выстраивается в контексте ме-

тодической работы с учителями в образовательной организации, их профессио-

нального общения, повышения квалификации и самообразования, которые в раз-

ных образовательных организациях и применительно к разным учителям могут 

иметь различные формы и содержание (формальное и неформальное образование, 

вертикальное и горизонтальное обучение, курсовая и межкурсовая подготовка, 

освоение курсов повышения квалификации и создание профессиональных сооб-
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ществ и т.п.). Поэтому необходимы различные вариации модели с учетом имею-

щихся условий. Цель настоящего параграфа – построение вариативной модели 

процесса формирования у учителей средствами киноискусства готовности к ин-

клюзивному образованию.  

Структурно модель включает следующие блоки: 

– концептуальный блок, раскрывающий принципы построения процесса 

формирования у учителей средствами киноискусства готовности к инклюзивному 

образованию; 

– целевой блок, конкретизирующий задачи моделируемого процесса и этап-

ность их достижения; 

–  организационный блок, описывающий вариативные форматы организа-

ции моделируемого процесса: основанные на вертикальном и на горизонтальном 

обучении;  

– содержательный блок, раскрывающий модульное содержание методиче-

ской работы с учителями. 

Обобщенно модель представлена на Рисунке 3. Опишем ее содержание.   

Концептуальный блок описывает принципы формирования у учителей 

средствами киноискусства готовности к инклюзивному образованию, раскрыва-

ющие уникальность предлагаемой модели, ее отличия от имеющихся: 

Принцип вариативности выражается в том, что, в зависимости от текуще-

го плана методической работы с учителями, модель может быть реализована в 

одном из двух форматов: 

– вертикальный формат (формальное образование): освоение учителями 

курса повышения квалификации «Учитель инклюзивного образования», реализу-

емого с применением киноматериала, межкурсовая подготовка, включающая са-

мостоятельную работу учителей с киноматериалом по фильмокейсам, профессио-

нальное общение в тематической группе в социальной сети «Телеграм», настав-

ничество; 
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Рисунок 3 – Вариативная модель формирования готовности учителей к инклю-

зивному образованию средствами киноискусства 

Принципы построения процесса: 

вариативности; последовательно-концентрического формирования компонентов готовности; связи киноматериала 

с практической деятельностью и личным опытом учителя; прочности; индивидуализации; непрерывности форми-

рования готовности; воспитательной доминанты 

Этапы: 

Рефлексив-

ный 

Операцио-

нальный 

Когнитив-

ный 

Нравственно-

волевой 

Мотиваци-
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ный 

Воспитыва-

ющий 
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онный 

Практичес-

кий 

Коррекционно-

развивающий 

Целевой блок: задачи и этапы формирования компонентов готовности учителя к инклюзивному образованию: 

Концептуальный блок 

Ценности и 

философия 

ИО 

Участники 

ИО 
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ские основы 

ИО 

Способы ре-

шения задач 
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ка результативности 

ИО 

Организационный блок: вариативные организационные форматы формирования готовности: 

Вертикальное обучение: 

Освоение курса повышения квалификации «Учитель 

инклюзивного образования» 

Работа с фильмокейсами 

Наставничество 

Горизонтальное обучение: Профессиональное сооб-

щество «Педагогический киноклуб» 

Размещение материалов и обсуждение фильмов в те-

матической группе в социальной сети «Телеграм» 

Наставничество 

Диагностический комплекс для оценки сформированности готовности: 

Критерии и показатели диагностики 

Методики оценки: Психодиагностическое тестирование 

Опросники 

Самооценка 

Содержательный блок: 6 модулей с вариативным содержанием: 
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– горизонтальный формат (неформальное образование): создание в образо-

вательной организации профессионального сообщества «Педагогический кино-

клуб» и тематической группы сообщества в социальной сети «Телеграм», прове-

дение заседаний киноклуба, тренингов, размещение учебных материалов, ссылок 

на киноматериалы и организация их обсуждения в чате тематической группы в 

социальной сети «Телеграм», наставничество.  

Принцип последовательно-концентрического (по типу «матрешки») 

формирования компонентов готовности учителей к инклюзивному образова-

нию. Моделируемый процесс предполагает последовательное формирование ком-

понентов готовности: на первых трех этапах (ценностно-смысловом, мотивацион-

ном, воспитывающем) формируются базовые компоненты готовности (аксиологи-

ческий, мотивационный, нравственно-волевой). Следующие три этапа (информа-

ционный, практический, коррекционно-развивающий) направлены на формирова-

ние функциональных компонентов (когнитивный, операциональный, рефлексив-

ный) на основе базовых. При этом каждый предыдущий компонент готовности 

выступает основой для формирования последующих. На каждом этапе ставится 

акцент на формирование одного из компонентов готовности и овладение опытом 

решения соответствующих ему типов педагогических задач инклюзивного обра-

зования. Концентричность формирования компонентов готовности выражается в 

том, что на каждом этапе осуществляется пропедевтика не сформированных ком-

понентов готовности и дальнейшее развитие сформированных на предыдущем 

этапе компонентов. Более подробно логика выстраивания этапов описана в пара-

графе 1.2, а также в целевом блоке модели.  

Принцип связи киноматериала с практической деятельностью и лич-

ным опытом учителя. Такая связь обеспечивается методами, стимулирующими 

учителей применять извлеченные в ходе просмотра и анализа фильмов знания и 

ценности в собственной педагогической деятельности. Это могут быть выполне-

ние учителями заданий на сравнение мнений и действий героев фильма и соб-

ственных представлений и действий; на оценку собственных действий с позиций 

героя фильма; решение педагогических задач с кинофабулой; составление кино-
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портфолио с подборкой фильмов, помогающих преодолеть возникающие у учите-

ля профессиональные затруднения; различные формы творческой деятельности 

средствами и на материале фильмов (придумать продолжение, собственный сце-

нарий фильма инклюзивно-педагогической тематики, написать письмо от лица 

героя фильма, разыграть сюжет из фильма в роли его героя и т.п.).  

Принцип прочности выражается в том, что привлечение произведений ки-

ноискусства обеспечивает глубокое усвоение учителями инклюзивно-

педагогических знаний и ценностей инклюзивного образования за счет отбора 

фильмов, содержание которых связано с возникающими у учителя проблемами в 

инклюзивном образовании, вызывает у учителя сильные эмоциональные пережи-

вания, с глубоким ценностно-смысловым содержанием, высокой смысловой ем-

костью, с содержательно насыщенными образами, изображающими героев с 

сильными характерами, ярко выражающих свою индивидуальность. Такие филь-

мы и образы надолго запоминаются и оказывают сильное влияние не только на 

интеллектуальную, но и на эмоциональную, волевую, ценностно-смысловую, ду-

ховно-нравственную сферы личности учителя.  

Принцип индивидуализации: содержание и методы формирования готов-

ности к инклюзивному образованию отбираются с учетом индивидуальных харак-

теристик и запросов учителей. Учитываются категории обучающихся с ООП, с 

которыми работает учитель или ему предстоит работать; наличие или отсутствие 

у учителя опыта работы с той или иной категорией обучающихся; имеющиеся у 

него дефициты готовности к инклюзивному образованию, профессиональные за-

труднения, возникающие в условиях инклюзии, опыт их разрешения; индивиду-

альные предпочтения в выборе фильмов для просмотра (кинопредпочтения); ин-

дивидуальные запросы в части специальных знаний и умений по инклюзивному 

образованию. Индивидуализация обеспечивается также путем отбора для работы 

с учителями фильмов, затрагивающих проблемы и затруднения, которые возни-

кают в их практической педагогической деятельности; персонифицированного 

анализа содержания фильмов; составления учителями личных фильмотек и кино-
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портфолио; использования в работе индивидуализированных (составленных для 

конкретного учителя) фильмокейсов.  

Принцип непрерывности формирования готовности учителя к инклю-

зивному образованию: предлагаемая модель описывает педагогический процесс, 

который, с одной стороны, можно рассматривать как конечный, предполагающий 

достижение и оценку определенных результатов в части сформированности у 

учителя компонентов готовности к инклюзивному образованию. С другой сторо-

ны, это непрерывный процесс, который может продолжаться в течение всего про-

фессионального пути учителя, так как любой учитель в любом возрасте смотрит 

фильмы, среди которых, как правило, встречаются произведения, поднимающие 

те или иные проблемы инклюзивного образования. И если учитель овладел прие-

мами педагогически осмысленного выбора и анализа фильмов, то такой просмотр 

обеспечит непрерывное формирование готовности к инклюзивному образованию 

как важное условие успешности такого образования. 

 Принцип воспитательной доминанты: большинство имеющихся средств 

формирования готовности практикующих учителей к инклюзивному образованию 

имеют преимущественно обучающую направленность, то есть направлены на 

формирование специальных знаний, умений, навыков, компетенций. В предлага-

емой модели акцент ставится на принятие учителем и реализацию им в собствен-

ной педагогической практике гуманистических ценностей инклюзивного образо-

вания, формирование эмоционально-положительного, ценностного отношения к 

инклюзивному образованию и ко всем его участникам, развитие актуальных в 

условиях инклюзии нравственных и волевых качеств, позволяющих выстраивать 

педагогическое взаимодействие на основе духовно-нравственных норм и ценно-

стей и успешно преодолевать возникающие затруднения, то есть на воспитание у 

учителя основ инклюзивной культуры. При формировании функциональных ком-

понентов готовности воспитательная доминанта выражается в овладении умения-

ми многосторонней оценки содержания осваиваемых знаний, действий героев 

фильма и собственных педагогических действий: не только с позиций их соответ-

ствия научным теориям, педагогической результативности, но и с позиций нрав-
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ственных норм, гуманистических педагогических ценностей, сохранения физиче-

ского и психического здоровья участников инклюзивного образования, собствен-

ной удовлетворенности процессом и результатами педагогической деятельности в 

условиях инклюзии. Средством воспитательного влияния на учителя в нашей мо-

дели выступает киноискусство, воспитательный потенциал которого обеспечива-

ют такие свойства, как эмоциональность, чувственность, образность, выразитель-

ность, ценностно-смысловая емкость, нравственно-ценностное содержание, соци-

альная и нравственная проблематизация педагогической действительности.  

Целевой блок модели раскрывает генеральную цель и дерево задач процес-

са формирования у учителей средствами киноискусства готовности к инклюзив-

ному образованию, последовательность решения задач. Генеральная цель – фор-

мирование у учителей готовности к инклюзивному образованию. Дерево задач 

выстраивается по компонентам готовности к инклюзивному образованию и эта-

пам их формирования. Этапы формирования готовности определены в параграфе 

1.2 на основе выявленных научных закономерностей формирования компонентов 

готовности. При проектировании модели для каждого этапа определены ключе-

вые задачи, связанные с формированием доминантного для этого этапа компонен-

та готовности, и дополнительные задачи, которые делятся на два типа: 

– дополнительные развивающие задачи – связаны с развитием уже сформи-

рованных на предыдущих этапах компонентов готовности к инклюзивному обра-

зованию; 

– дополнительные пропедевтические задачи – направлены на пропедевтику 

планируемых к формированию на следующих этапах компонентов готовности к 

инклюзивному образованию.  

Первый – ценностно-смысловой этап направлен на формирование у учи-

телей аксиологического компонента готовности к инклюзивному образованию. 

Ключевые задачи этапа: 

– знакомство учителей с гуманистической философией и ценностями ин-

клюзивного образования; 
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– развитие умения обнаруживать ценности инклюзивного образования в 

действиях героев фильмов инклюзивно-педагогической тематики, коллег, в соб-

ственной деятельности; 

– оказание учителям помощи в обнаружении ценности инклюзивного обра-

зования для себя как учителя; 

–   содействие присвоению учителями гуманистических ценностей инклю-

зивного образования. 

Дополнительные пропедевтические задачи этапа: 

– развитие умения реализовывать усвоенные ценности инклюзивного обра-

зования в собственной педагогической деятельности (операциональный компо-

нент готовности); 

– развитие умения оценивать собственные действия с позиций ценностей 

инклюзивного образования (рефлексивный компонент).  

Второй – мотивационный этап направлен на формирование мотивацион-

ного компонента готовности к инклюзивному образованию. Ключевые задачи 

этапа: 

– формирование у учителей положительного отношения к инклюзивному 

образованию, желания работать в условиях инклюзии; 

– формирование эмоционально-положительного отношения к участникам 

инклюзивного образования, к различным категориям обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями; 

– уточнение собственных мотивов работы в условиях инклюзии.  

Дополнительные развивающие задачи этапа: 

– осознание учителями ценности инклюзивного образования для себя как 

учителя (аксиологический компонент готовности). 

Дополнительные пропедевтические задачи этапа: 

–  формирование мотивации самообразования, приобретения специальных 

педагогических, психологических, дефектологических знаний, овладения специ-

альными коррекционными технологиями (когнитивный компонент готовности). 
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Третий – воспитательный этап направлен на формирование у учителей 

нравственно-волевого компонента готовности к инклюзивному образованию. 

Ключевые задачи этапа: 

– знакомство учителей с нравственной проблематикой инклюзивного обра-

зования, представленной в сюжетах фильмов инклюзивно-педагогической тема-

тики; 

– формирование мотивации развития нравственных и волевых качеств, не-

обходимых в условиях инклюзии.  

Дополнительные развивающие задачи этапа: 

– формирование ценностного отношения к развитию нравственно-волевых 

качеств, необходимых в условиях инклюзии: доброжелательность, гуманность, 

тактичность, эмпатия, толерантность, честность, справедливость, терпение и др. 

(аксиологический компонент готовности). 

Дополнительные пропедевтические задачи этапа: 

– приобретение опыта разрешения возникающих в инклюзивном образова-

нии ситуаций нравственного выбора и нравственных дилемм (операциональный 

компонент готовности); 

– формирование умений оценивать собственные действия в условиях ин-

клюзии с позиций нравственных норм и ценностей (рефлексивный компонент го-

товности).  

Четвертый – информационный этап направлен на формирование у учите-

лей когнитивного компонента готовности к инклюзивному образованию. Ключе-

вые задачи этапа: 

– понимание учителями значимости обращения к теоретическим знаниям из 

различных отраслей наук (общая и коррекционная педагогика, психология, меди-

цина, генетика, философия и др.) в решении задач инклюзивного образования, не-

допустимости полагаться только на собственную интуицию, личный опыт или 

опыт коллег или только на общепедагогические и дидактические знания; 

– личностное осмысление ранее усвоенных научных знаний по проблемам 

инклюзивного образования применительно к конкретным педагогическим ситуа-
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циям, представленным в фильмах, в собственном педагогическом опыте, в опыте 

коллег; 

– усвоение на материале фильмов новых научных знаний об инклюзивном 

образовании. 

Дополнительные развивающие задачи этапа: 

– формирование ценностного отношения к научным знаниям об инклюзив-

ном образовании (аксиологический компонент готовности); 

– развитие стремления применять научные знания в решении задач инклю-

зивного образования (мотивационный компонент); 

Дополнительные пропедевтические задачи этапа: 

– формирование опыта применения научных знаний в решении задач ин-

клюзивного образования (операциональный компонент); 

– формирование умения оценивать собственные педагогические действия в 

инклюзивном образовании с позиций их соответствия научным знаниям (принци-

пам, теориям, закономерностям и т.п.) (рефлексивный компонент).  

Пятый – практический этап направлен на формирование у учителей опе-

рационального компонента готовности к инклюзивному образованию.  

Ключевые задачи этапа: 

– формирование умения применять общепедагогические и специальные 

научные знания в решении педагогических задач инклюзивного образования; 

– формирование умения адаптировать теоретические знания к конкретным 

педагогическим ситуациям инклюзивного образования; 

– формирование опыта разрешения проблемных, нестандартных педагоги-

ческих ситуаций, возникающих в инклюзивном образовании; 

– развитие стремления и опыта самостоятельно и с помощью коллег разре-

шать профессиональные затруднения, проблемы и трудности, возникающие в ин-

клюзивном образовании.  

Дополнительные развивающие задачи этапа: 

– формирование ценностного отношения к научным знаниям по проблемам 

инклюзивного образования (аксиологический компонент); 
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– развитие стремления к постоянному самообразованию, приобретению но-

вых научных знаний об инклюзивном образовании (мотивационный компонент); 

– расширение знаний учителя об инклюзивном образовании (когнитивный 

компонент). 

Дополнительные пропедевтические задачи этапа: 

– формирование умения сравнивать собственные педагогические действия в 

инклюзивном образовании с действиями героев фильмов (рефлексивный компо-

нент).  

Шестой – коррекционно-развивающий этап направлен на формирование у 

учителей рефлексивного компонента готовности к инклюзивному образованию. 

Ключевые задачи этапа: 

– формирование у учителей умений анализа и многосторонней оценки соб-

ственной педагогической деятельности в условиях инклюзии; 

– развитие стремления совершенствовать собственную педагогическую дея-

тельность в условиях инклюзии и собственную личность с учетом требований ин-

клюзивного образования.   

Дополнительные развивающие задачи этапа: 

– развитие у учителей стремления повышать результативность собственной 

педагогической деятельности посредством самообразования, совершенствования 

профессионального мастерства, курсового и горизонтального обучения, обмена 

опытом с коллегами (мотивационный, когнитивный, операциональный компонен-

ты).  

Организационный блок модели раскрывает вариативные организационные 

форматы ее реализации: 

1) Вертикальный формат: освоение учителями программы повышения 

квалификации «Учитель инклюзивного образования», которая реализуется с при-

влечением произведений киноискусства. Объем программы – 108 академических 

часов, в т. ч. 46 часов отводится на аудиторную работу (лекции, тренинги с при-

менением киноматериала), 52 часа – на самостоятельную работу учителей с ки-

номатериалом по фильмокейсам (просмотр фильмов, выполнение практических и 
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творческих заданий). Программа курса повышения квалификации «Учитель ин-

клюзивного образования» представлена в приложении Б.  

По завершении курса в рамках межкурсовой подготовки: 

– организуется тематическая группа (чат) в социальной сети «Телеграм», 

где размещаются ссылки на интересные фильмы, отзывы и рецензии кинокрити-

ков, эссе и отзывы самих учителей о просмотренных фильмах и другие материа-

лы, проводятся онлайн-опросы по просмотренным фильмам, организуется про-

фессиональное общение учителей; 

– проводятся тематические заседания методического объединения учителей, 

посвященные актуальной проблематике инклюзивного образования и возможно-

стям киноискусства в разрешении возникающих затруднений; 

– организуется самостоятельная работа учителей с киноматериалом по 

фильмокейсам (просмотр и педагогический анализ фильмов инклюзивно-

педагогической тематики); 

– организуется наставничество более успешных в реализации инклюзивного 

образования учителей над учителями, испытывающими трудности в его реализа-

ции, включающее в том числе рекомендации по просмотру и анализу фильмов 

инклюзивно-педагогической тематики, помощь в составлении кинопортфолио, 

совместный анализ просмотренных фильмов.  

Субъектами реализации модели в вертикальном формате выступают: пре-

подаватели курсов повышения квалификации (преподаватели вуза или Института 

развития образования региона), администрация и педагогический коллектив шко-

лы, учителя как субъекты самообразования. 

2) Горизонтальный формат: модель реализуется в формате создания и 

организации работы профессионального сообщества учителей «Педагогический 

киноклуб». Киноклуб может объединять учителей одной образовательной органи-

зации либо нескольких в рамках их сетевого взаимодействия. Деятельность клуба 

организует его руководитель, в качестве которого может выступить руководитель 

методического объединения, завуч, методист, педагог-психолог или инициатив-

ный учитель, который освоил программу повышения квалификации «Учитель ин-
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клюзивного образования», реализуемую с привлечением произведений киноис-

кусства. Заседания клуба проводятся во внерабочее время в онлайн-формате. В 

социальных сетях («Телеграм» или «ВКонтакте») создается страница клуба, на 

которой: 

– размещаются программа заседаний педагогического киноклуба, анонсы 

очередных заседаний, видеоролики с записью проведенных заседаний, аннотации 

на произведения киноискусства, ссылки для их просмотра, памятки по отбору 

фильмов и проведению их педагогического анализа, учебные презентации, ви-

деоролики, научные статьи, ссылки на описания передового педагогического 

опыта и другие материалы по актуальным вопросам инклюзивного образования;  

– организуются групповые и диалоговые («учитель – методист», «учитель – 

учитель») обсуждения смыслов и содержания просмотренных фильмов, области 

практического применения содержащихся в них ценностей и идей, проводятся 

онлайн-опросы по просмотренным фильмам (понравился/не понравился, какие 

эмоции вызвал, какие новые знания, умения, опыт извлечены, где они могут быть 

применены); 

– создаются и пополняются совместные (групповые) документы: фильмоте-

ки инклюзивно-педагогической тематики (перечень произведений киноискусства, 

систематизированных по категориям обучающихся с ООП, по педагогическим за-

дачам инклюзивного образования, который может пополнять каждый учитель, 

обнаруживший и посмотревший интересный фильм),  кинопортфолио (перечень 

фильмов, которые могут помочь в решении конкретных проблем, преодолении 

профессиональных затруднений конкретного учителя), «Энциклопедия фильмов 

инклюзивно-педагогической тематики» (ведется по типу «Википедии»: учитель, 

посмотревший тот или иной фильм инклюзивно-педагогической тематики разме-

щает небольшую статью (заметку) о нем (сюжет, актерский состав, история со-

здания, поднимаемые инклюзивно-педагогические проблемы, собственная оценка 

фильма и т.п.), которую могут дополнять другие учителя.  

 Заседания клуба могут включать индивидуальные и коллективные про-

смотры короткометражных фильмов с последующим обсуждением, групповые 
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обсуждения просмотренных учителями самостоятельно фильмов, дискуссии, тре-

нинги, мастер-классы.  

Между заседаниями клуба учителям предлагается самостоятельная работа с 

киноматериалом по фильмокейсам. Фильмокейсы размещаются на странице педа-

гогического киноклуба в социальных сетях.  

Руководителем клуба составляется примерный план его заседаний на учеб-

ный год, в который участники клуба могут вносить дополнения. Заседания клуба 

проводятся 1 раз в 2 недели в течение учебного года. За 1-2 недели до очередного 

заседания на странице клуба в социальной сети (на сайтах участников сетевого 

взаимодействия) размещается его анонс и ссылка на онлайн-трансляцию. Жела-

ющие учителя могут присоединиться к заседанию клуба в указанное время его 

проведения либо посмотреть видеозапись, размещенную на странице клуба в со-

циальных сетях. В первом случае они смогут задавать вопросы и участвовать в 

обсуждениях. Заседание клуба проводит ведущий, в качестве которого может вы-

ступить руководитель клуба, кто-либо из его участников или приглашенный спе-

циалист (ученый, преподаватель вуза, учитель или методист другой образова-

тельной организации, практикующий психолог, тренер).  

Для методической поддержки учителей в тематической группе размещают-

ся фильмотеки инклюзивно-педагогической тематики. Такие фильмотеки разме-

щаются как коллективный (групповой) электронный документ, который могут 

дополнять учителя – участники педагогического киноклуба. Нами составлены две 

фильмотеки инклюзивно-педагогической тематики, в которых произведения ки-

ноискусства систематизированы по категориям обучающихся с ООП (Приложе-

ние В) и по педагогическим задачам инклюзивного образования (Приложение Г). 

Данные фильмотеки могут быть взяты за основу для пополнения в форме коллек-

тивного документа и применения в реализации вариативной модели в методиче-

ской работе с учителями.  

Субъектами реализации модели в горизонтальном формате выступают: ад-

министрация образовательной организации, инициативная группа учителей, при-
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глашенные тренеры и преподаватели педагогической кафедры (университета, Ин-

ститута развития образования), учителя как субъекты самообразования.  

Инициаторами создания профессионального сообщества «Педагогический 

киноклуб» могут выступить учителя, ранее освоившие программу повышения 

квалификации «Учитель инклюзивного образования».  

Содержательный блок модели раскрывает содержание методической ра-

боты с учителями, включающее 6 модулей: «Ценности и философия инклюзивно-

го образования», «Участники инклюзивного образования», «Личностные качества 

учителя инклюзивного образования», «Теоретические основы инклюзивного об-

разования», «Способы решения педагогических задач инклюзивного образова-

ния», «Оценка и самооценка результативности инклюзивного образования». Мо-

дули выстроены по этапам процесса формирования готовности учителя к инклю-

зивному образованию (см. целевой блок модели). В содержании каждого модуля 

ставится акцент на формирование одного из компонентов готовности к инклю-

зивному образованию, при этом продолжается развитие компонентов, сформиро-

ванных на предыдущих этапах, осуществляется пропедевтика формирования но-

вых компонентов готовности. Каждый модуль включает: 

– представление учителям теоретических знаний по тематике инклюзивного 

образования на лекции курсов повышения квалификации или на заседании педа-

гогического киноклуба с иллюстрацией киноматериалом и созданием личностно-

ориентированных ситуаций, актуализирующих функцию произведений киноис-

кусства, направленную на формирование доминирующего на данном этапе ком-

понента готовности; 

– организацию тренингов с созданием личностно-ориентированных ситуа-

ций; 

– организацию самостоятельной работы учителей с киноматериалом (вы-

полнение фильмокейсов); 

– рефлексию (групповое обсуждение просмотренных фильмов и выполнен-

ных заданий).  
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Для каждого модуля формируются фильмокейсы, раскрывающие содержа-

ние киноматериала и способы самостоятельной работы учителей с ним. Содержа-

ние киноматериала отбирается в соответствии с критериями отбора, соответству-

ющими задачам формирования определенного компонента готовности (см. пара-

граф 1.3). В ходе практической реализации модели оно может быть дополнено с 

учетом соответствующих критериев отбора.  

Модули носят вариативный характер – могут варьироваться: 

– формы работы с учителями в зависимости от формата реализации модели 

(вертикальный или горизонтальный): лекция по программе повышения квалифи-

кации или заседание педагогического киноклуба, практическое занятие-тренинг в 

рамках освоения программы повышения квалификации или онлайн-тренинг в 

рамках работы педагогического киноклуба; 

– содержание применяемого киноматериала с учетом индивидуальных ки-

нопредпочтений учителей и имеющихся у них профессиональных затруднений, 

при этом соблюдаются критерии отбора киноматериала.   

Опишем содержание модулей подробнее.  

Модуль 1. «Ценности и философия инклюзивного образования». 

Цель модуля: формирование у учителей аксиологического компонента го-

товности к инклюзивному образованию. 

Задачи модуля: модуль решает задачи ценностно-смыслового этапа форми-

рования готовности к инклюзивному образованию, описанные в целевом блоке 

модели. 

Содержание аудиторной работы с учителями включает 2 лекции (заседания 

педагогического киноклуба): «Кино как способ представления педагогической 

действительности» и «Философия и ценности инклюзивного образования». На 

первой лекции учителя знакомятся со спецификой киноискусства, особенностями 

языка кино и его понимания, видами и жанрами фильмов. Дается понятие экран-

ной культуры, описываются типы (стадии) восприятия произведений киноискус-

ства по А. Хаузену. Раскрываются критерии оценки произведений киноискусства. 

Представляются история развития кинематографа; история обращения к произве-
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дениям киноискусства в образовательной практике; генезис научного изучения 

педагогического потенциала киноискусства. Раскрываются особенности пред-

ставления педагогической действительности в киноискусстве (условность, эмоци-

ональность, динамичность (сюжетность), художественная образность, ценностно-

смысловая емкость, проблемность), рассматриваются отличия развлекательного и 

педагогически осмысленного просмотра фильмов (Таблица 17).  

Таблица 17 – Отличия развлекательного и педагогически осмысленного просмот-

ра фильмов 

Развлекательный просмотр – зри-

тель: 

Педагогически осмысленный просмотр – зри-

тель: 

Может идентифицировать себя с геро-

ем, переносить на него свои мысли, 

чувства, убеждения 

Дифференцирует понимание ситуации героями 

фильма и собственное понимание 

Дифференцирует и сравнивает себя с героем: в чем 

герой похож на него как педагога, а чем отличается 

Объясняет действия героев, исходя из 

своих проекций 

Оценивает действия героя с позиций научных тео-

рий 

Воспринимает все как происходящее с 

ним в настоящий момент 

Осуществляет педагогическую рефлексию собы-

тий, происходящих на экране 

Выделяет и запоминает то, что является 

для него наиболее значимым в данный 

момент. 

Заранее настраивается на обнаружение в фильме 

определенных проблем, ситуаций, смыслов, свя-

занных с инклюзивным образованием, преодолени-

ем профессиональных затруднений 

Раскрывается педагогический потенциал киноискусства как средства воспи-

тания, обучения, коррекционно-педагогической работы, повышения профессио-

нального мастерства учителей, формирования готовности к инклюзивному обра-

зованию. Учителя знакомятся с критериями отбора фильмов для просмотра с пе-

дагогическими целями. В заключении представляется широкий содержательный 

спектр существующих фильмов инклюзивно-педагогической тематики, демон-

стрируются отрывки из фильмов.    

На второй лекции «Философия и ценности инклюзивного образования» 

учителя знакомятся с существующими концепциями и практиками инклюзивного 

образования, с пониманием инклюзивного образования в широком гуманистиче-

ском контексте, с гуманистическими ценностями инклюзивного образования 

(ценности-цели, ценности-отношения, ценности-средства, ценности-качества). 

Представление ценностей иллюстрируется киноматериалом. Так, ценности-

отношения можно проиллюстрировать на примере главной героини фильма «Со-
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творившая чудо» Энн Саливанн, ставшей педагогом слепоглухонемой девочки 

Хелен.  Ключевыми ценностями в обучении и воспитании девочки для Энн вы-

ступили любовь к ней в сочетании с требовательностью, вера в успех. Еще один 

пример – ценности-отношения главных героев фильма «Особенные»: альтруизм, 

стремление помочь людям с аутизмом. Эти ценности помогали героям добиться 

больших успехов в воспитании и социализации людей с аутизмом, нежели ди-

пломированным психологам и врачам. Ценности-цели инклюзивного образова-

ния, такие как поддержка разнообразия, создание сообщества в классе, удовле-

творение разнообразных образовательных потребностей учеников, уважение пра-

ва всех детей на получение качественного общего образования, можно обнару-

жить у педагогов – героев фильмов «Триумф: История Рона Кларка» (Великобри-

тания, 2006), «Писатели свободы» (США, 2007), «Опасные умы» (США, 1995), 

«Выстоять и добиться» (США, 1988). Ценности-средства характерны для педаго-

гов – героев фильмов «Тренер» (США, 2015), «Испытание Акилы» (США, 2006), 

«Октябрьское небо» (США, 1999), «Шахматист» (Франция, 2019), «Хористы» 

(Германия, Франция, Швейцария, 2004), «Король говорит!» (Великобритания, Ав-

стралия, 2010). Ценности-качества приоритетны для педагогов – героев фильмов 

«Учитель на замену» (США, 2011), «Вверх по лестнице, ведущей вниз» (США, 

1967), «X+Y» (Великобритания, 2014), «Умник» (Франция, 2018).  

После лекций проводится тренинг «Ценностно-смысловой анализ фильмов 

об инклюзивном образовании», на котором учителя учатся понимать смыслы, за-

ложенные авторами фильма, и извлекать собственные смыслы, развивают умения 

раскодирования и вербализации образов и символов, представленных в фильмах, 

интерпретации действий героев фильма с позиций гуманистических ценностей 

инклюзивного образования. В заключение тренинга ведущий предлагает учителям 

определить ценность инклюзивного образования для себя.  

С целью актуализации аксиологической функции произведений киноискус-

ства преподаватель курсов повышения квалификации (ведущий педагогического 

киноклуба) создает на лекциях и тренинге личностно-ориентированные ситуации, 

описанные в параграфе 1.3: ситуации обнаружения ценностей инклюзивного об-
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разования в действиях, образах, поступках героев фильма; ситуации сравнения 

ценностей разных героев одного фильма или героев разных фильмов; ситуации 

принятия новых ценностей инклюзивного образования; ситуации приобретения 

опыта реализации гуманистических ценностей инклюзии в собственной педагоги-

ческой деятельности.  

Самостоятельная работа учителей с киноматериалом осуществляется по-

средством решения фильмокейсов, направленных на овладение навыками цен-

ностно-смыслового анализа содержания фильмов. Последовательность практиче-

ских заданий при выполнении фильмокейса: 

– обнаружение ценностей инклюзивного образования, которые поддержи-

вают и реализуют герои фильма; 

– сравнение ценностей педагогов – героев разных фильмов или двух героев 

одного фильма (например, воспитателя «особенных» детей Надежды и директора 

детского лагеря «Сокол» Игоря из фильма «Нормальный только я» (Россия, 2021); 

– сравнение ценностей инклюзивного образования, поддерживаемых героем 

фильма, и собственных ценностей; 

– составление сценария собственного фильма об инклюзивном образовании 

на основе заданной ценности.   

В фильмокейс рекомендуется включать 3-5 фильмов.  

Рекомендуемый киноматериал для реализации модуля «Ценности и фило-

софия инклюзивного образования» и составления фильмокейсов: «Особенные» 

(Франция, 2019), «Сотворившая чудо» (США, 1962), «Триумф: История Рона 

Кларка» (Великобритания, 2006), «Писатели свободы» (США, 2007), «Опасные 

умы» (США, 1995), «Выстоять и добиться» (США, 1988), «Тренер» (США, 2015), 

«Испытание Акилы» (США, 2006), «Октябрьское небо» (США, 1999), «Шахма-

тист» (Франция, 2019), «Хористы» (Германия, Франция, Швейцария, 2004), «Ко-

роль говорит!» (Великобритания, Австралия, 2010), «Учитель на замену» (США, 

2011), «Вверх по лестнице, ведущей вниз» (США, 1967), «X+Y» (Великобритания, 

2014), «Умник» (Франция, 2018), «Нормальный только я» (Россия, 2021).  
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Модуль 2 «Участники инклюзивного образования». 

Цель модуля: формирование у учителей мотивационного компонента готов-

ности к инклюзивному образованию. 

Задачи модуля: модуль решает задачи мотивационного этапа формирования 

готовности к инклюзивному образованию, описанные в целевом блоке модели. 

Содержание аудиторной работы с учителями включает 2 лекции (заседания 

педагогического киноклуба): «Субъекты инклюзивного образования», «Обучаю-

щиеся с особыми образовательными потребностями». 

На первой лекции учителей знакомят с субъектами, от которых зависит 

успешность инклюзивного образования: учителя, родители, педагог-психолог, пе-

дагог-дефектолог, логопед, врач по профилю нарушений здоровья ребенка, тью-

тор. Подчеркивается важность командного взаимодействия и невозможность до-

биться положительных результатов без участия и правильного выстраивания вза-

имодействия родителей с детьми, грамотных стратегий семейного воспитания и 

образования. Описываются роли и функции каждого из субъектов инклюзивного 

образования, требования к личностным качествам, компетенциям, инклюзивной 

культуре. Вторая часть лекции включает просмотр и комментирование лектором 

отрывков из фильмов, демонстрирующих успешные практики инклюзивного об-

разования, возникающие у педагогов трудности и способы их преодоления, в том 

числе посредством кооперации с другими субъектами инклюзивного образования. 

Так, в фильме «Триумф: история Рона Кларка» (США, 2006) показана важность 

выстраивания сотрудничества педагогов с родителями как условия успешности 

инклюзивного образования. Главный герой фильма учитель Рон Кларк, по соб-

ственной инициативе пришедший работать в «трудный» класс и столкнувшийся с 

непониманием и непослушанием учеников, начинает налаживание отношений с 

посещения семей своих воспитанников, в ходе которого он обнаружил, что у не-

которых детей практически нет времени и условий для учебы, что многие родите-

ли не поддерживают их стремление учиться. Начинается кропотливая работа учи-

теля по привлечению родителей к сотрудничеству. Так, маме одаренной девочки 

Шамейки Рон впервые «открывает глаза» на ее одаренность, убеждает, что девоч-
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ка может многого достичь в жизни и затем поможет своей семье, если не будет 

постоянно занята работой по дому и уходом за младшими братьями и сестрами. 

Постепенно Рону удается сделать родителей своими союзниками. Блестящий 

успех детей на годовом тестировании окончательно делает родителей союзниками 

Рона, закрепляет уважение к педагогу. Стремление педагогов привлечь родителей 

на свою сторону, помочь ребенку преодолеть проблемы, связанные с непонима-

нием родителей, показано в фильмах «Билли Элиотт» (Великобритания, Франция, 

2000), «CODA: ребенок глухонемых родителей» (США, Франция, Канада, 2021), 

«Октябрьское небо» (США, 1999) и др.  

Для демонстрации на лекции важно отобрать фильмы, предъявляющие 

успешные практики инклюзивного образования, когда учителю удалось преодо-

леть возникающие трудности и добиться положительных результатов в обучении 

или воспитании детей с особыми потребностями, что сможет пробудить желание 

учителей работать в условиях инклюзии, вселит веру в успешность инклюзивного 

образования.   

Вторая лекция – «Обучающиеся с особыми образовательными потребно-

стями» – знакомит учителей с различными категориями детей с особыми образо-

вательными потребностями (одаренные, с ограниченными возможностями здоро-

вья или инвалидностью, с эмоциональными или поведенческими особенностями, 

девиантными формами поведения и др.), с возможностями инклюзии в образова-

нии таких детей и их сверстников. Раскрываются психологические особенности, 

особенности поведения, общения, особые образовательные потребности предста-

вителей каждой категории детей, проблемы и актуальные задачи их воспитания, 

обучения, социализации. «Портрет» каждой категории детей иллюстрируется ки-

номатериалом (см. Приложение В). При этом важно выбрать фильмы, представ-

ляющие положительный образ ребенка с особыми образовательными потребно-

стями, его достижения в результате как самостоятельной работы над собой, так и 

педагогического воздействия, и в то же время иллюстрирующие проблемы таких 

детей, их образования, воспитания, социализации, показывающие, на что важно 

обращать внимание учителю, чтобы инклюзивное образование было успешным. 
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Так, например, в фильмах «Думай как собака» (США, Великобритания, Китай, 

2020), «Маленький Тэйт» (США, 1991), «Книга Генри» (США, 2017), «Матильда» 

(США, 1996), «Октябрьское небо» (США, 1999), «Билли Элиотт» (Великобрита-

ния, Франция, 2000) продемонстрировано, что для одаренных детей очень важны 

положительные взаимоотношения в семье и поддержка родителей. В фильмах 

«Писатели свободы» (США, 2007), «Хористы» (Германия, Франция, Швейцария, 

2004), «Опасные умы» (США, 1995), «Тренер» (США, 2015) показано, как важно 

вовлечь детей с поведенческими нарушениями, девиантным поведением («труд-

ных» подростков) в интересный для них вид деятельности. Фильмы «Темпл Гран-

дин» (США, 2010), «X+Y» (Великобритания, 2014), «Умник» (Франция, 2018) по-

казывают, что ученики с расстройствами аутистического спектра, не затронувши-

ми их интеллект, могут проявить повышенные способности к определенному ви-

ду деятельности, но их реализация возможна только при поддержке родителей, 

педагогов, близкого окружения и грамотной помощи таким детям в социализации. 

Фильмы «Меня зовут Кхан» (Индия, 2010), «X+Y» (Великобритания, 2014), «Ум-

ник» (Франция, 2018), «Адам» (США, 2009) показывают, что детей с аутизмом 

можно научить любить и дружить, однако для этого педагогам и родителям необ-

ходимо учитывать и правильно понимать ряд особенностей таких детей.  

Также на лекции важно убедить учителей в том, что инклюзивное образова-

ние при педагогически грамотной его организации может повышать качество вос-

питания, обучения, социализации как детей с особыми образовательными потреб-

ностями, так и их сверстников. Данную идею можно проиллюстрировать на при-

мере фильмов «Великан» (США, 1998), «Нормальный только я» (Россия, 2021), 

«Особенные» (Франция, 2019), «X+Y» (Великобритания, 2014).  

После лекции проводится тренинг «Мотивы инклюзивного образования», в 

ходе которого учителя учатся анализировать мотивы тех или иных действий геро-

ев фильма, мотивы работы педагогов – героев фильма – в условиях инклюзии, мо-

тивы родителей, отдающих ребенка в инклюзивный класс массовой школы, а не в 

специальную школу или класс (ярко показаны в фильмах «Временные трудности» 

(Россия, 2018), «Форест Гамп» (США, 1994), «Одаренная» (США, 2017), «Чудо» 
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(США, 2017), «Маска» (США, 1985); уточняют собственные мотивы работы в ин-

клюзивном образовании.  

На лекциях и тренинге преподавателем (ведущим) создаются личностно-

ориентированные ситуации, актуализирующие мотивационную функцию произ-

ведений киноискусства: ситуации неопределенности мотивов работы в условиях 

инклюзии; ситуации «ревизии» собственного отношения к инклюзивному образо-

ванию посредством встречи с героем фильма; ситуации обнаружения новых мо-

тивов работы в условиях инклюзии. 

Самостоятельная работа учителей с киноматериалом осуществляется по-

средством выполнения фильмокейсов, направленных на формирование эмоцио-

нально-положительного отношения к инклюзивному образованию и детям с осо-

быми образовательными потребностями. В рамках данного модуля учителям мо-

гут быть предложены для самостоятельной работы три типа фильмокейсов:  

1) Кейсы, посвященные детям (людям) с конкретными особенностями (ода-

ренные, с расстройствами аутистического спектра, с нарушениями слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, с девиантными формами поведения и др.). По-

следовательность практических заданий при выполнении таких фильмокейсов: 

– описать собственное восприятие образа героя фильма с особыми образо-

вательными потребностями, вызванные образом эмоции; 

– выделить привлекательные черты героя с особыми потребностями; 

– выделить то, что отталкивает, и объяснить, почему; 

– описать изображенные в фильме проблемы героя с ООП и то, как он раз-

решал их сам, с помощью педагога (специалиста), родителей, оценить эффектив-

ность применяемых педагогами, родителями, самим ребенком стратегий; 

– дать рекомендации учителям по безусловному принятию изображенной в 

фильме категории детей с особыми образовательными потребностями.  

Рекомендуемый киноматериал для составления фильмокейсов представлен 

в Приложении В.  

2) Кейсы, представляющие образы педагогов инклюзивного образования. 

Последовательность практических заданий при выполнении таких фильмокейсов: 
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– описать собственное восприятие образа педагога – героя фильма; 

– описать отношение педагога – героя фильма к инклюзивному образова-

нию и к детям с особыми образовательными потребностями (почему педагог 

пришел работать в инклюзивное образование, какие у него мотивы, что его под-

держивает); 

– выделить те свойства и качества педагога, которые помогли ему добиться 

положительных результатов воспитания и (или) обучения ребенка (детей) с осо-

быми образовательными потребностями, успеха в инклюзивном образовании; 

– выделить в фильме ситуации, в которых учитель поступил бы так же, как 

герой фильма, по-другому; 

– написать письмо от имени героя фильма о его отношении к инклюзивному 

образованию и детям с особыми образовательными потребностями.  

Рекомендуемый киноматериал для составления фильмокейсов: «Одаренная» 

(США, 2017), «Все звездочки на земле» (Индия, 2007), «Воспитательница» (США, 

Израиль, Великобритания, Канада, 2019), «Тренер» (США, 2015), «Шахматист» 

(Франция, 2019), «Триумф: История Рона Кларка» (Великобритания, 2006), «Пи-

сатели свободы» (США, 2007), «Хористы» (Германия, Франция, Швейцария, 

2004), «Опасные умы» (США, 1995), «Выстоять и добиться» (США, 1988), «Учи-

тель на замену» (США, 2011), «Король говорит!» (Великобритания, Австралия, 

2010), «Вечерняя школа» (США, 2008), «Сотворившая чудо» (США, 1962), «Ум-

ница Уилл Хантинг» (США, 1997), «Испытание Акилы» (США, 2006).  

3) Кейсы, представляющие взаимоотношения участников инклюзивного об-

разования (педагогов, родителей, обучающихся с особыми потребностями и их 

сверстников). Последовательность практических заданий при выполнении таких 

фильмокейсов: 

– выделить в фильме детали и ситуации, позволяющие понять особенности 

взаимоотношений участников инклюзивного образования; 

– описать нормы, ценности, правила, на которых строятся изображенные в 

фильме взаимоотношения; 
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– оценить представленные в фильме взаимоотношения с позиций гумани-

стических ценностей инклюзивного образования; 

– оценить представленные в фильме взаимоотношения с позиций их педаго-

гической результативности (произошедшие изменения в личности воспитанни-

ков); 

– сравнить особенности взаимоотношений, представленные в разных филь-

мах, и лежащие в их основе ценности; 

– дать собственную оценку представленных в фильме взаимоотношений, 

сравнить с собственным опытом построения таких отношений.   

Рекомендуемый киноматериал для составления фильмокейсов: «Звездочки 

на земле» (Индия, 2007), «Предел желаний» (Россия, 1982), «Альтернативная ма-

тематика» (США, 2017), «Человек эпохи Возрождения» (США, 1994), «Нормаль-

ный только я» (Россия, 2021), «Чудо» (США, 2017), «Чучело» (Россия, 1983), 

«Иди и живи» (Франция, Израиль, Бельгия, Италия, 2005), «Класс коррекции» 

(Россия, 2014), «Куколка» (Россия, 1988).  

Модуль 3. «Нравственная проблематика инклюзивного образования».  

Цель модуля: формирование у учителей нравственно-волевого компонента 

готовности к инклюзивному образованию. 

Задачи модуля: модуль решает задачи воспитывающего этапа формирова-

ния готовности к инклюзивному образованию, описанные в целевом блоке моде-

ли. 

Содержание аудиторной работы с учителями: 

Аудиторная работа с учителями по данному модулю включает лекцию (за-

седание педагогического киноклуба) на тему «Нравственная проблематика ин-

клюзивного образования», на которой раскрываются и иллюстрируются примера-

ми из фильмов нравственные ценности инклюзивного образования, способы их 

реализации его участниками; приводятся примеры возникающих в условиях ин-

клюзии ситуаций нравственного выбора и нравственных дилемм. Например, вы-

бор между помощью «особенному» ребенку в разрешении трудностей и стимули-

рованием его к самостоятельному разрешению трудностей, между специальным 
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(коррекционным) и инклюзивным образованием ребенка с особыми потребностя-

ми, проблема предвзятого отношения учителя к определенной категории детей 

(«любимчики» и «козлы отпущения»), буллинга ученика в классе, жестокого от-

ношения учеников к учителю, проблема честности и справедливости в отношени-

ях, проявления учителем жестокости и агрессии в отношении ученика и др. С 

учителями обсуждаются нравственные вопросы инклюзивного образования: стоит 

ли учителю винить себя в случае неудачи ученика инклюзивного класса? (можно 

обсудить на примере фильма «Вверх по лестнице, ведущей вниз», где учительни-

ца винит себя в самоубийстве девочки, с которой она вовремя не поговорила «по 

душам»; схожая история в фильме «Учитель на замену»); допустим ли обман во 

взаимоотношениях учителя с учеником с целью повышения мотивации, сохране-

ния учеником веры в себя? (фильмы «Императорский клуб», «Уроки французско-

го»); допустимы ли чрезмерная привязанность учителя к ученику, ученика к учи-

телю ? (фильмы «Воспитательница» (США, Израиль, Великобритания, Канада, 

2019), «Академия Рашмор» (США, 1998), «Выскочка» (США, 1999), «Мисс Джин 

Броди в расцвете лет» (Великобритания, 1969); допустимо ли жестокое отноше-

ние учителя к одаренному ученику с целью максимальной реализации его талан-

та? (фильм «Одержимость» (США, 2014).  

После лекции проводится тренинг «Ситуации нравственного выбора в ин-

клюзивном образовании», в ходе которого учителя овладевают умениями оценки 

действий героев фильма и собственных действий в условиях инклюзии с позиций 

нравственных норм и ценностей. Так, для анализа может быть предложена ситуа-

ция из фильма «Императорский клуб» (США, 2002), где учитель Уильям Хандерт 

завышает оценки и не предает огласке жульничество «трудного» ученика Седж-

вика Белла, демонстрирующего грубое нарушение дисциплины, стремясь таким 

образом повысить его интерес к учебе и добиться дисциплины. Перед учителем 

встает дилемма между нравственным воспитанием Сенджвика и положительными 

результатами его обучения. Встретив повзрослевшего Сенджвика, учитель разо-

чаровывается в сделанном выборе.  
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На лекции и тренинге преподаватель (ведущий) создает личностно-

ориентированные ситуации нравственного выбора в условиях инклюзии, актуали-

зирующие воспитывающую функцию произведений киноискусства.  

 Самостоятельная работа учителей с киноматериалом осуществляется по-

средством выполнения фильмокейсов, направленных на анализ нравственного со-

держания фильмов. Последовательность практических заданий фильмокейсов: 

– назвать поднятые в фильме нравственные проблемы инклюзивного обра-

зования; 

– вычленить в фильме ситуации нравственного выбора и нравственных ди-

лемм; 

– оценить действия героев фильма с позиций нравственных, педагогических 

и правовых норм и ценностей. Например, действия учительницы Лидии Михай-

ловны, вовлекшей находящегося в трудной жизненной ситуации ученика в игру 

на деньги, чтобы оказать ему материальную помощь; 

– оценить нравственные качества героев фильма; 

– сравнить действия героев разных фильмов или разных героев одного 

фильма по разрешению сходных ситуаций нравственного выбора; 

– охарактеризовать собственные действия в представленной в фильме ситу-

ации нравственного выбора (нравственной дилеммы), собственное отношение к 

поднятым в фильме нравственным проблемам; 

– составить сценарий собственного фильма об инклюзивном образовании, 

отразив в нем актуальную нравственную проблематику.  

Рекомендуемый киноматериал для работы по модулю «Нравственная про-

блематика инклюзивного образования» и составления фильмокейсов: «Импера-

торский клуб» (США, 2002), «Уроки французского» (Россия, 1978), «Шут» (Рос-

сия, 1988), «Куколка» (Россия, 1988), «Академия Рашмор» (США, 1998), «Вы-

скочка» (США, 1999), «Доброта» (Россия, 1977), «Дорогая Елена Сергеевна» 

(Россия, 1988), «Училка» (Россия, 2015), «Племя» (Украина, Нидерланды, 2014), 

«Вверх по лестнице, ведущей вниз» (США, 1967), «Сложноподчиненное» (Россия, 
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2019), «Мисс Джин Броди в расцвете лет» (Великобритания, 1969), «Одержи-

мость» (США, 2014).  

Модуль 4. «Теоретические основы инклюзивного образования».  

Цель модуля: формирование у учителей когнитивного компонента готовно-

сти к инклюзивному образованию. 

Задачи модуля: модуль решает задачи информационного этапа формирова-

ния готовности учителя к инклюзивному образованию, описанные в целевом бло-

ке модели. 

Содержание аудиторной работы с учителями включает 6 лекций (заседаний 

педагогического киноклуба), системно представляющих знания, необходимые 

учителю для решения педагогических задач инклюзивного образования. Тематика 

лекций: «Диагностика особых образовательных потребностей учеников инклю-

зивного класса», «Педагогическое общение с учениками инклюзивного класса и 

их родителями», «Развитие учебной мотивации обучающихся инклюзивного 

класса», «Специальные методы воспитания и обучения учеников инклюзивного 

класса», «Воспитание дисциплины в инклюзивном классе», «Организация сов-

местных видов деятельности учеников инклюзивного класса».  

После лекций проводится тренинг «Фильмы как иллюстрация применения 

научных знаний об инклюзии», в ходе которого учителя учатся «узнавать» в 

фильмах научные знания (идеи), которые были представлены на лекциях или бы-

ли усвоены ими ранее, а также извлекать новые педагогические знания. Так, спо-

собы повышения учебной мотивации учеников с особыми образовательными по-

требностями представлены в фильмах «Вечерняя школа» (США, 2008), «Триумф: 

История Рона Кларка» (Великобритания, 2006), «Писатели свободы» (США, 

2007), «Опасные умы» (США, 1995), «Любимое уравнение профессора» (Япония, 

2006), «Тайный знак» (Великобритания, 2010).  

На лекции и тренинге преподаватель (ведущий) создает личностно-

ориентированные ситуации, актуализирующие популяризаторскую функцию ки-

ноискусства: ситуации узнавания в фильме известных педагогических идей; ситу-

ации обнаружения в фильме новых педагогических идей; ситуации обретения 
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опыта адаптации научных знаний к конкретным ситуациям инклюзивного образо-

вания.  

Самостоятельная работа учителей с киноматериалом осуществляется по-

средством выполнения фильмокейсов, направленных на узнавание в фильмах из-

вестных и обнаружение новых знаний об инклюзивном образовании, а также на 

оценку представленных в фильме ситуаций, действий героев с позиций научных 

знаний (по общей и коррекционной педагогике, психологии и др.). Последова-

тельность практических заданий фильмокейсов: 

– вычленить реплики и действия героев фильма, которые иллюстрируют из-

вестные учителю педагогические знания; 

– соотнести реплики и действия героев фильма с научными нормами, зако-

номерностями, принципами, теориями;  

– выявить ситуации, действия, противоречащие научным знаниям, фактам, 

реальной образовательной практике; 

– обнаружить в сюжете фильма, в действиях, репликах героев фильма зна-

ния по конкретной проблеме (задаче) инклюзивного образования. Например: 

 описать педагогические и психологические закономерности, на кото-

рые опирались с целью повышения учебной мотивации «трудных» учеников мисс 

Грювел в фильме «Писатели свободы», Том Кларк в фильме «Триумф. История 

Рона Кларка», Энн Джонсон в фильме «Опасные умы», Майкл Ди’Анджело (ми-

стер Ди) в фильме «Учитель года»; обозначить способы налаживания дисциплины 

в «трудном» классе, примененные этими героями;  

 прокомментировать с научных позиций способы работы с учебными 

затруднениями учеников с дислексией, представленные в фильмах «Вечерняя 

школа», «Все звездочки на Земле»;  

 выделить ключевые педагогические идеи, лежащие в основе стратегий 

работы с одаренным учеником у педагогов – героев фильмов «Умница Уилл Хан-

тинг» (США, 1997), «Испытание Акилы» (США, 2006), «Одержимость» (США, 

2014), «Шахматист» (Франция, 2019);  
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  систематизировать проблемы социализации учеников-инофонов, от-

раженные в фильмах «Иди и живи» (Франция, Израиль, Бельгия, Италия, 2005), 

«Испанский-английский» (США, 2004); «Элина: словно меня и не было» (Шве-

ция, Финляндия, 2002);  

  определить, знание каких проблем социализации учеников с рас-

стройствами аутистического спектра и какие способы их решения помогли до-

биться значимых результатов в работе с такими детьми педагогам в фильмах 

«Темпл Грандин» (США, 2010), «X+Y» (Великобритания, 2014), «Умник» (Фран-

ция, 2018); 

– вычленить ситуации, в которых педагог – герой фильма действовал на ос-

нове научных знаний, и ситуации, в которых он принимал интуитивные решения; 

– описать новые знания об инклюзивном образовании, о детях с особыми 

образовательными потребностями, которые учитель извлек в результате просмот-

ра и анализа фильма, возможность их применения в собственной деятельности.  

Рекомендуемый киноматериал для работы по модулю «Теоретические осно-

вы инклюзивного образования» и составления фильмокейсов представлен в При-

ложении Г.  

Модуль 5. «Способы решения педагогических задач инклюзивного об-

разования». 

 Цель модуля: формирование у учителей операционального компонента го-

товности к инклюзивному образованию. 

Задачи модуля: модуль решает задачи практического этапа формирования 

готовности учителей к инклюзивному образованию, описанные в целевом блоке 

модели. 

Содержание аудиторной работы с учителями включает 6 тренингов, в ходе 

которых учителя овладевают навыками продуктивного решения педагогических 

задач инклюзивного образования: «Построение коммуникаций и продуктивное 

разрешение конфликтов в инклюзивном классе», «Поддержание дисциплины в 

инклюзивном классе», «Проектирование инклюзивной образовательной среды», 

«Применение специальных педагогических и психологических методов и техно-
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логий в работе с детьми с ООП», «Формирование учебной мотивации обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями», «Индивидуализация обуче-

ния и воспитания детей с особыми образовательными потребностями». Содержа-

ние тренингов выстраивается с учетом содержания задач инклюзивного образова-

ния (таблица 2 в параграфе 1.1). Приемы и способы решения задач иллюстриру-

ются в том числе на примере произведений киноискусства.  

На тренингах ведущий создает личностно-ориентированные ситуации, акту-

ализирующие иллюстративную функцию произведений киноискусства: ситуации 

обнаружения новых способов педагогических действий в условиях инклюзии; си-

туации обретения опыта гуманистических педагогических действий в условиях 

инклюзии; ситуации обретения опыта разрешения трудностей, возникающих в 

условиях инклюзии; ситуации выбора фильма как ориентира для решения воз-

никшей педагогической проблемы или задачи.  

Самостоятельная работа учителей с киноматериалом осуществляется по-

средством выполнения фильмокейсов, направленных на формирование у учите-

лей новых инклюзивно-педагогических умений и опыта на материале фильмов. 

Последовательность практических заданий фильмокейсов: 

– вычленение в сюжете фильма педагогических ситуаций, иллюстрирующих 

решение героями фильма педагогических задач инклюзивного образования; 

– вербализация и оценка педагогических приемов и стратегий, используе-

мых героями фильма;  

– сравнение способов разрешения схожих педагогических ситуаций героями 

разных фильмов (разными героями одного фильма); 

– сравнение собственного решения возникшей в фильме педагогической си-

туации с решением героя фильма;   

– составление кинопортфолио для решения конкретных педагогических за-

дач и проблемных ситуаций, возникающих в условиях инклюзии.  

Рекомендуемый киноматериал для работы по модулю «Способы решения 

педагогических задач инклюзивного образования» и составления фильмокейсов 

представлен в Приложении Г.  
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Модуль 6. Оценка и самооценка результативности инклюзивного обра-

зования. 

Цель модуля: формирование у учителей рефлексивного компонента готов-

ности к инклюзивному образованию. 

Задачи модуля: модуль решает задачи коррекционно-развивающего этапа 

формирования готовности к инклюзивному образованию, описанные в целевом 

блоке модели. 

Содержание аудиторной работы с учителями включает лекцию (заседание 

педагогического киноклуба) «Многомерная оценка результативности педагогиче-

ской деятельности в условиях инклюзии», в ходе которой учителя знакомятся с 

критериями и методами оценки и самооценки собственной педагогической дея-

тельности в условиях инклюзии. На лекции важно подчеркнуть необходимость 

многомерной оценки педагогической деятельности в условиях инклюзии, важ-

ность оценки не только ее педагогической результативности (результаты обуче-

ния, воспитания), но и соблюдения учителем нравственных норм и ценностей, пе-

дагогической этики, а также с позиций психологической удовлетворенности всех 

участников инклюзивного образования (обучающихся, родителей, самого учите-

ля), сохранения их психического и физического здоровья, недопущения эмоцио-

нального выгорания учителя, психических нарушений, фрустрации, стресса у 

учеников. Несовпадение различных аспектов оценки может быть проиллюстриро-

вано на примере фильмов. Так, в фильме «Одержимость» музыкально одаренный 

Нейман достиг значительных успехов в игре на ударных инструментах, но при 

этом ему была нанесена серьезная психологическая травма со стороны педагога. 

На лекции важно также отметить необходимость не только оценки, но и последу-

ющей коррекции, совершенствования деятельности и личности учителя. Важно 

подчеркнуть, что успех инклюзивного образования возможен только путем «бес-

конечного совершенствования включенности в образование каждого его участни-

ка» (Т. Бут), непрерывного самообразования и самовоспитания учителя, непре-

рывной адаптации его к «разнообразию характеристик детей и соответствующим 

образовательным нуждам» (Р. Соловей).  
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После лекции проводится тренинг по составлению учителями программы 

саморазвития готовности к инклюзивному образованию. В начале тренинга про-

водится диагностика различных компонентов готовности педагогом-психологом 

школы и ее самодиагностика учителями, обсуждаются выявленные дефициты. За-

тем каждый учитель составляет программу саморазвития компонентов готовно-

сти. 

На лекции и тренинге создаются личностно-ориентированные ситуации, ак-

туализирующие рефлексивную функцию произведений киноискусства: ситуации 

обретения опыта многосторонней оценки педагогических ситуаций, возникающих 

в инклюзивном образовании; ситуации переосмысления собственных действий в 

условиях инклюзии.   

Самостоятельная работа учителей с киноматериалом осуществляется по-

средством выполнения фильмокейсов, направленных на многостороннюю оценку 

действий героев фильма и собственных педагогических действий в условиях ин-

клюзии.  Последовательность практических заданий фильмокейсов: 

– оценить педагогические действия героев фильма с позиций их результа-

тивности: достигнутые результаты обучения, воспитания, произошедшие положи-

тельные изменения в личности воспитанников; 

– оценить педагогические действия героев фильма с позиций соблюдения 

педагогами, родителями нравственных норм во взаимоотношениях с ребенком, 

реализации нравственных ценностей и качеств; 

– оценить действия героев фильма с позиций психологической удовлетво-

ренности участников инклюзивного образования, сохранения их психического и 

физического здоровья; 

– составить комментарии к скриншотам кадров из фильма, оценив пред-

ставленную на них ситуацию с позиций разных героев фильма; с позиций не 

представленных в фильме героев (например, родителей одного из учеников, кол-

леги учителя, директора); с позиций героя другого фильма; 

– дать собственную оценку педагогических действий героев фильма; 

– спрогнозировать развитие событий фильма, судеб героев; 
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– сформулировать рекомендации героям фильма по совершенствованию 

(коррекции) их деятельности, задачам самообразования, самовоспитания, само-

развития. 

 

2.3. Опытно-экспериментальная работа по формированию готовности  

учителей к инклюзивному образованию средствами киноискусства 

 

Построенная в предыдущем параграфе модель процесса формирования у 

учителей готовности к инклюзивному образованию средствами киноискусства 

была апробирована в ходе опытно-экспериментальной работы.  

Всего в опытно-экспериментальной работе приняли участие 115 учителей: 

76 педагогов МОБУ гимназии № 6 города Сочи и 39 педагогов МБОУ «Заречен-

ская школа» Симферопольского района Республики Крым.  

В качестве экспериментальной группы выступил педагогический коллектив 

МОБУ гимназии № 6 города Сочи. В гимназии обучается 1733 обучающихся. 103 

ребенка имеют категорию «с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». 

Среди детей с ОВЗ представлены следующие нозологии: расстройства аутистиче-

ского спектра, задержка психического развития, умственная отсталость, сла-

бослышащие (Рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Нозологии обучающихся с ОВЗ гимназии № 6 г. Сочи 
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Дети с ОВЗ обучаются как в коррекционном, так и в обычных (инклюзив-

ных) классах. По данным психологической службы, в гимназии обучаются также 

одаренные дети (академическая, научная, техническая, математическая, литера-

турная, музыкальная и другие виды одаренности), инофоны (представители аб-

хазской, армянской, грузинской, дагестанской культур, недостаточно хорошо вла-

деющие русским языком), дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, 

ученики, находящиеся в трудной жизненной ситуации, с психоэмоциональными и 

поведенческими особенностями (гиперактивность, агрессивность, заторможен-

ность, девиантные проявления в поведении), дети с атипичной внешностью, с 

хроническими заболеваниями (ожирение, порок сердца, астма).  

С детьми с ОВЗ в гимназии работают учителя-предметники, классные руко-

водители, 17 ресурсных учителей, педагоги-психологи, педагоги-дефектологи, 

социальный педагог. Проводятся индивидуальные занятия с логопедом, индиви-

дуальные и групповые занятия с педагогом-психологом, психологические кон-

сультации детей и родителей.  

За последние годы педагогическим коллективом гимназии разработаны и 

реализованы инновационные образовательные проекты:  

– «Модель управления ценностно-профессиональным самоопределением 

учащихся на основе сценарного подхода» (в статусе краевой инновационной 

площадки). В рамках проекта ученики с ОВЗ осваивают швейное дело и садовод-

чество; 

– «Создание консультационного центра как целостной системы поддержки 

субъектов образовательного процесса в работе с обучающимися с особыми воз-

можностями здоровья в условиях массовой школы» (в статусе муниципальной 

инновационной площадки). В рамках проекта в образовательной организации со-

здан родительский клуб для родителей детей с ОВЗ, проводятся семинары для пе-

дагогов-психологов, дефектологов, логопедов города Сочи по проблемам сопро-

вождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 
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В июне 2019 г. гимназия № 6 получила статус «Лучшая инклюзивная школа 

Краснодарского края» на краевом конкурсе, организованном администрацией 

Краснодарского края. 

В качестве контрольной группы был выбрана МБОУ «Зареченская школа» 

Симферопольского района Республики Крым. В школе обучаются дети с ум-

ственной отсталостью, слабослышащие, слабовидящие. Коррекционных классов в 

школе нет, все дети с ОВЗ обучаются в инклюзивных классах. Также среди обу-

чающихся имеются одаренные дети, ученики с поведенческими нарушениями 

(синдром дефицита внимания и гиперактивности, с девиантными формами пове-

дения), дети-сироты и находящиеся на попечении, инофоны (дети, родным язы-

ком для которых является крымско-татарский), дети атипичной внешностью 

(чрезмерная полнота, худоба) и хроническими заболеваниями (ожирение, сахар-

ный диабет, астма). С 2021 года в школе функционирует кадетский класс. Педаго-

гический состав школы включает 39 учителей.  

Перед внедрением модели среди учителей МОБУ Гимназии № 6 было про-

ведено анкетирование с целью выяснить понимание ими готовности к инклюзив-

ному образованию, мотивацию ее формирования и отношение к различным сред-

ствам ее формирования, в том числе киноискусству, а также степень знакомства 

учителей с фильмами инклюзивно-педагогической тематики и кинопредпочтения. 

Анкета (см. Приложение Д) включала 17 вопросов. В анкетировании приняли 

участие 64 учителя гимназии. Анкетирование проводилось с применением элек-

тронной гугл-формы. Результаты анкетирования размещены на электронном ре-

сурсе
1
.  

Результаты анкетирования показали, что большинство (90,5%) респонден-

тов считают необходимым непрерывное формирование готовности учителя к ин-

клюзивному образованию. 4,8% отрицают такую необходимость и столько же за-

труднились с ответом. Такой результат позволил спрогнозировать высокую моти-

вацию учителей к участию в опытно-экспериментальной работе.  

                                                           
1
 https://docs.google.com/forms/d/1p0ehf07y5-j6oEDHFLS7JjwPN00jfTyeFYUvH0EvZbs/edit#responses 

https://docs.google.com/forms/d/1p0ehf07y5-j6oEDHFLS7JjwPN00jfTyeFYUvH0EvZbs/edit#responses
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Наиболее важными в структуре готовности к инклюзивному образованию 

учителя считают когнитивный (82,5%) и мотивационный (81%) компоненты. 

Только треть учителей (31,7%) считают необходимым аксиологический компо-

нент, что говорит о необходимости уделить особое внимание в опытно-

экспериментальной работе формированию данного компонента. 

Самым популярным среди учителей средством формирования готовности к 

инклюзивному образованию является опыт работы в условиях инклюзии (90,3%). 

На втором месте (77,4%) – обмен опытом с коллегами. На третьем (75,8%) – осво-

ение специальных программ повышения квалификации. Просмотр и анализ 

фильмов инклюзивно-педагогической тематики с последующим применением из-

влеченных идей и опыта в собственной педагогической деятельности в качестве 

возможного средства формирования готовности к инклюзивному образованию 

отметили 58,1% учителей. Это говорит о необходимости более широкого пред-

ставления учителям педагогического потенциала киноискусства в формировании 

готовности к инклюзивному образованию. По результатам анкетирования такой 

потенциал признают 69,8% учителей. 6,3% респондентов отрицают наличие тако-

го потенциала у произведений киноискусства, 23,8% затруднились ответить.  

Привлечение произведений киноискусства, по мнению большинства учите-

лей (66,7%), может обеспечить воспитывающую направленность процесса фор-

мирования готовности к инклюзивному образованию. На втором месте – разви-

вающая направленность (57,1%), на третьем – практико-ориентированность 

(54%).  

Наиболее популярной среди учителей формой привлечения произведений 

киноискусства с целью формирования готовности к инклюзивному образованию 

оказалось использование киноматериала с целью иллюстрации теоретических 

знаний, изучаемых на курсах повышения квалификации (60,3%). На втором месте 

– организация групповых просмотров с последующим обсуждением (57,1%). На 

третьем месте – самостоятельный просмотр и анализ фильмов (47,6%). Наименее 

популярные формы – организация кинотренингов (38,1%) и киноклуба (41,3%). 

Создание тематической страницы в соцсетях с размещением ссылок на фильмы 
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поддержали 44,4% учителей. Полученные ответы говорят о том, что организация 

педагогического киноклуба потребует предварительной работы с учителями по 

обоснованию полезности такой формы работы. Организация заседаний такого 

клуба в онлайн-формате с размещением материалов в телеграм-канале может по-

высить заинтересованность учителей, так как не будет отбирать много времени, 

видеозапись заседаний киноклуба можно будет посмотреть в любое удобное вре-

мя.  

37,1% учителей указали на риски формирования готовности к инклюзивно-

му образованию средствами киноискусства. Наибольшая доля учителей (47,9%) 

отметила такой риск, как неверная оценка учителями своих действий в условиях 

инклюзии. На втором месте – искажение и упрощение научных знаний, формиро-

вание неадекватных представлений об инклюзивном образовании. Один из ре-

спондентов вписал собственное мнение о необходимости применения киноискус-

ства в комплексе с другими средствами формирования готовности: «Риски всегда 

возможны, если у учителя нет представления об инклюзии, кроме киноклуба и 

просмотров фильмов инклюзивно-педагогической тематики. Здесь только ком-

плексная система даст более развернутое представление. Каждый ребенок в ин-

клюзивном классе – особый случай, к нему нужен индивидуальный подход». Та-

ким образом, для снижения рисков деструктивного влияния произведений кино-

искусства на формирование у учителей готовности к инклюзивному образованию 

необходимо создание специальных условий, выделенных в параграфе 1.3, и ис-

пользование произведений киноискусства в комплексе с другими средствами 

(чтение научной литературы, занятия на курсах повышения квалификации, обмен 

опытом с коллегами и др.). За необходимость создания таких специальных усло-

вий высказались 53,2% учителей. 46,8% считают, что киноискусство в любом 

случае оказывает положительное влияние на формирование у учителя готовности 

к инклюзивному образованию.  

В качестве условий, необходимых для реализации педагогического потен-

циала киноискусства в формировании готовности учителя к инклюзивному обра-

зованию респонденты назвали:  
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– разработку теоретической базы полноценной реализации педагогического 

потенциала киноискусства;  

– организацию тренингов, курсов повышения квалификации с просмотром и 

обсуждением киноматериала;  

– работу киноклуба, организованного психологом или педагогом инклюзив-

ного образования для обсуждения фильмов, ответов на вопросы и снятия напря-

жения после просмотра; обсуждение фильмов, поступков героев, их влияния на 

личность детей с особыми образовательными потребностями;  

– включение извлеченных из фильма знаний и опыта в личную практику 

учителя;  

– создание необходимой предметно-методической, образовательной среды, 

материально-технической базы, комфортной психологической обстановки;  

– наличие у учителей возможностей для личностного и профессионального 

развития (адекватная педагогическая нагрузка, оптимальная наполняемость ин-

клюзивных классов, наличие тьюторов у детей с особыми образовательными по-

требностями); 

– наличие личного желания у учителей;  

– включение учителей в инклюзивную образовательную среду;  

– индивидуализацию методической работы учителей с киноматериалом.  

Названные условия были созданы в процессе опытно-экспериментальной 

работы. 

Большинство учителей (91,9%) уверены в необходимости отбора произве-

дений киноискусства для использования в методической работе с целью форми-

рования готовности к инклюзивному образованию.  

В Таблице 18 представлено мнение учителей о содержании фильмов, кото-

рые необходимо привлекать с целью формирования готовности к инклюзивному 

образованию. Мы учли представленное в Таблице 19 мнение и делали акцент в 

опытно-экспериментальной работе на работу с фильмами о детях и людях с осо-

быми образовательными потребностями и о педагогах, работающих в условиях 

инклюзии. Большинство учителей (65,6%) высказались за использование в работе 
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по формированию готовности к инклюзивному образованию как отечественных, 

так и зарубежных фильмов инклюзивно-педагогической тематики, созданных в 

разные исторические периоды. 19,7% учителей считают необходимым обращать-

ся только к современным отечественным и зарубежным фильмам. 11,5% учителей 

выступили за использование только отечественных фильмов: современных (4,9%) 

и созданных в разные исторические периоды (6,6%). 

Таблица 18 – Мнение учителей о содержании фильмов, которые необходимо при-

влекать с целью формирования готовности к инклюзивному образованию 

Содержание фильмов Доля учителей, считающих необходимым 

привлекать фильмы данного содержания, % 

Фильмы о различных категориях детей с 

особыми образовательными потребностя-

ми 

77 

Фильмы о педагогах, работающих в усло-

виях инклюзии 

72,1 

Фильмы о жизненном пути людей с осо-

быми образовательными потребностями 

62,3 

Фильмы о семейном воспитании детей с 

особыми образовательными потребностя-

ми 

59 

Фильмы об инклюзивных школах  45,9 

Любые фильмы педагогической тематики 37,7 

Ответы показывают понимание большинством учителей культурологиче-

ского потенциала киноискусства, позволяющего обогатить опыт учителя знанием 

различных культур, норм и ценностей образовательной инклюзии: отечественной 

и зарубежных, современной и исторического прошлого.  

С учетом полученных результатов в опытно-экспериментальной работе с 

учителями мы применяли фильмы различных эпох и культур, побуждая учителей 

сравнивать представленные в них нормы и ценности, что обогатило их личный 

опыт и углубило понимание сущности и философии инклюзивного образования. 

С целью изучения кинопредпочтений учителей и выявления имеющегося 

опыта педагогического осмысления произведений киноискусства мы выяснили, 

какие фильмы инклюзивно-педагогической тематики знакомы учителям, какие 

фильмы особенно запомнились и понравились. Ответы показали, что примерно 

половина учителей (46,9%) знакомы с какими-либо фильмами инклюзивно-

педагогической тематики. Среди просмотренных были названы как игровые, так и 
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документальные фильмы, многие из которых обладают глубоким ценностно-

смысловым содержанием, затрагивают актуальную проблематику инклюзии, то 

есть соответствуют выделенным в параграфе 1.3 критериям отбора (Таблицы 19, 

20). 

Таблица 19 – Игровые фильмы инклюзивно-педагогической тематики, просмот-

ренные учителями экспериментальной групы 

Название фильма Страна, год Количество учителей, 

посмотревших фильм 

Временные трудности Россия, 2018 7 

Чудо США, 2017 6 

Перед классом США, 2008 4 

Темпл Грандин США, 2010 3 

Класс коррекции Россия, 2014 2 

Нормальный только я  Россия, 2021 2 

Звездочки на земле Индия, 2007 2 

Особенные Франция, 2019 2 

Форест Гамп США, 1994 2 

CODA: ребенок глухо-

немых родителей 

США, Франция, Канада, 2021 1 

Одаренная США, 2017 1 

Никогда не сдавайся США, 2008 1 

Кривое зеркало души Россия, 2013 1 

Тронутые США, 2014 1 

Один плюс один Франция, 2011 1 

Иди и живи Франция, Израиль, Бельгия, Италия, 2005 1 

Дверь в дверь США, 2002 1 

Да Великобритания, США, 2004 1 

Таблица 20 – Документальные фильмы инклюзивно-педагогической тематики, 

просмотренные учителями экспериментальной группы 

Название фильма Страна, год Количество учителей, посмот-

ревших фильм 

Каждый 88-й Россия, 2015 3 

Они иные Россия, 2018 1 

Как видно из Таблиц 19, 20, в фильмотеке учителей представлены как оте-

чественные, так и зарубежные фильмы разных стран (США, Франция, Индия, Ка-

нада, Израиль, Бельгия, Италия). Большинство названных фильмов (19 из 20-ти 

названных) вышли в прокат в последние 20 лет. Один фильм – «Форест Гамп» – в 

1994 году. Более ранних фильмов названо не было, хотя они существуют (см. 

приложение В).  
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Наиболее запомнившиеся учителям фильмы представлены в Таблице 21. 

Сравнение таблиц 19 и 21 показывает, что не все фильмы инклюзивно-

педагогической тематики оказывают сильное влияние на учителей, запоминаются 

им. Чаще запоминаются фильмы с жизнеутверждающим, оптимистическим со-

держанием, вызывающие у зрителя положительные эмоции.  

Таблица 21 – Наиболее запомнившиеся учителям фильмы инклюзивно-

педагогической тематики  

Название фильма Страна, год Количество учителей, ко-

торым запомнился фильм 

Каждый 88-й Россия, 2015 3 

Человек дождя США, 1988 2 

Чудо США, 2017 2 

Темпл Грандин США, 2010 2 

Особенные Франция, 2019 2 

Класс коррекции Россия, 2014 2 

Тронутые США, 2014 2 

Умник Франция, 2018 1 

Временные трудности Россия, 2018 1 

Да Великобритания, США, 2004 1 

Один плюс один Франция, 2011 1 

Форест Гамп США, 1994 1 

Перед классом США, 2008 1 

Один плюс один Франция, 2011 1 

До встречи с тобой Великобритания, 2012 1 

Фильмы же с глубоким содержанием, но вызывающие отрицательные эмо-

ции, запоминаются реже. Например, фильм «Временные трудности» посмотрели 7 

учителей, но запомнился он только 1-му.  

Полученные результаты показывают необходимость включения в фильмо-

кейсы современных отечественных и зарубежных фильмов с глубокой ценностно-

смысловой проблематикой и оптимистическим содержанием, вызывающих у учи-

телей положительные эмоции, в том числе фильмов, названных учителями. Выяв-

ленные кинопредпочтения учителей были учтены нами в отборе произведений 

киноискусства для опытно-экспериментальной работы.  

В числе пожеланий по проведению опытно-экспериментальной работы учи-

телями были высказаны следующие: «Уделить особое внимание формированию 

инклюзивной культуры», «Больше фильмов о людях с ОВЗ, с девиантными фор-

мами поведения и одарённых», «Теория и примеры из практики с комментариями 
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специалистов», «Развивать эмоциональный интеллект средствами киноискус-

ства», «Показывать правильную, правдивую информацию об инклюзии в школах, 

освещать проблемы внедрения инклюзии и введение ее в обычные средние обра-

зовательные школы России», «Создавать документальные фильмы о педагогах 

инклюзивного образования, специальных педагогах (логопедах, дефектологах), их 

методах работы и о детях с ОВЗ, о том, как формировать у таких детей социаль-

ные и образовательные навыки и умения», «Было бы здорово, если бы создава-

лись такие фильмы из реальных жизненных примеров, которые бы смогли педаго-

гов и самих родителей, воспитывающих особенных детей, научить реальным 

жизненным компетенциям, знаниям и умениям, как правильно поступать в той 

или иной ситуации и как не следует ни в коем случае себя вести в случае затруд-

нительной жизненной ситуации, а также оказывали помощь в поиске путей выхо-

да из подобных ситуаций».  

Ряд респондентов в пожеланиях высказались в поддержку планируемой 

опытно-экспериментальной работы: «Это интересно. Успехов!», «Средства кино-

искусства помогают формировать готовность учителя к инклюзивному образова-

нию!», «Очень хорошая идея – формировать и мотивировать средствами киноис-

кусства!!! а не чтением научной и методической литературы...», «Хочу пожелать 

успехов в инклюзивном образовании».  

Два учителя уточнили собственное понимание готовности к инклюзивному 

образованию: «Главное – огромное желание, и идти к цели несмотря ни на что», 

«Готовность педагога к реализации инклюзивного образования – это признание 

различий и равноправие, мотивация к реализации идей и занятий, готовность к 

изучению и овладению навыками и инструментами в этой сфере, развитие про-

фессионального мышления для осуществления инклюзивного подхода». 

Один респондент отметил необходимость учитывать в организации процес-

са формирования готовности к инклюзивному образованию высокую нагрузку 

учителей: «У учителей и так большая нагрузка, поэтому безотрывного обучения 

быть не может». Мы учли это пожелание и выбрали гибкий горизонтальный фор-
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мат реализации модели в форме онлайн-заседаний педагогического киноклуба и 

размещения материалов в тематическом телеграм-канале.  

До начала реализации разработанной нами модели была проведена исходная 

диагностика готовности к инклюзивному образованию учителей эксперименталь-

ной (МОБУ Гимназия № 6 г. Сочи) и контрольной (МБОУ «Зареченская школа» 

Симферопольского района Республики Крым) групп. Оценка проводилась по кри-

териям, показателям и методикам разработанного нами диагностического ком-

плекса (см. Таблицу 7 в параграфе 2.1). На этапе опытно-экспериментальной ра-

боты из диагностического комплекса были исключены две уточняющие методики, 

которые были проведены на констатирующем этапе эксперимента: методика «Со-

циально-перцептивная установка учителей по отношению к детям с ОВЗ» (Т.Д. 

Дубовицкая) и методика оценки волевых качеств личности (автор М.В. Чумаков). 

Данные методики были исключены по нескольким причинам: эти методики носят 

уточняющий, а не основной характер; для распределения и сравнения учителей по 

уровням готовности необходимо наличие по каждому критерию одной методики; 

способ обработки результатов в этих методиках не позволяет распределить учите-

лей по уровням готовности.   

Диагностические методики подробно описаны в параграфе 2.1 и представ-

лены в Приложениях А, Е, Ж, З. По результатам диагностики по каждому крите-

рию учителя распределялись по уровням сформированности готовности к инклю-

зивному образованию. 

Аксиологический компонент готовности оценивался по двум критериям: 

– По ценностно-декларативному критерию (отрефлексированная установка 

на принятие гуманистических ценностей инклюзивного образования) на основе 

методики В.В. Хитрюк «Отношение педагога к ценностям инклюзивного образо-

вания». Учителя высказывали согласие или несогласие с утверждениями, выра-

жающими гуманистические ценности инклюзивного образования. Обработка ре-

зультатов осуществлялась следующим образом. За каждый ответ «согласен» 

начислялся 1 балл. Подсчитывалась общая сумма набранных баллов, на основа-

нии которой определялся уровень готовности учителя по ценностно-
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декларативному критерию: высокий – 9-11 баллов, средний – 6-8 баллов, ниже 

среднего – 3-5 баллов, низкий – 2 и менее баллов. 

– По ценностно-практическому критерию (реализация гуманистических 

ценностей инклюзивного образования в собственной педагогической деятельно-

сти) на основе авторской методики «Выбор решения педагогических ситуаций». 

Учителям было необходимо выбрать одно решение из нескольких предложенных 

для каждой из 7-ми педагогических ситуаций. За выбор каждого решения, соот-

ветствующего гуманистическим педагогическим ценностям (Таблица 23), начис-

лялся один балл, не соответствующего данным ценностям – 0 баллов.  

Таблица 23 – Решения педагогических ситуаций, соответствующие гуманистиче-

ским ценностям инклюзии 

Ситуация Номер решения, соответствующего гумани-

стическим ценностям 

Ситуация № 1 Б 

Ситуация № 2 А 

Ситуация № 3 А 

Ситуация № 4 В 

Ситуация № 5 Б 

Ситуация № 6 В 

Ситуация № 7 В 

Подсчитывалась общая сумма набранных баллов, на основании которой 

определялся уровень сформированности готовности по ценностно-практическому 

критерию: 6-7 баллов – высокий уровень, 4-5 баллов – средний уровень, 3 и менее 

баллов – низкий уровень.  

Мотивационный компонент готовности оценивался также по двум крите-

риям: 

– Обще-мотивационный критерий (эмоционально-положительное отноше-

ние к инклюзивному образованию; понимание его социальной и личностной зна-

чимости; мотивация на достижение успеха в инклюзивном образовании) оцени-

вался по авторской методике «Пары утверждений». Обработка результатов про-

водилась следующим образом. За каждое выбранное в паре утверждение, соответ-

ствующее номеру, указанному в Таблице 24, начислялся 1 балл.  
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Таблица 24 – Утверждения, за выбор которых учителем при обработке методики 

«Пары утверждений» начислялся 1 балл 

№ группы 

утверждений 

Ответ № группы 

утверждений 

Ответ № группы 

утверждений 

Ответ № группы 

утверждений 

Ответ 

1 2 4 1 7 2 10 2 

2 1 5 1 8 1 11 2 

3 2 6 1 9 1 12 3 

      13 2 

Подсчитывалась сумма набранных баллов, на основании которой опреде-

лялся уровень сформированности готовности учителя к инклюзивному образова-

нию по обще-мотивационному критерию: высокий – 11-13 баллов; средний – 8-10 

баллов; ниже среднего – 5-7 баллов; низкий – 4 и менее баллов. 

– Специально-мотивационный критерий (желание работать с различными 

категориями детей с особыми образовательными потребностями, эмоционально-

положительное отношение к ним) оценивался с помощью авторской методики 

«Самооценка желания работать с различными категориями детей с особыми обра-

зовательными потребностями». Учителям необходимо было оценить степень вы-

раженности желания работать с 12-ю категориями обучающихся с ООП. Обра-

ботка результатов проводилась следующим образом: за каждый ответ «очень хо-

чу» и «да» начислялось 3 балла, «скорее да, чем нет» – 2 балла, «скорее нет, чем 

да» – 1 балл, «нет» - 0 баллов. Подсчитывалась общая сумма баллов, на основании 

которой определялся уровень сформированности готовности к инклюзивному об-

разованию по специально-мотивационному критерию: высокий – 24-36 баллов; 

средний – 12-23 баллов; низкий – 11 и менее баллов. 

Нравственно-волевой компонент готовности оценивался также по двум 

критериям: 

– Нравственный критерий (сформированность нравственных качеств, зна-

чимых в условиях инклюзии) оценивался по адаптированной методике диагно-

стики морально-нравственных особенностей личности (А.В. Сухих, Н.И. Корыт-

ченкова). Методика включала экспертную оценку 9-ти нравственных качеств учи-

теля 2-мя экспертами. Оценка выставлялась в диапазоне от 0 до 5 баллов. Резуль-

таты методики обрабатывались следующим образом. Подсчитывалась общая 



173 

 

сумма баллов оценки всех 9-ти нравственных качеств учителя каждым экспертом. 

Рассчитывалось среднее арифметическое суммы баллов оценки двух экспертов 

путем сложения и деления на 2. Если среднее арифметическое составляло 24-36 

баллов, мы относили учителя к высокому уровню сформированности готовности 

к инклюзивному образованию по нравственному критерию, 12-23 балла – к сред-

нему уровню, 0-10 баллов – к низкому уровню.  

– Волевой критерий (способность мобилизовать волевые качества на пре-

одоление трудностей, возникающих в инклюзивном образовании) оценивался с 

помощью адаптированной к задачам исследования методики «Трудности комму-

никации с учениками с ОВЗ» (Т.Д. Дубовицкая). Результаты обрабатывались сле-

дующим образом: за оценку успешности разрешения каждой трудности начисля-

лись баллы в соответствии с Таблицей 25. 

Таблица 25 – Начисляемые баллы за ответы по методике «Трудности коммуника-

ции с учениками с ОВЗ» (Т.Д. Дубовицкая)   

Не могу разре-

шать 

В большинстве случаев не 

получается 

Иногда не получа-

ется 

Всегда разрешаю 

успешно 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Подсчитывалась общая сумма баллов, на основании которой определялся 

уровень готовности к инклюзивному образованию по волевому критерию: высо-

кий – 75-105 баллов; средний – 31-74 балла; низкий – 0-30 баллов. 

Когнитивный компонент готовности оценивался по авторской методике 

«Самооценка знаний, необходимых для решения педагогических задач инклюзив-

ного образования». Методика незначительно отличалась от проведенной на кон-

статирующем этапе. Примененная на констатирующем этапе методика комплекс-

но оценивала сформированность у учителей трех компонентов готовности –

когнитивного, операционального, рефлексивного: каждая педагогическая задача 

инклюзивного образования была преобразована в описание успешных действий 

учителя по ее решению; учителям необходимо было выразить степень согласия 

или несогласия с тем, что они успешно решают конкретную задачу, что и свиде-

тельствовало о степени сформированности всех трех компонентов готовности. На 

этапе опытно-экспериментальной работы нам необходимо было дифференциро-
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ванно оценить сформированность когнитивного, операционального и рефлексив-

ного компонентов готовности. Поэтому были составлены три отдельных бланка 

самооценки: самооценка знаний, необходимых для решения педагогических задач 

инклюзивного образования (Приложение Е); самооценка умений, необходимых 

для решения таких задач (Приложение Ж); самооценка способности проводить 

многостороннюю оценку и коррекцию собственных действий по решению таких 

задач (Приложение З).  

Бланк самооценки знаний, необходимых для решения педагогических задач 

инклюзивного образования, который применялся для оценки степени сформиро-

ванности когнитивного компонента готовности (знаниевый критерий) приведен в 

Приложении Е. Учителям предлагалось оценить сформированность знаний, необ-

ходимых для решения 11-ти педагогических задач инклюзивного образования 

(аксиологические, самообразовательные, диагностические, конструкторские, про-

ектировочные, коммуникативные, мобилизационные, информационные, ориента-

ционные, организаторские, коррекционно-развивающие), а также умение инте-

грировать знания из различных научных областей для решения таких задач и по-

нимание основных понятий инклюзии. Самооценка проводилась по 3-х балльной 

шкале: 2 балла – высокий уровень сформированности знаний, 1 балл – средний 

уровень, 0 баллов – низкий уровень или отсутствие знаний. Обработка результа-

тов проводилась следующим образом. Подсчитывалась общая сумма баллов са-

мооценки по 13-ти показателям, на основании которой определялся уровень 

сформированности готовности по знаниевому критерию: 18-26 баллов – высокий 

уровень, 9-17 баллов – средний уровень, 0-8 баллов – низкий уровень.  

Операциональный компонент готовности оценивался по авторской мето-

дике «Самооценка умений, необходимых для решения педагогических задач ин-

клюзивного образования» (Приложение Ж). Учителям предлагалось оценить 

сформированность умений, необходимых для решения 11-ти педагогических за-

дач инклюзивного образования (аксиологические, самообразовательные, диагно-

стические, конструкторские, проектировочные, коммуникативные, мобилизаци-

онные, информационные, ориентационные, организаторские, коррекционно-
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развивающие), а также умение находить новые способы решения нестандартных 

педагогических задач и ситуаций, возникающих в условиях инклюзии. Самооцен-

ка проводилась по 3-х балльной шкале: 2 балла – высокий уровень сформирован-

ности умения и опыта, 1 балл – средний уровень, 0 баллов – низкий уровень или 

отсутствие умения и опыта. Обработка результатов проводилась следующим об-

разом. Подсчитывалась общая сумма баллов самооценки по 12-ти показателям, на 

основании которой определялся уровень сформированности готовности по опера-

циональному критерию: 17-24 балла – высокий уровень, 9-16 баллов – средний 

уровень, 0-8 баллов – низкий уровень.  

Рефлексивный компонент готовности оценивался по авторской методике 

«Самооценка способности проводить многостороннюю оценку и коррекцию соб-

ственных действий по решению педагогических задач инклюзивного образова-

ния» (Приложение З). Учителям предлагалось оценить собственную способность 

осуществлять оценку процесса и результативности решения специфических педа-

гогических задач в условиях инклюзии с позиций 6-ти критериев: результатив-

ность обучения по основной (адаптированной) образовательной программе; ре-

зультативность воспитания; положительные изменения свойств и качеств лично-

сти учеников; соответствие собственных педагогических действий нравственным 

нормам и ценностям; психологическая удовлетворенность участников инклюзив-

ного образования; собственная удовлетворенность полученными результатами. 

Также было предложено оценить умение корректировать собственные педагоги-

ческие действия по результатам оценки. Самооценка проводилась по 3-х балльной 

шкале: 2 балла – высокий уровень сформированности способности проводить 

оценку собственных действий по указанному критерию, 1 балл – средний уро-

вень, 0 баллов – низкий уровень или отсутствие способности проводить оценку по 

указанному критерию. Подсчитывалась общая сумма баллов самооценки по 7-ми 

показателям, на основании которой определялся уровень сформированности го-

товности по рефлексивному критерию: 6-7 баллов – высокий уровень, 3-5 баллов 

– средний уровень, 0-2 балла – низкий уровень. 
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Исходная диагностика готовности к инклюзивному образованию учителей 

контрольной (МБОУ «Зареченская школа» Симферопольского района Республики 

Крым) и экспериментальной (МОБУ Гимназия № 6 г. Сочи) групп была проведе-

на в сентябре 2021 г. Результаты исходной диагностики представлены в Таблицах 

26 - 34. Как видно из Таблиц 26-34, готовность к инклюзивному образованию у 

большинства учителей как контрольной, так и экспериментальной групп сформи-

рована на среднем уровне. Наиболее низкие показатели – по ценностно-

практическому, волевому и операциональному критериям, наиболее высокие – по 

специально-мотивационному и нравственному критериям. 

После проведения исходной диагностики, в период с сентября 2021 г. по 

май 2022 г. педагогический коллектив МОБУ Гимназии № 6 г. Сочи участвовал в 

опытно-экспериментальной работе по формированию готовности к инклюзивно-

му образованию на основании разработанной нами модели. Учитывая высокую 

загруженность педагогического коллектива гимназии, был выбран горизонталь-

ный формат реализации модели в форме организации онлайн-заседаний педагоги-

ческого киноклуба, онлайн-тренингов, самостоятельной работы учителей с филь-

мокейсами, написания эссе, создания и ведения тематической группы в со-

цилаьной сети «Телеграм» с размещением учебных материалов (электронные пре-

зентации, ссылки на фильмы для просмотра, рецензии кинокритиков и отзывы 

зрителей на эти фильмы, видеозаписи заседаний педагогического киноклуба), ор-

ганизацией профессионально-ориентированного общения в данной группе (ре-

марки и отзывы по просмотренным фильмам, онлайн-опросы) и коллективной 

творческой деятельности (составление эмоциограмм фильмов, рекомендаций по 

просмотру, кинопортфолио, пополнение электронной картотеки фильмов инклю-

зивно-педагогической тематики).  

С учителями МБОУ «Зареченская школа» Симферопольского района Рес-

публики Крым педагогический киноклуб не организовывался, велась традицион-

ная методическая работа, в том числе по инклюзивно-педагогической тематике, 

включающая заседания методических объединений, тематические семинары, 

наставничество.  
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Опишем подробнее опытно-экспериментальную работу, проведенную в 

МОБУ Гимназия № 6 г. Сочи. Работа велась по 6-ти тематическим модулям, каж-

дый из которых был направлен на формирование одного из компонентов готовно-

сти к инклюзивному образованию. 

В рамках первого модуля –  «Ценности и философия инклюзивного об-

разования», направленного на формирование аксиологического компонента го-

товности, нами и нашим научным руководителем Мазниченко М.А. в качестве 

научного консультанта гимназии были проведены два онлайн-заседания педаго-

гического киноклуба («Кино как способ представления педагогической действи-

тельности» и «Философия и ценности инклюзивного образования») и тренинг 

«Ценностно-смысловой анализ фильмов об инклюзивном образовании», видеоза-

писи которых были размещены в тематическом телеграм-канале. Также нами бы-

ла подготовлена и размещена в тематической группе в социальной сети «Теле-

грам» электронная презентация «Гуманистические ценности и личностная цен-

ность инклюзивного образования для учителя». Результаты выполнения предло-

женного в ходе тренинга задания – определить ценность инклюзивного образова-

ния для себя – учителя размещали в телеграм-канале, что позволило обменяться 

ценностями и расширить представление о них.  В фильмокейс для самостоятель-

ной работы учителей с киноматериалом, направленный на овладение навыками 

ценностно-смыслового анализа содержания фильмов, были включены уже из-

вестные некоторым учителям фильмы («Особенные» (Франция, 2019), «Нормаль-

ный только я» (Россия, 2021) и фильмы, с которыми учителя познакомились впер-

вые: «Триумф: История Рона Кларка» (Великобритания, 2006), «Писатели свобо-

ды» (США, 2007), «Учитель на замену» (США, 2011), «Хористы» (Германия, 

Франция, Швейцария, 2004), «Воспитательница» (США, Израиль, Великобрита-

ния, Канада, 2019), «Мадам Сузацка» (Великобритания, Канада, 1988). В ходе ра-

боты было предложено сравнить ценности-цели и ценности-средства педагогов – 

героев данных фильмов и написать эссе по особо понравившемуся фильму из 

предложенных в фильмокейсе или других просмотренных фильмов. Анализ эссе 
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показал, что просмотр и анализ фильмов способствовали принятию учителями 

ценностей инклюзивного образования. Приведем отрывки из эссе:  

– «Кино способно удерживать и направлять сознание зрителя на важные ак-

центы жизни и стабилизировать мировой баланс, где все люди, несмотря на их 

различия, жизненные факторы, цвет кожи, психические или физические расстрой-

ства, живут в справедливом мире, сочувствуя, помогая друг другу. В этом помо-

гает инклюзивное образование, ведь дети должны учится вместе, а люди должны 

сотрудничать и общаться, несмотря ни на что»; 

– эссе по фильму «А в душе я танцую»: «Под маской заботливых домов-

интернатов скрывается огромная стена, разрывающая мир на две стороны – «нор-

мальную» и «ограниченную». Но каков в ней смысл? Защитить? Кого и от чего? 

Инвалидов от жестокости реальности? Может, тогда стоит поработать как раз над 

этой «жестокостью»?».  

В рамках второго модуля – «Участники инклюзивного образования», 

направленного на формирование у учителей мотивационного компонента готов-

ности к инклюзивному образованию, были проведены два онлайн-заседания педа-

гогического киноклуба («Субъекты инклюзивного образования» и «Обучающиеся 

с особыми образовательными потребностями») и тренинг «Мотивы инклюзивного 

образования». Была подготовлена и размещена в телеграм-канале электронная 

презентация «За и против инклюзивного образования», в которой преимущества 

инклюзивного образования иллюстрировались отрывками из фильмов. В ходе 

тренинга учителя уточнили собственные мотивы работы в условиях инклюзии и 

поделились ими с коллегами в тематической группе в социальной сети «Теле-

грам». Была организована самостоятельная работа учителей с киноматериалом по 

фильмокейсам. Содержание фильмокейсов определялось совместно с учителями.  

Для составления фильмокейсов, посвященных детям (людям) с конкретны-

ми особенностями, были выбраны три категории: одаренные дети, люди с рас-

стройствами аутистического спектра, подростки с девиантным поведением. 

Фильмокейсы составлялись таким образом, чтобы отразить различные проявле-

ния выбранных особенностей (одаренности, аутизма, форм девиантного поведе-
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ния), ключевые проблемы обучения, воспитания и социализации людей с такими 

особенностями, специфику построения взаимодействия с ними учителей и роди-

телей. По результатам работы с фильмокейсами учителя написали эссе, которые 

по желанию можно было разместить в группе в социальной сети «Телеграм». 

Изучая эссе, мы обнаружили, что учителя отмечали в них важность взаимодей-

ствия детей (людей) с особыми образовательными потребностями со здоровыми, 

социально благополучными, что полезно для обеих сторон. Также ценно, что учи-

теля смогли обнаружить привлекательные черты в образах героев фильмов – де-

тей с особыми образовательными потребностями. Так, в эссе по фильму «Форест 

Гамп» учитель написала: «В фильме хорошо показано, как другие дети считают 

себя лучше Фореста – кидают в мальчика камни, не хотят, чтобы он с ними садил-

ся за парту <…>. Окончив школу, уже взрослый Форест отправляется на войну, 

где он без раздумий спасает своих товарищей, выносит каждого из-под обстрела, 

не думая о себе, не прячась от опасности, ему и мысль не могла прийти бросить 

своих однополчан в беде. Форест смог многого добиться в жизни: открыл свой 

бизнес, участвовал в сборной США по футболу и настольному теннису, встретил-

ся с президентом – и все это благодаря своему внутреннему стержню, своей от-

ветственности перед данным заданием, своей устойчивости и позитивному миро-

восприятию. <…> В итоге Форест смог добиться намного большего в жизни, чем 

те ребята в школе, которые считали себя лучше него». 

Фильмы помогли учителям лучше понять проблемы детей с теми или ины-

ми особенностями.  

Фильмокейсы, представляющие образы педагогов инклюзивного образова-

ния, учителям было предложено составить самостоятельно. Примечательно, что 

ими были выбраны фильмы, представляющие привлекательные образы педагогов, 

поддерживающих гуманистические ценности инклюзивного образования и обла-

дающих высокой мотивацией к работе в условиях инклюзии: «Звездочки на Зем-

ле», «Писатели свободы», «Триумф. История Рона Кларка», «Перед классом» и 

др. В эссе учителя смогли обозначить качества таких учителей, помогающие им 

добиваться успеха в инклюзивном образовании.  
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В рамках третьего модуля, направленного на формирование нравственно-

волевого компонента готовности к инклюзивному образованию, с учителями бы-

ло проведено онлайн-заседание педагогического киноклуба «Нравственная про-

блематика инклюзивного образования» и тренинг «Ситуации нравственного вы-

бора в инклюзивном образовании». После тренинга учителям было предложено 

написать в чате телеграм-канала, какие ситуации нравственного выбора возника-

ли у них и как они их разрешали. Перед составлением фильмокейсов учителям 

было предложено обозначить актуальные для них нравственные проблемы ин-

клюзивного образования. В качестве таких проблем были предложены: неспособ-

ность полюбить «трудного» ученика, постоянно нарушающего дисциплину, скры-

тая неприязнь к нему; смешивание личного и профессионально-педагогического 

отношения к ребенку с ОВЗ, с инвалидностью; реагирование учителя на безнрав-

ственные действия по отношению к ребенку с ОВЗ (одаренному, инофону) со 

стороны его родителей или сверстников; влияние политической ситуации на от-

ношение учителя и одноклассников к детям-инофонам, влияние личного вероис-

поведания детей на отношение к представителям другой веры.  

Ценно, что в эссе учителей по просмотренным фильмам прослеживалось 

понимание того, что нравственность педагогов и родителей оказывает не менее 

значимое влияние на детей с особыми образовательными потребностями, чем 

профессионализм. Так, в эссе по фильму «Звездочки на Земле», рассуждая о роди-

телях и педагогах, не обнаруживших дислексию у ученика Ишана, учитель пишет: 

«Возможно, это не только неосведомленность, но и нежелание проявить чуткость 

и понимание. Непонимание того, что непослушание – это защитная реакция ре-

бенка в данной ситуации. А на фоне этого возникают вторичные дефекты: депрес-

сивное состояние, асоциальность и т.д.». 

В рамках четвертого модуля – «Теоретические основы инклюзивного 

образования», направленного на формирование когнитивного компонента готов-

ности к инклюзивному образованию, было проведено 6 очных методических се-

минаров с учителями. Семинары проводили ученые Сочинского государственного 

университета в рамках организации методической работы с учителями на зимних 
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каникулах. После каждого семинара учителям предлагалось написать в чате теле-

грам-канала фильмы, которые бы иллюстрировали обсужденные на семинаре 

научные теории, принципы, закономерности, идеи. Такая работа способствовала 

как лучшему пониманию научных идей, так и расширению личной фильмотеки 

учителей. После семинаров был очно проведен тренинг «Фильмы как иллюстра-

ция применения научных знаний об инклюзии», на котором учителя учились об-

наруживать изученные научные идеи в фильмах. Изучение модуля способствова-

ло расширению арсенала научных знаний учителей по педагогике и психологии 

инклюзивного образования, их личностному осмыслению. 

В рамках пятого модуля – «Способы решения педагогических задач ин-

клюзивного образования», направленного на формирование операционального 

компонента готовности к инклюзивному образованию, были проведены 6 онлайн-

тренингов, в ходе которых учителя овладевали навыками продуктивного решения 

педагогических задач инклюзивного образования. На тренингах учителя решали 

педагогические задачи с кинофабулой, подобранные для каждого типа педагоги-

ческих задач инклюзивного образования (см. параграф 1.1): оценивали решение 

педагогических ситуаций героями фильма и предлагали собственное решение. В 

рамках самостоятельной работы с фильмокейсами учителям было предложено со-

ставить кинопортфолио по имеющимся у них профессиональным затруднениям и 

проблемам, возникающим в условиях инклюзии. Пример составленного учителем 

кинопортфолио приведен в Приложении И. Кинопортфолио выкладывались в те-

матической группе в социальной сети «Телеграм», что позволило обменяться 

опытом с коллегами, расширить свои кинопортфолио.  

В рамках шестого модуля «Оценка и самооценка результативности ин-

клюзивного образования», направленного на формирование рефлексивного 

компонента готовности, учителя на материале ситуаций из фильмов учились оце-

нивать собственные педагогические действия в условиях инклюзии с позиций 6-

ти критериев: результативность обучения, результативность воспитания, произо-

шедшие изменения в личности воспитанников, соблюдение учителем нравствен-

ных норм и ценностей, психологическое состояние участников инклюзивного об-
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разования, собственная психологическая удовлетворенность процессом и резуль-

татом педагогических действий.   

По окончании реализации всех 6-ти модулей в мае 2022 г. была проведена 

итоговая диагностика готовности учителей контрольной и экспериментальной 

групп к инклюзивному образованию по тем же критериям и методикам, что и ис-

ходная диагностика в сентябре. Сравнительные результаты исходной и итоговой 

диагностики в контрольной и экспериментальной группах приведены в Таблицах 

26-34. 

Таблица 26 –  Сравнительные результаты исходной и итоговой диагностики го-

товности к инклюзивному образованию учителей КГ и ЭГ по ценностно-

декларативному критерию (методика «Отношение педагога к ценностям инклю-

зивного образования» В.В. Хитрюк) 

Уровень готовно-

сти 

КГ ЭГ 

исходная итоговая исходная итоговая 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 5 12,8 5 12,8 6 7,9 25 32,9 

Средний 8 20,5 9 23,1 31 40,8 38 50 

Ниже среднего 19 48,7 17 43,6 25 32,9 6 7,9 

Низкий  7 18 8 20,5 14 18,4 7 9,2 

 

Таблица 27 –  Сравнительные результаты исходной и итоговой диагностики го-

товности к инклюзивному образованию учителей КГ и ЭГ по ценностно-

практическому критерию (методика «Выбор решения педагогических ситуаций») 

Уровень 

готовности 

КГ ЭГ 

исходная итоговая исходная итоговая 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 2 5,1 3 7,7 5 6,5 9 11,8 

Средний 27 69,2 29 74,3 55 72,4 61 80,3 

Низкий 10 25,7 7 18 16 21,1 6 7,9 
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Таблица 28 – Сравнительные результаты исходной и итоговой диагностики го-

товности к инклюзивному образованию учителей КГ и ЭГ по обще-

мотивационному критерию (методика «Пары утверждений») 

Уровень го-

товности  

КГ ЭГ 

исходная итоговая исходная итоговая 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 3 7,7 3 7,7 6 7,9 13 17,1 

Средний 8 20,5 7 17,9 32 42,1 51 67,1 

Ниже среднего 19 48,7 23 59 19 25 6 7,9 

Низкий 9 23,1 6 15,4 19 25 6 7,9 

 

Таблица 29 – Сравнительные результаты исходной и итоговой диагностики го-

товности к инклюзивному образованию учителей КГ и ЭГ по специально-

мотивационному критерию (методика «Самооценка желания работать с различ-

ными категориями детей с особыми образовательными потребностями») 

Уровень 

готовности 

КГ ЭГ 

исходная итоговая исходная итоговая 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 11 28,2 10 25,6 25 32,9 29 38,2 

Средний 16 41 14 35,9 38 50 45 59,2 

Низкий 12 30,8 15 38,5 13 17,1 2 2,6 

 

Таблица 30 – Сравнительные результаты исходной и итоговой диагностики го-

товности к инклюзивному образованию учителей КГ и ЭГ по нравственному кри-

терию (адаптированная методика диагностики морально-нравственных особенно-

стей личности А.В. Сухих, Н.И. Корытченковой) 

Уровень го-

товности 

КГ ЭГ 

исходная итоговая исходная итоговая 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 6 15,3 6 15,3 12 15,8 15 19,7 

Средний 17 43,7 18 46,2 47 61,8 53 69,8 

Низкий 16 41 15 38,5 17 22,4 8 10,5 
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Таблица 31 – Сравнительные результаты исходной и итоговой диагностики го-

товности к инклюзивному образованию учителей КГ и ЭГ по волевому критерию 

(адаптированная методика «Трудности коммуникации с учениками с ОВЗ»  

Т.Д. Дубовицкой) 

Уровень 

готовности 

КГ ЭГ 

исходная итоговая исходная итоговая 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 2 5,1 3 7,7 6 7,9 25 32,9 

Средний 12 30,8 11 28,2 32 42,1 38 50 

Низкий 25 64,1 25 64,1 38 50 13 17,1 

 

Таблица 32 – Сравнительные результаты исходной и итоговой диагностики го-

товности к инклюзивному образованию учителей КГ и ЭГ по знаниевому крите-

рию (методика «Самооценка знаний, необходимых для решения педагогических 

задач инклюзивного образования») 

Уровень го-

товности 

КГ ЭГ 

исходная итоговая исходная итоговая 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 3 7,7 4 10,3 9 11,8 13 17,1 

Средний 26 66,7 27 69,2 49 64,5 53 69,7 

Низкий 10 25,6 8 20,5 18 23,7 10 13,2 

 

Таблица 33 – Результаты исходной и итоговой диагностики готовности к инклю-

зивному образованию учителей КГ и ЭГ по операциональному критерию (мето-

дика «Самооценка умений, необходимых для решения педагогических задач ин-

клюзивного образования») 

Уровень го-

товности 

КГ ЭГ 

исходная итоговая исходная итоговая 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 2 5,1 3 7,7 7 9,2 12 15,8 

Средний 25 64,1 26 66,7 54 71 57 75 

Низкий 12 30,8 10 25,6 15 19,8 7 9,2 
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Таблица 34 – Результаты исходной и итоговой диагностики готовности к инклю-

зивному образованию учителей КГ и ЭГ по рефлексивному критерию (методика 

«Самооценка способности проводить многостороннюю оценку и коррекцию соб-

ственных действий по решению педагогических задач инклюзивного образова-

ния») 

Уровень 

готовности 

КГ ЭГ 

исходная итоговая исходная итоговая 

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 7 18 7 17,9 12 15,8 17 22,4 

Средний 21 53,8 23 59 49 64,5 51 67,1 

Низкий 11 28,2 9 23,1 15 19,7 8 10,5 

Из Таблиц 26-34 видно, что положительные изменения у учителей экспери-

ментальной группы (ЭГ) произошли по всем критериям готовности. Наиболее 

значимые изменения произошли по ценностно-декларативному и волевому крите-

риям, наименьшие – по специально-мотивационному и нравственному критериям.  

В контрольной группе (КГ) изменения либо не произошли совсем, либо бы-

ли незначительны (1-2 учителя перешли со среднего на высокий или с низкого на 

средний уровень готовности). По обще-мотивационному и специально-

мотивационному критериям произошло даже небольшое снижение уровня готов-

ности: мотивация учителей к работе в условиях инклюзии снизилась в результате 

возникающих трудностей, проблем, конфликтов. 

Значимость различий в распределениях учителей контрольной и экспери-

ментальной групп по уровням сформированности готовности к инклюзивному об-

разованию на этапах исходной и итоговой диагностики была оценена с применени-

ем статистических методов. Для проверки достоверности различий был выбран 

критерий Пирсона ², применяющийся для оценки сходства (различия) двух и бо-

лее распределений. Расчет достоверности различий в распределении учителей 

контрольной группы по уровням сформированности компонентов готовности к 

инклюзивному образованию на этапах исходной и итоговой диагностики пред-

ставлен в рабочих таблицах в Приложении К.  

Рассчитанные для контрольной группы значения ² = 0,471 (ценностно-

декларативный критерий), 1,757 (ценностно-практический критерий), 2,339 (об-
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ще-мотивационный критерий), 0,986 (специально-мотивационный критерий), 

0,123 (нравственный критерий), 0,424 (волевой критерий), 0,787 (знаниевый кри-

терий), 0,771 (операциональный критерий), 0,618 (рефлексивный критерий).  

Число степеней свободы n – 1 = 2. Соответствующее (n – 1) = 2 табличное 

значение ² на 95% уровне вероятности равно 5,99.  

² наблюдения меньше табличного значения по всем критериям. Получен-

ные результаты не подтверждают достоверность различий в распределениях учи-

телей контрольной группы по уровням сформированности готовности к инклю-

зивному образованию между исходным и итоговым срезом.  

Рассчитанные для экспериментальной группы значения ² = 82,896 (цен-

ностно-декларативный критерий), 19,035 (ценностно-практический критерий), 

67,181 (обще-мотивационный критерий), 62,141 (специально-мотивационный 

критерий), 11,404 (нравственный критерий), 63,464 (волевой критерий), 7,933 

(знаниевый критерий), 11,384 (операциональный критерий), 7,674 (рефлексивный 

критерий).  

² наблюдения больше табличного значения по всем критериям. Получен-

ные результаты подтверждают статистическую достоверность различий в распре-

делениях учителей экспериментальной группы по уровням сформированности го-

товности к инклюзивному образованию между исходным и итоговым срезом. 

Таким образом, проведенная опытно-экспериментальная работа показала 

эффективность разработанной нами модели формирования у учителей готовности 

к инклюзивному образованию средствами киноискусства. Наиболее значимые ре-

зультаты были достигнуты за счет реализации модели в горизонтальном формате, 

учета кинопредпочтений учителей и имеющихся у них дефицитов готовности к 

инклюзивному образованию, выявленных в результате предварительного анкети-

рования и исходной диагностики, включения в методическую работу с учителями 

широкого спектра художественных и документальных фильмов инклюзивно-

педагогической тематики, отобранных по комплексу критериев, создания лич-

ностно-ориентированных ситуаций, организации самостоятельной работы учите-

лей с киноматериалом по фильмокейсам и самостоятельного составления кейсов.  



187 

 

Заключение 

 

Проведенное исследование было посвящено изучению потенциала киноис-

кусства в формировании готовности учителя к инклюзивному образованию и раз-

работке модели его реализации. Представим итоги исследования, сделанные 

выводы и обобщения: 

Готовность учителя к инклюзивному образованию целесообразно рассмат-

ривать с позиций широкого гуманистического понимания такого образования как 

включения в образовательный процесс и школьное сообщество различных соци-

альных групп (категорий) обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями с сохранением их уникальных личностных особенностей, разнообразия в 

детском коллективе. Особые образовательные потребности в данном определении 

следует понимать не только как потребности в создании специальных условий, 

психолого-педагогическом сопровождении для освоения образовательной про-

граммы, но и потребности в педагогической поддержке, в создании специальных 

педагогических условий для школьной адаптации, вхождения в детский коллек-

тив, школьное сообщество. Объектами включения в образовательный процесс и 

школьное сообщество выступают следующие группы обучающихся с особыми 

образовательными потребностями: 

 одаренные и талантливые дети, ученики, демонстрирующие повы-

шенные способности и мотивацию в каком-либо виде деятельности; 

 дети из семей беженцев и мигрантов, инофоны; 

 представители национальных, религиозных, культурных и других 

меньшинств; 

 обучающиеся с поведенческими или эмоциональными (психоэмоцио-

нальными) особенностями, психическими расстройствами (анорексия, булимия, 

энурез, игровая, компьютерная, химическая и другие виды зависимостей, заика-

ние, нервные тики), девиантными формами поведения (так называемые «труд-

ные» ученики); 
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 дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) или инвалид-

ностью, имеющие одно или несколько нарушений здоровья легкой, средней или 

тяжелой степени; 

 обучающиеся с атипичной внешностью: чрезмерная полнота или ху-

доба, чрезмерно высокий или низкий рост, черепно-лицевые деформации, дефор-

мации формы рук или ног, туловища и др.; 

 дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей; 

 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально 

опасном положении (потеря родителя, социально неблагополучная семья, алко-

гольная или наркотическая зависимость одного или обоих родителей, отсутствие 

средств к существованию, домашнее насилие и др.).  

Ключевыми ценностями инклюзии в таком понимании выступают школьное 

сообщество (детско-взрослая общность), взаимная поддержка и сотрудничество, 

безусловное принятие учителем и обучающимися всех детей, вне зависимости от 

их особенностей, высокая сплоченность, поддержка друг друга, восприятие раз-

личных культурных групп как равных, а не маргинальных, ответственность учи-

теля за сохранение уникальности каждого ребенка и разнообразия в детском кол-

лективе.   

Инклюзивное образование в таком понимании должно иметь место практи-

чески в любой образовательной организации, в деятельности любого учителя. 

При этом оно требует серьезной трансформации профессионального опыта и лич-

ности учителя: изменения его ценностей, отношения к детям с особыми потреб-

ностями и к инклюзии в образовании, установок в отношении отдельных катего-

рий обучающихся, моделей выстраивания педагогического взаимодействия, об-

щения с отдельными учениками, инклюзивным классом, родителями.  

В период профессиональной подготовки и практической педагогической де-

ятельности необходимо непрерывное формирование у учителя готовности к ин-

клюзивному образованию как синтеза свойств и характеристик личности, обу-

славливающих успешное решение педагогических задач инклюзивного образова-
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ния в работе с различными категориями обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями и преодоление возникающих трудностей.  

Инклюзивное образование, понимаемое в широком гуманистическом кон-

тексте, требует от учителя готовности создавать мета-условия (Н.А. Ливенцева), 

решать универсальные педагогические задачи, направленные на включение в 

школьное сообщество, образовательный процесс разных социальных групп детей 

с особыми образовательными потребностями. Такие задачи определены в работе 

как педагогические задачи инклюзивного образования. Содержание таких за-

дач систематизировано в диссертации следующим образом. На основании анализа 

профессионального стандарта педагога и профессиональных функций учителя (Р. 

Атаханов, Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаков) выделено 12 типов педагогических за-

дач, решаемых учителем в условиях инклюзии (аксиологические, самообразова-

тельные, диагностические, конструкторские, проектировочные, коммуникатив-

ные, мобилизационные, информационные, ориентационные, организаторские, 

коррекционно-развивающие); для каждого типа задач уточнены общепедагогиче-

ская и инклюзивная составляющие. Систематизированы трудности и барьеры, 

возникающие у учителей в их решении: аксиологические, мотивационные, пер-

цептивные, конструктивно-проектировочные, коммуникативные, организатор-

ские. Педагогические задачи инклюзивного образования выступили проектной 

основой для уточнения содержания готовности учителя к инклюзивному обра-

зованию. Содержание готовности представлено базовыми (раскрывающими лич-

ностные характеристики учителя, без которых невозможна успешная деятель-

ность в инклюзивном образовании) и функциональными (специфические знания, 

умения, навыки, опыт, необходимые для решения педагогических задач инклю-

зивного образования и преодоления возникающих трудностей) компонентами. К 

базовым компонентам отнесены: 

–  аксиологический компонент: отрефлексированная установка на приня-

тие гуманистических ценностей инклюзивного образования; реализация таких 

ценностей в собственной педагогической деятельности; 
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– мотивационный компонент: эмоционально-положительное отношение к 

инклюзивному образованию; понимание его социальной и личностной значимо-

сти; желание работать с различными категориями детей с ООП, эмоционально-

положительное отношение к ним; мотивация на достижение успеха в инклюзив-

ном образовании; 

– нравственно-волевой компонент: сформированность нравственных ка-

честв, значимых в условиях инклюзии (искренность, чуткость, педагогический 

такт, доброта, отзывчивость, эмпатия, терпимость, справедливость, чувство соб-

ственного достоинства, самокритичность, требовательность к себе и другим); спо-

собность мобилизовать волевые качества на преодоление трудностей, возникаю-

щих в инклюзивном образовании.  

Функциональные компоненты включают: 

– когнитивный компонент: сформированность знаний, необходимых для 

решения педагогических задач инклюзивного образования; владение понятийно-

терминологическим аппаратом инклюзивного образования; умение интегрировать 

знания из разных научных областей для решения педагогических задач инклю-

зивного образования; 

– операциональный компонент: сформированность умений, необходимых 

для решения педагогических задач инклюзивного образования; умение находить 

новые способы решения нестандартных педагогических задач и ситуаций, возни-

кающих в инклюзивном образовании; 

– рефлексивный компонент: умение проводить многостороннюю оценку 

собственных педагогических действий по решению педагогических задач инклю-

зивного образования (с позиций результативности обучения и воспитания, поло-

жительных изменений личности учеников, сохранения их психического и физиче-

ского здоровья, соответствия собственных педагогических действий нравствен-

ным нормам и ценностям, психологической удовлетворенности процессом и ре-

зультатами труда); способность корректировать собственные педагогические дей-

ствия по результатам оценки. 
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Готовность учителя к инклюзивному образованию следует рассматривать во 

взаимосвязи с такими качествами, как «инклюзивная культура» и «инклюзивная 

компетентность» и учитывать двойственность их взаимосвязи: с одной стороны, 

инклюзивная культура и инклюзивная компетентность представлены в содержа-

нии готовности учителя к инклюзивному образованию, отражая его базовые и 

функциональные компоненты. С другой стороны, готовность учителя к инклю-

зивному образованию выступает предпосылкой для непрерывного развития ин-

клюзивной культуры и инклюзивной компетентности учителя.  

Этапы формирования готовности учителя к инклюзивному образова-

нию (ценностно-смысловой, мотивационный, воспитывающий, информационный, 

практический, коррекционно-развивающий) выстраиваются последовательно-

концентрически – «по типу матрешки»: сначала последовательно формируются 

базовые компоненты готовности, составляющие основы инклюзивной культуры. 

При этом каждый предыдущий компонент готовности выступает основой для 

формирования последующих: аксиологический компонент – основа для формиро-

вания мотивационного компонента, мотивационный компонент – основа для 

формирования нравственно-волевого компонента. Затем на основе базовых ком-

понентов формируются функциональные компоненты готовности, представляю-

щие инклюзивную компетентность. При этом каждый предыдущий функциональ-

ный компонент выступает основой для формирования последующего: когнитив-

ный компонент – основа для формирования операционального компонента, опе-

рациональный – основа для формирования рефлексивного компонента. На каж-

дом последующем этапе продолжается развитие сформированных на предыдущих 

этапах компонентов готовности и осуществляется пропедевтика последующих 

компонентов. На каждом этапе у учителя формируется опыт решения одного или 

нескольких типов педагогических задач инклюзивного образования, соответству-

ющих компонентам готовности, и опыт разрешения возникающих трудностей.  

Эффективным средством формирования у учителей готовности к инклю-

зивному образованию выступает киноискусство. Педагогический потенциал 

киноискусства в формировании названной готовности следует понимать как 
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совокупность взаимосвязанных функций (аксиологическая, мотивирующая, вос-

питывающая, популяризаторская, иллюстративная, оценочная), которые могут 

выполнять произведения киноискусства в формировании компонентов готовности 

к инклюзивному образованию при создании определенных педагогических усло-

вий. Возможность выполнения произведениями киноискусства данных функций 

обусловлена их свойствами (эмоциональность, образность, сюжетность представ-

ления инклюзивной педагогической действительности, ее нравственная и соци-

альная проблематизация), оказывающими положительное влияние на характери-

стики личности учителя, входящие в структуру готовности к инклюзивному обра-

зованию. Произведения киноискусства могут оказывать и деструктивное влияние 

на формирование у учителя готовности к инклюзивному образованию, выполняя 

дезориентационную, демотивирующую, нигилистическую, искажающую, дезор-

ганизующую функции.  

Для актуализации конструктивных функций и снижения рисков деструк-

тивного влияния необходимо создание субъектами методической работы с учите-

лями в общеобразовательной организации следующих педагогических условий: 

– отбор произведений киноискусства по комплексу критериев: ценностно-

смысловая емкость, адекватность научным теориям, духовно-нравственное со-

держание, утверждение гуманистических педагогических ценностей инклюзии, 

высокий эмоциональный отклик, результативность представленных инклюзивных 

образовательных практик, привлекательные образы участников инклюзивного об-

разования, проблематизация инклюзивной педагогической действительности, от-

ражение проблем, волнующих учителей и возникающих в их деятельности;  

– создание средствами киноискусства личностно-ориентированных ситуа-

ций, обеспечивающих позитивные изменения характеристик личности учителя, 

входящих в структуру готовности;  

– организация самостоятельной работы учителей с киноматериалом по 

фильмокейсам, направленным на актуализацию конструктивных функций произ-

ведений киноискусства. 
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Педагогические условия конкретизируются применительно к компонентам 

готовности и функциям, выполняемым киноискусством в их формировании. 

Для оценки сформированности у учителей готовности к инклюзивному об-

разованию целесообразно применять диагностический комплекс, который рас-

крывает критерии (ценностно-декларативный, ценностно-практический, обще-

мотивационный, специально-мотивационный, нравственный, волевой, знаниевый, 

операциональный, рефлексивный), показатели, методики, оценивающие базовые 

и функциональные компоненты готовности учителя к инклюзивному образова-

нию.  

Результаты исходной диагностики показали недостаточную сформирован-

ность у учителей всех компонентов готовности к инклюзивному образованию. 

Выявлены следующие дефициты: низкая мотивация к работе с детьми-

мигрантами, инофонами, с девиантными формами поведения; восприятие обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья как несамостоятельных, не 

творческих, не мотивированных, с более низким интеллектуальным уровнем; 

наличие ошибочных и наивно-мифологических представлений об инклюзивном 

образовании, снижающих мотивацию к работе в условиях инклюзии; несовпаде-

ние декларируемых и реализуемых в образовательной практике гуманистических 

ценностей инклюзии, неспособность разрешать некоторые трудности построения 

педагогических коммуникаций (спокойное восприятие критики в свой адрес, при-

нятие на себя ответственности за неудачи и проблемы ученика на уроке, проявле-

ние требовательности и строгости, спокойствия и выдержки в конфликтных ситу-

ациях). 

Для устранения выявленных дефицитов разработана вариативная модель 

формирования у учителей готовности к инклюзивному образованию сред-

ствами киноискусства. Модель включает четыре блока: 

Концептуальный блок раскрывает принципы построения моделируемого 

процесса: вариативности; последовательно-концентрического формирования 

компонентов готовности; связи киноматериала с практической деятельностью и 
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личным опытом учителя; прочности; индивидуализации; непрерывности форми-

рования готовности; воспитательной доминанты.  

Целевой блок конкретизирует цели и задачи моделируемого процесса по 

этапам формирования готовности к инклюзивному образованию. Для каждого 

этапа определены ключевые задачи, связанные с формированием доминантного 

для этого этапа компонента готовности, и дополнительные задачи, связанные с 

развитием уже сформированных на предыдущих этапах и пропедевтикой плани-

руемых к формированию на следующих этапах компонентов готовности к инклю-

зивному образованию.  

Организационный блок описывает вариативные форматы работы с учителя-

ми по формированию у них средствами киноискусства готовности к инклюзивно-

му образованию: вертикальный (организации курса повышения квалификации 

«Учитель инклюзивного образования» и межкурсовой подготовки, включающей 

самостоятельную работу с фильмокейсами, наставничество, размещение материа-

лов и организацию обсуждения просмотренных фильмов в тематической группе в 

социальной сети «Телеграм»); горизонтальный (создание профессионального со-

общества «Педагогический киноклуб», проведение заседаний клуба и тренингов, 

организация самостоятельной работы с фильмокейсами, профессионального об-

щения в тематическом телеграм-канале, составление и пополнение фильмотек в 

формате групповых электронных документов).   

Содержательный блок раскрывает модульно-вариативное содержание мето-

дической работы с учителями, включающее 6 модулей: «Ценности и философия 

инклюзивного образования», «Участники инклюзивного образования», «Личност-

ные качества учителя инклюзивного образования», «Теоретические основы ин-

клюзивного образования», «Способы решения педагогических задач инклюзивно-

го образования», «Оценка и самооценка результативности инклюзивного образо-

вания». Модули выстроены по этапам процесса формирования готовности учите-

ля к инклюзивному образованию. Каждый модуль включает: (1) представление 

учителям теоретических знаний на занятиях курсов повышения квалификации 

или на заседаниях педагогического киноклуба с иллюстрацией  киноматериалом; 
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(2) организацию тренингов с созданием личностно-ориентированных ситуаций, 

актуализирующих конструктивные функции киноискусства в формировании ком-

понентов готовности к инклюзивному образованию; (3) организацию самостоя-

тельной работы учителей с киноматериалом (составление и выполнение фильмок-

ейсов); (4) рефлексию (групповое обсуждение просмотренных фильмов и выпол-

ненных заданий). Для каждого модуля разработаны фильмокейсы, раскрывающие 

содержание киноматериала и способы самостоятельной работы учителей с ним. 

Вариативная модель реализована в ходе опытно-экспериментальной работы 

и подтвердила свою эффективность в формировании у учителей готовности к ин-

клюзивному образованию.  

Перспективы исследования связаны: 

– с моделированием педагогического процесса формирования средствами 

киноискусства готовности будущих учителей к инклюзивному образованию в пе-

риод вузовской подготовки; 

– с разработкой новых средств реализации потенциала киноискусства в 

формировании готовности учителя к инклюзивному образованию;  

– с изучением потенциала киноискусства в формировании у будущих и 

практикующих учителей актуальных качеств личности (эмпатия, гуманность, ре-

флексивность, педагогический такт, безусловное принятие учеников и др.), про-

фессионального мировоззрения, ценностей, отношений, опыта разрешения про-

блемных педагогических ситуаций, ситуаций затрудненного педагогического вза-

имодействия с обучающимися и их родителями; 

–  с дальнейшей разработкой различных аспектов реализации гуманистиче-

ской концепции инклюзивного образования как включения в школьное сообще-

ство различных категорий детей с особыми образовательными потребностями и 

высоким риском социальной изоляции и подготовки учителя к ее реализации.    
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Приложение А. Диагностический комплекс для оценки готовности 

учителей к инклюзивному образованию 

Уважаемый коллега, просим Вас принять участие в исследовании особенностей и трудностей 

инклюзивного образования. Благодарим Вас за участие в исследовании! 

 

Расскажите немного о себе: 

1. Ваш возраст  

- 20-30 лет 

- 30-40 лет 

- 40-50 лет 

- старше 50 лет 

2. Ваш педагогический стаж: 

- 1-3 года 

- 4-10 лет 

- более 10 лет 

3. Ваше образование 

- среднее профессиональное 

- высшее 

- ученая степень 

4. Ваша должность: 

- учитель-предметник и классный руководитель 

- учитель-предметник 

- педагог дополнительного образования детей 

- социальный педагог 

- педагог-психолог 

- другое ____________________ 

5. В какой образовательной организации вы работаете? 

- средняя общеобразовательная школа 

- гимназия или лицей 

- дошкольная образовательная организация 

- учреждение дополнительного образования детей 

- другое ____________________ 

6. Отметьте все категории детей, с которыми вы работаете или Вам приходилось рабо-

тать: 

- здоровые, социально благополучные дети 

- одаренные и талантливые дети, дети, проявившие выдающиеся способности 

- мигранты и инофоны (дети, плохо владеющие языком и культурой среды, в которой они обу-

чаются) 

- дети с девиантным поведением 

- дети с ОВЗ 

- дети-инвалиды 

- дети с особенностями психофизического развития, поведенческими и эмоциональными нару-

шениями, в т.ч. на грани нормы и патологии (например, с гиперактивностью, синдромом дефи-

цита внимания, с аутистическими проявлениями в поведении и т.д.) 

- дети, уязвимые в результате ВИЧ/СПИДа 

- представители национальных, религиозных, сексуальных и других меньшинств 

- дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

- дети, находящиеся в социально опасном положении 
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7. Выразите степень своего согласия или несогласия с приведенными ниже утверждения-

ми:  

Суждения Со-

гла-

сен  

Скорее со-

гласен, чем 

не согласен 

Скорее не 

согласен, чем 

согласен 

Не согла-

сен 

1. Ценность человека не зависит от его 

способностей и достижений  

    

2. Каждый человек способен чувствовать и 

думать  

    

3. Каждый человек имеет право на обще-

ние и на то, чтобы быть услышанным  

    

4.Все люди нуждаются друг в друге      

5. Подлинное образование может осу-

ществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений  

    

6. Для всех обучающихся достижение про-

гресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут  

    

7. Разнообразие усиливает все стороны 

жизни человека  

    

8. Каждый ребенок имеет уникальные осо-

бенности, интересы, способности и учеб-

ные потребности  

    

9. Дети с нарушениями в развитии должны 

иметь доступ к обучению в обычных шко-

лах  

    

10. Обычные школы должны создать усло-

вия удовлетворения образовательных по-

требностей каждого ребенка  

    

11. Инклюзивные школы являются наибо-

лее эффективным средством борьбы с дис-

криминационными воззрениями и обеспе-

чивают реальное образование для боль-

шинства детей  

    

 

8. В предложенных ниже ситуациях выберите действие, которые Вы совершите в похожей 

ситуации: 

Ситуация 1. В Вашем классе появился ребенок с нарушением речи (заикание). На одном из уро-

ков, при ответе на Ваш вопрос, мальчик начал сильно заикаться, после чего все остальные уче-

ники класса начали смеяться и обзываться. 

А) посадите заикающегося ребенка на место, накажете смеющихся учеников, вызовете для от-

вета другого ученика 

Б) попросите самого громко смеющегося ученика помочь заикающемуся ребенку сформулиро-

вать ответ на Ваш вопрос после уроков 

В) объясните классу, что данному мальчику необходима тишина для ответа 

Ситуация 2. Ребенок с ОВЗ взял у другого в его отсутствие без разрешения игрушку или каран-

даш. Вы: 

А) доверительно с ним поговорите и предоставите право самому принять нужное решение 

Б) предоставите самим детям разобраться в своих проблемах 

В) известите об этом всех детей и заставите вернуть взятое с извинениями 
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Ситуация 3. Подвижный, суетливый, иногда недисциплинированный ребенок с синдромом де-

фицита внимания и гиперактивностью сегодня на занятии был сосредоточен, аккуратен и хо-

рошо выполнил задание. Как Вы поступите? 

А) похвалите его и всем детям покажете его работу 

Б) проявите заинтересованность, выясните, почему так хорошо получилось сегодня 

В) скажете ему: "Вот всегда бы так занимался!" 

Ситуация 4. Ребенок с проявлениями девиантного поведения  при входе в комнату не поздоро-

вался с Вами. Как Вы поступите? 

А) заставите его громко при всех поздороваться с Вами 

Б) не обратите на него внимания 

В) сразу же вступите с ним в общение, не упоминая о его промахе 

Ситуация 5. Дети инклюзивного класса спокойно занимаются. У Вас есть свободная минута. 

Что Вы предпочтете делать? 

А) спокойно, не вмешиваясь, понаблюдаете, как они работают и общаются 

Б) кому-то поможете, подскажете, сделаете замечание 

В) займетесь своими делами (записи, проверка и пр.) 

Ситуация 6. Одаренный ребенок не захотел выполнять предложенное Вами задание под пред-

логом, что он уже делал это дома. Ваши действия? 

А) сказал бы "Ну и не надо!" 

Б) заставил бы выполнить задание 

В) предложил бы другое задание. 

Ситуация 7. Девочка из Вашего класса постоянно опаздывает на Ваши уроки. Каждый раз она 

дает странные объяснения: «Взяла старый металлический чайник и решила разогреть в нем 

воду с помощью спичек и проверить, сколько времени и спичек понадобится», «пыталась вос-

пламенить негорючее вещество». А вчера она вообще не пришла в школу, объяснив это тем, 

что пыталась провести сутки в затемненной комнате. Ваши действия: 

А) Напишу замечание, вызову родителей 

Б) Доверительно поговорю с девочкой 

В) Предложу рассказать всему классу про ее эксперименты и результаты, выполнить научный 

проект и принять участие в конкурсе 

 

9. Ниже приведены группы высказываний об инклюзивном образовании и его участни-

ках. Отметьте любым знаком то утверждение, с которым Вы согласны. Если Вы не со-

гласны ни с одним из них, то выберите вариант «не согласен ни с одним утверждением»: 

 

Группа утверждений № 1 

1. Инклюзивное образование – это утопия: благие намерения при невозможности реали-

зации 

2. Инклюзивное образование – это жизненная необходимость в современном обществе 

3. Не согласен(на) ни с одним утверждением 

 

Группа утверждений № 2 

1. Инклюзивное образование обладает высоким потенциалом обучения, воспитания и со-

циализации детей с особыми образовательными потребностями 

2. Детей с особыми образовательными потребностями лучше обучать в специальных об-

разовательных учреждениях или в специальных классах. Совместное обучение всех детей аб-

сурдно, т.к. следует жить по правилу: «Каждому – свое» 

3. Не согласен(на) ни с одним утверждением 
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Группа утверждений № 3 

1. Инклюзия снижает качество образования здоровых, социально благополучных детей, 

отбирая время и силы учителя на учеников с ОВЗ, особенностями психофизического развития и 

т.д.  

2. Инклюзивное образование создает дополнительные возможности для воспитания и со-

циализации здоровых, социально благополучных детей 

3. Не согласен(на) ни с одним утверждением 

 

Группа утверждений № 4 

1. Инклюзивное образование – стимул для профессионального и личностного роста педа-

гога 

2. Инклюзивное образование тормозит профессиональное и личностное развитие учителя, 

отбирает у него силы и время  

3. Не согласен(на) ни с одним утверждением 

 

Группа утверждений № 5 

1. Я убежден(а) в целесообразности и необходимости перехода к инклюзивному образо-

ванию 

2. Я убежден(а) во вреде инклюзивного образования для всех участников учебного про-

цесса 

3. Не согласен(на) ни с одним утверждением 

 

Группа утверждений № 6 

1. Я испытываю страх перед инклюзивным образованием как неизвестным и непонятным 

мне явлением 

2. Я смело строю инклюзивный образовательный процесс 

3. Не согласен(на) ни с одним утверждением 

 

Группа утверждений № 7 

1. Школы должны создать условия для удовлетворения образовательных потребностей 

каждого ребенка 

2. Ребенок должен соответствовать требованиям школы, «подстраиваться» под них 

3. Не согласен(на) ни с одним утверждением 

 

Группа утверждений № 8 

1. Совместное обучение детей различных национальностей, религий и культур обогащает 

всех 

2. Совместное обучение детей различных национальностей, религий и культур усиливает 

риски конфликтов 

3. Не согласен(на) ни с одним утверждением 

 

Группа утверждений № 9 

1. Продуктивное общение детей с особыми образовательными потребностями со сверст-

никами в ряде случаев наладить невозможно 

2. Учитель, работающий в системе инклюзивного образования, может и должен налажи-

вать продуктивное общение детей с особыми образовательными потребностями со сверстника-

ми 

3. Не согласен(на) ни с одним утверждением 

 

Группа утверждений № 10 

1. Ребенок с ОВЗ слаб, неразумен, неопытен, и только взрослый может и должен научить 

и воспитать его. 
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2. У ребенка с ОВЗ много возможностей для саморазвития, а сотрудничество взрослого 

должно направляться на максимальное повышение активности самого ребенка; 

3. Не согласен(на) ни с одним утверждением 

 

Группа утверждений № 11 

1. Ребенок с ОВЗ должен быть благодарен взрослым за заботу о нем 

2. Педагог должен быть благодарен детям с ОВЗ за их доверие и любовь 

3. Не согласен(на) ни с одним утверждением 

 

Группа утверждений № 12 

1. Основная задача работы педагогов с одаренным ребенком – развитие его повышенных 

способностей 

2. В работе с одаренным ребенком необходимо комплексно решать задачи развития его 

способностей, воспитания и социализации. 

3. Не согласен(на) ни с одним утверждением 

 

Группа утверждений № 13 

1. Главная задача инклюзивного образования заключается в том, чтобы ребенок с особы-

ми образовательными потребностями получил навыки, помогающие ему жить в современном 

обществе 

2. Главным в инклюзивном образовании является освоение образовательной программы 

3. Не согласен(на) ни с одним утверждением 

 

10. Оцените свое желание работать с различными категориями детей: 

Категории детей Желание работать с данной категорией детей 

Очень 

хочу 

Хочу Желание ра-

ботать выра-

жено слабо 

Совсем не 

хочу 

здоровые, социально благополуч-

ные дети 

    

одаренные и талантливые дети, де-

монстрирующие повышенные спо-

собности и мотивацию к опреде-

ленной деятельности 

    

мигранты и инофоны     

дети с девиантным поведением     

дети с ОВЗ     

дети-инвалиды     

дети с поведенческими и эмоцио-

нальными особенностями 

    

дети, уязвимые в результате 

ВИЧ/СПИДа 

    

представители национальных, рели-

гиозных, сексуальных и других 

меньшинств 

    

дети-сироты и оставшиеся без по-

печения родителей 

    

дети, находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации 

    

дети, находящиеся в социально 

опасном положении 
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11. В целях составления психологического портрета современных учеников с ОВЗ просим 

Вас оценить, какой доле из известных Вам свойственны приведенные ниже характери-

стики: 

№ Характеристики обучающихся Все Боль

шин-

ство 

Примерно 

половина 

Мень

шин-

ство 

Еди-

ницы 

Нет 

таких 

1 Способны хорошо учиться       

2 Не могут освоить отдельные эле-

менты образовательной програм-

мы 

      

3 Стремятся узнавать что-то новое, 

проявляют интерес к предмету 

      

4 Не хотят учиться       

5 Нуждаются в постоянном контро-

ле, опеке и наставлениях взрослых 

      

6 Могут самостоятельно справлять-

ся с учебными заданиями  

      

7 При выполнении учебных заданий 

могут проявить творчество, при-

внести что-то новое 

      

8 Способны действовать только по 

инструкции (примеру) 

      

9 Реагируют только на замечания и 

вызов родителей 

      

10 Реагируют на похвалу, признание 

достижений, ситуацию успеха 

      

11 Ничего не хотят делать на уроке, 

ищут любой способ отвлечься от 

занятий 

      

12 Упорны в достижении учебных 

целей, активны на уроке 

      

13 Раздражают своим поведением       

14 Вызывают интерес и желание по-

мочь 

      

15 С готовностью откликаются на 

просьбы учителя 

      

16 Не реагируют на просьбы учителя       

 

12. Педагогические коммуникации с учениками с особыми образовательными потребно-

стями (дети с ОВЗ, инвалидностью, эмоциональными и поведенческими особенностями, 

девиантным поведением, мигранты и инофоны и др.) характеризуются определенными 

трудностями. Оцените свою способность разрешать такие трудности: 

 

Трудности построения педагогических 

коммуникаций с учениками с особыми 

образовательными потребностями  

Способность разрешать трудности 

Всегда 

разре-

шаю 

успешно 

Иногда 

не по-

лучает-

ся 

В большин-

стве случа-

ев не полу-

чается 

Не могу 

разрешать 

1. Внимательно слушать ученика      

2. Управлять своим настроением, жела-

ниями, действиями, эмоциями 
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Трудности построения педагогических 

коммуникаций с учениками с особыми 

образовательными потребностями 

Способность разрешать трудности 

Всегда 

разре-

шаю 

успешно 

Иногда 

не по-

лучает-

ся 

В большин-

стве случа-

ев не полу-

чается 

Не могу 

разрешать 

3. Учитывать эмоциональное состояние 

ученика  

    

4. Получать обратную связь (интересо-

ваться мнением ученика)  

    

5. Публично признавать свои ошибки      

6. Проявлять спокойствие и выдержку      

7. Проявлять готовность к обсуждению 

различных вопросов, в том числе «не-

удобных» 

    

8. Не демонстрировать своего превос-

ходства  

    

9. Проявлять требовательность и стро-

гость  

    

10. Владеть разными способами органи-

зации деятельности  

    

11. Проявлять расположенность к учени-

ку  

    

12. Урегулировать конфликтные ситуации      

13. Побуждать к активной работе на уроке     

14. Располагать к себе манерой поведения 

и общения  

    

15. Проявлять вежливость      

16. Вызывать к себе уважение     

17. Вызвать интерес к излагаемому мате-

риалу и преподаваемому предмету 

    

18. Подбадривать в трудной ситуации      

19. Называть ученика/ребенка по имени     

20. Поощрять высказывание учеником 

собственной точки зрения  

    

21. Вовлекать ученика в работу на заня-

тии 

    

22. Организовывать групповое учебное 

взаимодействие детей с ОВЗ со сверстни-

ками 

    

23. Предлагать задания в соответствии с 

возможностями ученика  

    

24. Проявлять понимание не зависимо от 

совершаемых действий 

    

25. Замечать в первую очередь хорошее, 

успехи и достижения 

    

26. В общении открыто выражать радость, 

благодарность, похвалу  

    

27. Не думать о причинах возникающих у 

ученика проблем 
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Трудности построения педагогических 

коммуникаций с учениками с особыми 

образовательными потребностями 

Способность разрешать трудности 

Всегда 

разре-

шаю 

успешно 

Иногда 

не по-

лучает-

ся 

В большин-

стве случа-

ев не полу-

чается 

Не могу 

разрешать 

28. Не разговаривать на повышенных то-

нах 

    

29. Брать на себя ответственность за не-

удачи и проблемы ученика на уроке 

    

30. Делать все, чтобы ученик гордился 

достигнутым результатом 

    

31. Получать удовольствие от общения с 

учениками 

    

32.  Спокойно воспринимать критику в 

свой адрес  

    

33. Верить в возможность достижения 

успехов учеником 

    

34. Не обидеть ученика словом, действи-

ем 

    

35. Проявлять выдержку в труд-

ной/конфликтной ситуации 

    

 

13.  Дайте самооценку своей подготовленности к работе в условиях инклюзии, выразив 

свое отношение к приведенным ниже суждениям: 

Утверждения Согла-

сен 

Скорее со-

гласен, чем 

не согласен 

Скорее не 

согласен, чем 

согласен 

Не согласен 

Я понимаю и принимаю философию 

инклюзивного образования 
    

Я осуществляю профессиональное са-

мообразование по вопросам инклюзив-

ного образования 

    

Я провожу диагностику особых обра-

зовательных потребностей, потенци-

альных возможностей, закономерно-

стей и особенностей возрастного и 

личностного развития различных кате-

горий обучающихся с ООП 

    

Я нахожу оптимальное содержание и 

способы организации инклюзивного 

образования с учетом особых потреб-

ностей обучающихся 

    

Я определяю специальные условия для 

обучения и воспитания детей с ООП, 

создаю инклюзивное образовательное 

пространство, проектирую содержание 

обучения и воспитания детей в инклю-

зивном классе  
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Утверждения Согла-

сен 

Скорее со-

гласен, чем 

не согласен 

Скорее не 

согласен, чем 

согласен 

Не согласен 

Я продуктивно строю взаимодействие с 

участниками инклюзивного образова-

ния (детьми, родителями, коллегами), 

основанное на ценностном отношении 

к детям с ООП  

    

Я создаю специальные условия, спо-

собствующие развитию познаватель-

ных возможностей и интересов обуча-

ющихся с ООП 

    

Я дидактически перерабатываю учеб-

ный материал, делая его доступным для 

восприятия обучающихся с ООП 

    

Мне удается поддерживать дисциплину 

в инклюзивном классе, взаимоотноше-

ния, основанные на гуманистических 

ценностях 

    

Я вовлекаю в образовательный процесс 

и совместные виды деятельности детей 

с нормальными и особыми образова-

тельными потребностями 

    

Я осуществляю психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребно-

стями и их родителей с целью компен-

сации отклонений от нормы развития 

    

Я интегрирую педагогические, психо-

логические, медицинские и правовые 

знания для решения педагогических 

задач в условиях инклюзии 

    

Я понимаю значение основных понятий 

инклюзивного образования: инклюзив-

ная образовательная среда, адаптивная 

образовательная программа, индивиду-

альный образовательный маршрут и 

т.п. 

    

Я нахожу новые способы решения не-

стандартных педагогических задач и 

ситуаций, возникающих в условиях ин-

клюзии 

    

Я могу проводить анализ процесса и 

результатов моей педагогической дея-

тельности в условиях инклюзии, опре-

делять свои достижения и проблемы 
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Приложение Б. Программа повышения квалификации «Учитель  

инклюзивного образования» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы. Ряд острых проблем, возникающих в инклюзивном 

образовании, связаны с отсутствием или недостаточной сформированностью у учителей 

готовности к инклюзивному образованию в его широком понимании, выражающейся в 

принятии гуманистических ценностей образования, ответственности за сохранение 

разнообразия в детских коллективах, удовлетворение разнообразных образовательных 

потребностей учеников, безусловном принятии каждого ребенка, в отсутствии предубеждений и 

предрассудков в отношении детей с особыми образовательными потребностями, глубоком 

понимании основных концептов и понятий инклюзивного образования, уважительном 

отношении к взглядам участников образовательного процесса, которые отсутствуют в личном 

жизненном опыте учителя. Настоящая программа направлена на формирование такой 

готовности, чем и определяется ее актуальность.  

Цель и задачи программы. 

Цель программы – формирование у слушателей готовности к инклюзивному 

образованию как значимого фактора повышения его качества; овладение способами опоры на 

гуманистические нормы и ценности в решении возникающих проблем.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

– знакомство учителей с гуманистической философией и ценностями инклюзивного 

образования; 

– развитие умения обнаруживать ценности инклюзивного образования в действиях 

героев фильмов инклюзивно-педагогической тематики, коллег, в собственной деятельности; 

– оказание учителям помощи в обнаружении ценности инклюзивного образования для 

себя; 

–   содействие присвоению учителями ценностей инклюзивного образования. 

– формирование у учителей положительного отношения к инклюзивному образованию, 

желания работать в условиях инклюзии; 

– формирование положительного отношения к участникам инклюзивного образования, к 

различным категориям обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– уточнение собственных мотивов работы в условиях инклюзии.  

– знакомство учителей с нравственной проблематикой инклюзивного образования, пред-

ставленной в сюжетах фильмов инклюзивно-педагогической тематики; 
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– формирование мотивации развития нравственных и волевых качеств, необходимых в 

условиях инклюзии.  

– понимание учителями значимости обращения к теоретическим знаниям из различных 

отраслей наук в решении задач инклюзивного образования, недопустимости полагаться только 

на собственную интуицию, личный опыт или опыт коллег или только на общепедагогические и 

дидактические знания; 

– личностное осмысление ранее усвоенных научных знаний по проблемам инклюзивного 

образования применительно к конкретным педагогическим ситуациям, представленным в 

фильмах, собственном педагогическом опыте, опыте коллег; 

– усвоение на материале фильмов новых научных знаний об инклюзивном образовании. 

Особенности программы: программа направлена на формирование у слушателей 

готовности к педагогической деятельности в условиях инклюзии посредством киноискусства; 

осознание ими того, что на успешность инклюзивного образования значимое влияние оказывает 

отношение педагога к инклюзивному образованию, его участникам, принимаемые и 

реализуемые ценности и нормы инклюзии, соответствие декларируемых и практически 

реализуемых ценностей и норм, то есть составляющие готовности к инклюзивному 

образованию. Такое понимание обеспечивается с помощью обращения к личному 

педагогическому и жизненному опыту, опыту коллег, анализу фильмов инклюзивно-

педагогической тематики, научным фактам, экспериментальным данным. Значительную часть 

программы составляет решение слушателями фильмокейсов, где они проецируют 

киноситуацию на свой педагогический опыт, на решение педагогических проблем в условиях 

инклюзии. 

Реализация программы основывается на следующих принципах: вариативности; 

последовательно-концентрического формирования компонентов готовности к инклюзивному 

образованию; связи киноматериала с практической деятельностью и личным опытом учителя; 

прочности; индивидуализации; непрерывности формирования готовности; воспитательной 

доминанты. 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Целевая аудитория (контингент слушателей), на обучение которых рассчитана 

программа повышения квалификации: учителя, другие педагогические работники, 

преподаватели вузов, а также студенты, обучающиеся по соответствующему направлению и все 

заинтересованные лица.  

1.2. Требования к слушателям в соответствии с Профессиональным стандартом: 

«высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального 
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образования «Образование и педагогические науки»; либо высшее образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению профессиональной деятельности в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе с получением его после трудоустройства». 

1.3. Сфера применения: организация образовательного процесса в инклюзивных 

группах и классах, включающих следующие категории обучающихся: одаренные и талантливые 

дети, мигранты и инофоны, представители национальных, религиозных и других меньшинств, 

дети с поведенческими и эмоциональными особенностями, девиантными формами поведения, с 

ОВЗ и инвалидностью, с атипичной внешностью, дети-сироты и оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.   

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

2.1. Нормативный срок освоения программы – 108 академических часов, в т. ч. 46 часов 

аудиторных занятий, 52 часа самостоятельной работы.  

2.2. Форма обучения – очно-заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий, без отрыва от производства. 

2.3. Режим занятий: 2 раза в неделю. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слушатель, освоивший программу, должен:  

3.1.  знать: 

– основные понятия инклюзивного образования: инклюзивная образовательная среда, 

адаптивная образовательная программа, индивидуальный образовательный маршрут; 

– гуманистическую философию и ценности инклюзивного образования; 

– психологический портрет различных категорий обучающихся с ООП: одаренные и 

талантливые, мигранты и инофоны, представители национальных, религиозных и других 

меньшинств, с поведенческими и эмоциональными особенностями, девиантными формами 

поведения, с ОВЗ и инвалидностью, с атипичной внешностью, дети-сироты и оставшиеся без 

попечения родителей, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении; 

– способы диагностики особых образовательных потребностей, потенциальных 

возможностей обучающихся с ООП; 

– закономерности и особенности возрастного и личностного развития различных 

категорий обучающихся с ООП; 

– оптимальное содержание и способы организации инклюзивного образования с учетом 

особых потребностей обучающихся; 

– специальные условия для обучения и воспитания детей с ООП; 
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– требования к инклюзивному образовательному пространству; 

– способы проектирования содержания обучения и воспитания в инклюзивном классе; 

– способы построения педагогического взаимодействия с участниками инклюзивного 

образования, основанного на ценностном отношении к детям с ООП;  

– специальные условия, способствующие развитию познавательных возможностей и 

интересов обучающихся с ООП; 

– способы дидактической переработки учебного материала с целью сделать его 

доступным для восприятия обучающихся с ООП; 

– методы управления дисциплиной в инклюзивном классе; 

– способы вовлечения в образовательный процесс и совместные виды деятельности 

детей с особыми образовательными потребностями; 

– содержание психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями и их родителей с целью компенсации отклонений от нормы 

развития.  

3.2. уметь: 

– реализовывать философию, нормы и ценности инклюзивного образования в 

собственной педагогической деятельности; 

– проводить диагностику особых образовательных потребностей, потенциальных 

возможностей, закономерностей и особенностей возрастного и личностного развития 

различных категорий детей с ООП; 

– определять оптимальное содержание и способы организации инклюзивного 

образования с учетом особых потребностей обучающихся; 

– создавать специальные условия для обучения и воспитания детей с ООП, развития их 

познавательных возможностей и интересов; 

– проектировать инклюзивное образовательное пространство; 

– конструировать содержание обучения и воспитания детей в инклюзивном классе;  

– осуществлять самообразование по вопросам инклюзивного образования.  

3.3. владеть навыками: 

– проявления нравственных, волевых качеств в построении педагогического 

взаимодействия с участниками инклюзивного образования; 

– продуктивного построения педагогического взаимодействия с участниками 

инклюзивного образования, основанного на ценностном отношении к детям с ООП;  

– дидактической переработки учебного материала с целью сделать его доступным для 

восприятия обучающихся с ООП; 

– управления дисциплиной в инклюзивном классе; 



248 

 

– вовлечения в образовательный процесс и совместные виды деятельности детей с 

типичными и особыми образовательными потребностями; 

– организации психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями и их родителей с целью компенсации отклонений от нормы 

развития; 

– решения нестандартных педагогических задач и ситуаций, возникающих в условиях 

инклюзии.  

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предусматривает изучение следующих модулей:  

№ Наименование модулей Всего 

часов 

Лекции Тренинги Самост. 

работа 

1 Модуль 1. Ценности и философия 

инклюзивного образования 
14 4 2 8 

2 Модуль 2 Участники инклюзивного 

образования 14 4 2 8 

3 Модуль 3. Нравственная проблематика 

инклюзивного образования 12 2 2 8 

4 Модуль 4. Теоретические основы 

инклюзивного образования 24 12 2 10 

5 Модуль 5. Способы решения педагогических 

задач инклюзивного образования 22 - 12 10 

6 Модуль 6. Оценка и самооценка 

результативности инклюзивного образования 12 2 2 8 

7 Итоговая аттестация 10 - - - 

 Итого 72 24 22 52 

 

 

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

№ 

Наименование разделов 

 

Всего 

час. 

 

В том числе  

Формы 

контроля 
аудиторные Само

ст. 

рабо-

та 

лекци

и 

трени

нги 

1. Модуль 1. Ценности и 

философия инклюзивного 

образования 

14 4 2 8  

1.1. Кино как способ представления 

педагогической действительности 
5 2 - 3 

Диспут 

1.2. Философия и ценности 

инклюзивного образования 
5 2 - 3 

Решение 

фильмокейсов 
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№ 

Наименование разделов 

 

Всего 

час. 

 

В том числе  

Формы 

контроля 
аудиторные Само

ст. 

рабо-

та 

лекци

и 

трени

нги 

1.3. Ценностно-смысловой анализ 

фильмов об инклюзивном 

образовании 
4 - 2 2 

Решение 

фильмокей-

сов 

2. Модуль 2 Участники 

инклюзивного образования 
14 4 2 8 

 

2.1. 
Субъекты инклюзивного 

образования  
5 2 - 3 

Решение 

фильмокей-

сов 

2.2. 
Обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями 
5 2 - 3 

Решение 

фильмокей-

сов 

2.3. Мотивы инклюзивного 

образования 
4 - 2 2 

Диспут  

3. Модуль 3. Нравственная 

проблематика инклюзивного 

образования 

12 2 2 8 

 

3.1. Нравственная проблематика 

инклюзивного образования 
6 2 - 4 

Диспут  

3.2. 
Ситуации нравственного выбора в 

инклюзивном образовании 
6 - 2 4 

Решение 

фильмокей-

сов 

4. Модуль 4. Теоретические основы 

инклюзивного образования 
24 12 2 10 

 

4.1. Диагностика особых 

образовательных потребностей 

учеников инклюзивного класса 

4 2 - 2 

Решение 

фильмокей-

сов 

4.2. Педагогическое общение с 

учениками инклюзивного класса и 

их родителями 

4 2 - 2 

Решение 

фильмокей-

сов 

4.3. Развитие учебной мотивации 

обучающихся инклюзивного 

класса 

4 2 - 2 

Решение 

фильмокей-

сов 

4.4. Специальные методы воспитания 

и обучения учеников 

инклюзивного класса 

4 2 - 2 

Решение 

фильмокей-

сов 

4.5. 
Воспитание дисциплины в 

инклюзивном классе 
4 2 - 2 

Решение 

фильмокей-

сов 

4.6. Организация совместных видов 

деятельности учеников 

инклюзивного класса 

2 2 - - 

Решение 

фильмокей-

сов 

4.7. Фильмы как иллюстрация 

применения научных знаний об 

инклюзии 

2 - 2 - 

Диспут 
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№ 

Наименование разделов 

 

Всего 

час. 

 

В том числе  

Формы 

контроля 
аудиторные Само

ст. 

рабо-

та 

лекци

и 

трени

нги 

5. Модуль 5. Способы решения 

педагогических задач 

инклюзивного образования 

22 - 12 10 

 

5.1. Построение коммуникаций и 

продуктивное разрешение 

конфликтов в инклюзивном классе 

4 - 2 2 

Решение 

фильмокей-

сов 

5.2. 
Поддержание дисциплины в 

инклюзивном классе 
4 - 2 2 

Решение 

фильмокей-

сов 

5.3. Проектирование инклюзивной 

образовательной среды 
4 - 2 2 

 

5.4. Применение специальных 

педагогических и 

психологических методов и 

технологий в работе с детьми с 

ООП 

4 - 2 2 

Решение 

фильмокей-

сов 

5.5. Формирование учебной 

мотивации обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

4 - 2 2 

Решение 

фильмокей-

сов 

5.6. Индивидуализация обучения и 

воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями 

2 - 2 - 

Решение 

фильмокей-

сов 

6. Модуль 6. Оценка и самооценка 

результативности 

инклюзивного образования 

12 2 2 8 

 

6.1. Оценка результативности 

педагогической деятельности в 

условиях инклюзии 

6 2 - 4 

Решение 

фильмокей-

сов 

6.2. Проектирование программы 

саморазвития готовности к 

инклюзивному образованию 

6 - 2 4 

Решение 

фильмокей-

сов 

 Итоговый контроль 

10 - - - 

Контрольное 

тестирова-

ние 

 Итого 108 24 22 52  

 Итого:                                                                     108 

 Количество аудиторных часов                              46 

 Аттестационная работа                                         10 
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6. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО МОДУЛЯМ 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля разделов 

и тем 

Содержание обучения  

Модуль 1. Ценности и философия инклюзивного образования 

1.1. 

Кино как способ 

представления 

педагогической 

действительности 

Специфика киноискусства, особенности языка кино и его 

понимания 

Виды и жанры фильмов 

Понятие экранной культуры 

Типы (стадии) восприятия произведений киноискусства по 

А. Хаузену 

Критерии оценки произведений киноискусства. История развития 

кинематографа 

История обращения к произведениям киноискусства в 

образовательной практике 

Генезис научного изучения педагогического потенциала 

киноискусства 

Особенности представления педагогической действительности в 

киноискусстве  

Отличия развлекательного и педагогически осмысленного 

просмотра фильмов 

1.2. 

Философия и 

ценности 

инклюзивного 

образования 

Понятие инклюзивного образования  

Ценности инклюзивного образования  

Международная, зарубежная, российская нормативно-правовая 

база инклюзивного образования  

Организация инклюзивного образования в развитых зарубежных 

странах (европейские страны, Канада, США, Япония, Китай) 

Организация инклюзивного образования в России 

Актуальные проблемы инклюзивного образования в России и за 

рубежом 

Гуманистические ценности инклюзивного образования: ценности-

цели, ценности-отношения, ценности-средства, ценности-качества 

Разрыв между декларируемыми и реализуемыми ценностями  в 

инклюзивном образовании 

1.3. 

Ценностно-

смысловой анализ 

фильмов об 

инклюзивном 

образовании 

Выполнение заданий на понимание смыслов, заложенных 

авторами фильма, на извлечение собственных смыслов, на 

развитие умений раскодирования и вербализации образов и 

символов, представленных в фильмах, интерпретации действий 

героев фильма с позиций гуманистических ценностей. 

Обсуждение фильмов «Особенные» (Франция, 2019), 

«Сотворившая чудо» (США, 1962), «Триумф: История Рона 

Кларка» (Великобритания, 2006), «Писатели свободы» (США, 

2007), «Опасные умы» (США, 1995), «Выстоять и добиться» 

(США, 1988), «Тренер» (США, 2015), «Испытание Акилы» (США, 

2006), «Октябрьское небо» (США, 1999), «Шахматист» (Франция, 

2019), «Хористы» (Германия, Франция, Швейцария, 2004), 

«Король говорит!» (Великобритания, Австралия, 2010), «Учитель 

на замену» (США, 2011), «Вверх по лестнице, ведущей вниз» 

(США, 1967), «X+Y» (Великобритания, 2014), «Умник» 

(Франция, 2018), «Нормальный только я» (Россия, 2021) 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля разделов 

и тем 

Содержание обучения  

Модуль 2 Участники инклюзивного образования 

2.1. 

Субъекты 

инклюзивного 

образования  

Субъекты, от которых зависит успешность инклюзивного 

образования: учителя, родители, педагог-психолог, педагог-

дефектолог, врач по профилю нарушений здоровья ребенка, 

тьютор 

Важность командного взаимодействия субъектов инклюзивного 

образования 

Роли и функции субъектов инклюзивного образования, 

требования к личностным качествам, компетенциям, 

инклюзивной культуре 

Просмотр и обсуждение фильмов «Триумф: история Рона Кларка» 

(США, 2006), «Билли Элиотт» (Великобритания, Франция, 2000), 

«CODA: ребенок глухонемых родителей» (США, Франция, 

Канада, 2021), «Октябрьское небо» (США, 1999). 

2.2. 

Обучающиеся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Понятие особых образовательных потребностей в нормативно-

правовых документах, психологической и педагогической науке 

Понимание особых образовательных потребностей в России и за 

рубежом 

Категории детей с особыми образовательными потребностями 

(одаренные, с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидностью, с эмоциональными или поведенческими 

особенностями, с девиантными формами поведения, с атипичной 

внешностью, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально 

опасном положении). 

Психологические особенности, особенности поведения, общения, 

особые образовательные потребности представителей каждой 

категории детей, проблемы и актуальные задачи их воспитания, 

обучения, социализации.  

2.3. 

Мотивы 

инклюзивного 

образования 

Анализ мотивов работы в инклюзивном образовании педагогов – 

героев фильмов «Временные трудности» (Россия, 2018), «Форест 

Гамп» (США, 1994), Одаренная (США, 2017), «Чудо» (США, 

2017), «Одаренная» (США, 2017), «Все звездочки на земле» (Ин-

дия, 2007), «Воспитательница» (США, Израиль, Великобритания, 

Канада, 2019), «Тренер» (США, 2015), «Шахматист» (Франция, 

2019), «Триумф: История Рона Кларка» (Великобритания, 2006), 

«Писатели свободы» (США, 2007), «Хористы» (Германия, Фран-

ция, Швейцария, 2004), «Опасные умы» (США, 1995), «Выстоять 

и добиться» (США, 1988), «Учитель на замену» (США, 2011), 

«Король говорит!» (Великобритания, Австралия, 2010), «Вечерняя 

школа» (США, 2008), «Сотворившая чудо» (США, 1962), «Умни-

ца Уилл Хантинг» (США, 1997), «Испытание Акилы» (США, 

2006).  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля разделов 

и тем 

Содержание обучения  

Модуль 3. Нравственная проблематика инклюзивного образования 

3.1. Нравственная 

проблематика 

инклюзивного 

образования 

Нравственные ценности инклюзивного образования, способы их 

реализации его участниками 

Примеры возникающих в условиях инклюзии ситуаций 

нравственного выбора и нравственных дилемм 

3.2. 

Ситуации 

нравственного 

выбора в 

инклюзивном 

образовании 

Просмотр и обсуждение фильмов «Императорский клуб» (США, 

2002), «Уроки французского» (Россия, 1978), «Шут» (Россия, 

1988), «Куколка» (Россия, 1988), «Академия Рашмор» (США, 

1998), «Выскочка» (США, 1999), «Доброта» (Россия, 1977), 

«Дорогая Елена Сергеевна» (Россия, 1988), «Училка» (Россия, 

2015), «Племя» (Украина, Нидерланды, 2014), «Вверх по 

лестнице, ведущей вниз» (США, 1967), «Сложноподчиненное» 

(Россия, 2019), «Мисс Джин Броди в расцвете лет» 

(Великобритания, 1969), «Одержимость» (США, 2014). 

Модуль 4. Теоретические основы инклюзивного образования 

4.1. 
Диагностика 

особых 

образовательных 

потребностей 

учеников 

инклюзивного 

класса 

Изучение и учет возрастных и индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся 

Задачи и методы выявления особых образовательных 

потребностей, потенциальных возможностей, закономерностей и 

особенностей возрастного и личностного развития различных 

категорий обучающихся с ООП  

Определение необходимых для их удовлетворения и реализации 

условий 

4.2. 

Педагогическое 

общение с 

учениками 

инклюзивного 

класса и их 

родителями 

Особенности коммуникаций в условиях инклюзии. 

Коммуникативная культура педагога.  

Специально-педагогические технологии, методы и приемы, 

обеспечивающие конструктивное педагогическое взаимодействие 

с детьми с ООП 

Различные способы педагогического общения с обучающимися с 

ООП 

Перцептивные умения, связанные с пониманием эмоций, 

настроения детей с ООП 

Прогноз коммуникативных реакций детей с ООП 

Коммуникативные барьеры и трудности в общении с детьми с 

ООП и их родителями и способы их преодоления 

4.3. 

Развитие учебной 

мотивации 

обучающихся 

инклюзивного 

класса 

Понятие учебной мотивации 

Типы мотивов 

Влияние восприятия ученика учителем на его учебную 

мотивацию 

Особенности формирования учебной мотивации в условиях 

инклюзии 

Факторы учебной мотивации различных категорий детей с ООП и 

условия ее развития 

Управление учебными группами с целью вовлечения обучающих-

ся в процесс обучения 

Способы мотивации учебно-познавательной деятельности раз-

личных категорий детей с ООП 

Способы эмоционального принятия детей с ООП вне зависимости 

от их учебных достижений 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля разделов 

и тем 

Содержание обучения  

4.4. 

Специальные 

методы 

воспитания и 

обучения 

учеников 

инклюзивного 

класса 

Специальные методы, приемы, подходы, технологии обучения и 

воспитания различных категорий детей с ООП 

Отбор оптимального содержания и способов организации инклю-

зивного образования с учетом особых потребностей обучающихся 

Проектирование индивидуальных образовательных траекторий  

детей с ООП 

Проектирование и реализация адаптированных образовательных 

программ с учетом особенностей психофизического развития де-

тей с ООП 

Моделирование урока и использование вариативности в инклю-

зивном образовательном процессе 

Проектирование инклюзивной образовательной среды 

4.5. 

Воспитание 

дисциплины в 

инклюзивном 

классе 

Влияние личностных и нравственных аспектов взаимоотношений 

педагога и обучающихся на воспитание дисциплины в классе.  

Различия подходов к управлению дисциплиной в российской и 

зарубежной педагогике 

Дисциплина как цель, средство и результат в инклюзивном 

образовании 

Приемы налаживания дисциплины в инклюзивном классе 

Возможности художественных фильмов в осмыслении проблем с 

дисциплиной в инклюзивном классе 

Понимание инклюзивной культуры обучающихся  

Концепция воспитания инклюзивной культуры как задачи 

нравственного воспитания младших школьников М.А. 

Колокольцевой 

Компоненты инклюзивной культуры обучающихся по М.А. 

Колокольцевой 

4.6. 

Организация 

совместных видов 

деятельности 

учеников 

инклюзивного 

класса 

Виды совместной деятельности учеников инклюзивного класса, 

их дидактический и воспитательный потенциал 

Отбор и упорядочение содержания учебного материала для 

совместной деятельности 

Выбор форм, методов, средств организации совместной 

деятельности 

Требования к созданию специальных условий организации 

совместных видов деятельности и инклюзивной образовательной 

среды  

Игровые формы организации совместной деятельности 

Понятие детско-взрослой общности 

Коллективные творческие дела 

4.7. Фильмы как 

иллюстрация 

применения 

научных знаний 

об инклюзии 

Просмотр и обсуждение фильмов «Вечерняя школа» (США, 

2008), «Триумф: История Рона Кларка» (Великобритания, 2006), 

«Писатели свободы» (США, 2007), «Опасные умы» (США, 1995), 

«Любимое уравнение профессора» (Япония, 2006), «Тайный знак» 

(Великобритания, 2010) 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля разделов 

и тем 

Содержание обучения  

Модуль 5. Способы решения педагогических задач инклюзивного образования 

5.1. 

Построение 

коммуникаций и 

продуктивное 

разрешение 

конфликтов в 

инклюзивном 

классе 

Решение педагогических задач с кинофабулой и выполнение 

кейсов на материале фильмов: 

«Звездочки на земле» (Индия, 2007) 

«Предел желаний» (Россия, 1982) 

«Альтернативная математика» (США, 2017) 

«Дневник мамы первоклассника» (Россия, 2014) 

«Общество мертвых поэтов» (США, 1989) 

«Ключ без права передачи» (Россия, 1976) 

«Человек эпохи Возрождения» (США, 1994) 

«Нормальный только я» (Россия, 2021) 

«Большие и маленькие» (Россия, 1963) 

«Работа над ошибками» (Россия, 1988) 

«Норт» (США, 1994) 

5.2. 

Поддержание 

дисциплины в 

инклюзивном 

классе 

Решение педагогических задач с кинофабулой и выполнение 

кейсов на материале фильмов: 

«Триумф: История Рона Кларка» (Великобритания, 2006)  

«Писатели свободы» (США, 2007) 

«Хористы» (Германия, Франция, Швейцария, 2004) 

«Опасные умы» (США, 1995) 

«Выстоять и добиться» (США, 1988) 

«Вверх по лестнице, ведущей вниз» (США, 1967)  

«Класс» (Франция, 2008) 

«Республика ШКИД» (Россия, 1966) 

«Учитель на замену» (США, 2011) 

5.3. 

Проектирование 

инклюзивной 

образовательной 

среды 

Решение педагогических задач с кинофабулой и выполнение 

кейсов на материале фильмов: 

«Расписание на послезавтра» (Россия, 1978) 

«Анимированная жизнь» (США, 2016) 

«Темпл Грандин» (США, 2010) 

«Писатели свободы» (США, 2007) 

«Улыбка размером с луну» (США, 2012) 

«Республика ШКИД» (Россия, 1966) 

5.4. Применение 

специальных 

педагогических и 

психологических 

методов и 

технологий в 

работе с детьми с 

ООП 

Решение педагогических задач с кинофабулой и выполнение 

кейсов на материале фильмов: 

«Вечерняя школа» (США, 2008) 

«Триумф: История Рона Кларка» (Великобритания, 2006) 

«Все звездочки на земле» (Индия, 2007) 

«Писатели свободы» (США, 2007) 

«Испытание Акилы» (США, 2006) 

«Умница Уилл Хантинг» (США, 1997) 

5.5 
Формирование 

учебной 

мотивации 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Решение педагогических задач с кинофабулой и выполнение 

кейсов на материале фильмов: 

«Звездочки на земле» (Индия, 2007) 

«Вечерняя школа» (США, 2008) 

«Триумф: История Рона Кларка» (Великобритания, 2006) 

«Улыбка размером с луну» (США, 2012) 

 «Октябрьское небо» (США, 1999) 

 «Писатели свободы» (США, 2007) 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля разделов 

и тем 

Содержание обучения  

 

 

«Опасные умы» (США, 1995) 

«Одержимость» (США, 2014) 

«Улыбка Моны Лизы» (США, 2003) 

«Сокровище» (США, 2009) 

«Классная школа» (Россия, 2013) 

5.6 Индивидуализация 

обучения и 

воспитания детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Решение педагогических задач с кинофабулой и выполнение 

кейсов на материале фильмов: 

«Сотворившая чудо» (США, 1962) 

«Одаренная» (США, 2017) 

«X+Y» (2014) 

«Умник» (Франция, 2018) 

Модуль 6. Оценка и самооценка результативности инклюзивного образования 

6.1. Оценка 

результативности 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

инклюзии 

Критерии и методы оценки и самооценки собственной 

педагогической деятельности в условиях инклюзии 

6.2. Проектирование 

программы 

развития 

готовности к 

инклюзивному 

образованию 

Диагностика различных компонентов готовности психологом 

школы и ее самодиагностика учителями 

Обсуждение выявленных дефицитов 

Составление индивидуальной программы саморазвития готовно-

сти к инклюзивному образованию  

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация образовательного процесса по программе обеспечивается наличием педагогических 

кадров соответствующей квалификации, а именно высшего педагогического /психологического 

/дефектологического образования, дополнительной подготовки (повышения квалификации) по 

направлениям: психология, дефектология, олигофренопедагогика, логопедия, коррекционная 

педагогика и др.; опыта работы в области профессиональной деятельности, соответствующей 

направленности программы. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитории 

должны быть укомплектованы специализированной мебелью, отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям, техническими средствами обучения (ноутбуки, проекторы, 

интерактивная доска). 
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Аудитории для самостоятельной работы. Аудитории должны быть укомплектованы 

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям.  

Стационарные компьютеры (2 шт.) с программным обеспечением, ноутбуки. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование 

модулей 

Рекомендуемый киноматериал 

1 Модуль 1. 

Ценности и 

философия 

инклюзивного 

образования 

«Особенные» (Франция, 2019), «Сотворившая чудо» (США, 1962), 

«Триумф: История Рона Кларка» (Великобритания, 2006), «Писатели 

свободы» (США, 2007), «Опасные умы» (США, 1995), «Выстоять и 

добиться» (США, 1988), «Тренер» (США, 2015), «Испытание 

Акилы» (США, 2006), «Октябрьское небо» (США, 1999), 

«Шахматист» (Франция, 2019), «Хористы» (Германия, Франция, 

Швейцария, 2004), «Король говорит!» (Великобритания, Австралия, 

2010), «Учитель на замену» (США, 2011), «Вверх по лестнице, 

ведущей вниз» (США, 1967), «X+Y» (Великобритания, 2014), 

«Умник» (Франция, 2018), «Нормальный только я» (Россия, 2021) 

2 Модуль 2 

Участники 

инклюзивного 

образования 

«Одаренная» (США, 2017), «Все звездочки на земле» (Индия, 2007), 

«Воспитательница» (США, Израиль, Великобритания, Канада, 2019), 

«Тренер» (США, 2015), «Шахматист» (Франция, 2019), «Триумф: 

История Рона Кларка» (Великобритания, 2006), «Писатели свободы» 

(США, 2007), «Хористы» (Германия, Франция, Швейцария, 2004), 

«Опасные умы» (США, 1995), «Выстоять и добиться» (США, 1988), 

«Учитель на замену» (США, 2011), «Король говорит!» (Великобри-

тания, Австралия, 2010), «Вечерняя школа» (США, 2008), «Сотво-

рившая чудо» (США, 1962), «Умница Уилл Хантинг» (США, 1997), 

«Испытание Акилы» (США, 2006).  

3 Модуль 3. 

Нравственная 

проблематика 

инклюзивного 

образования 

«Императорский клуб» (США, 2002), «Уроки французского» (Рос-

сия, 1978), «Шут» (Россия, 1988), «Куколка» (Россия, 1988), «Акаде-

мия Рашмор» (США, 1998), «Выскочка» (США, 1999), «Доброта» 

(Россия, 1977), «Дорогая Елена Сергеевна» (Россия, 1988), «Училка» 

(Россия, 2015), «Племя» (Украина, Нидерланды, 2014), «Вверх по 

лестнице, ведущей вниз» (США, 1967), «Сложноподчиненное» (Рос-

сия, 2019), «Мисс Джин Броди в расцвете лет» (Великобритания, 

1969), «Одержимость» (США, 2014).  

4 Модуль 4. 

Теоретические 

основы 

инклюзивного 
образования 

«Умница Уилл Хантинг» (США, 1997), «Испытание Акилы» (США, 

2006), «Одержимость» (США, 2014), «Шахматист» (Франция, 2019), 

«Иди и живи» (Франция, Израиль, Бельгия, Италия, 2005), «Испанский-

английский» (США, 2004),«Темпл Грандин» (США, 2010), «X+Y» 

(Великобритания, 2014), «Умник» (Франция, 2018) 

5 Модуль 5. Способы 

решения 

специфических 

педагогических 

задач инклюзивного 
образования 

«Доброта» (Россия, 1977), «Дорогая Елена Сергеевна» (Россия, 1988), 

«Училка» (Россия, 2015), «Племя» (Украина, Нидерланды, 2014), 

«Вверх по лестнице, ведущей вниз» (США, 1967), 

«Сложноподчиненное» (Россия, 2019), «Мисс Джин Броди в расцвете 

лет» (Великобритания, 1969), «Одержимость» (США, 2014). 
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модулей 

Рекомендуемый киноматериал 

 Модуль 6. Оценка и 

самооценка 

результативности 

инклюзивного 
образования 

«Триумф: История Рона Кларка» (Великобритания, 2006), «Писатели 

свободы» (США, 2007), «Хористы» (Германия, Франция, Швейцария, 

2004), «Опасные умы» (США, 1995), «Выстоять и добиться» (США, 

1988), «Учитель на замену» (США, 2011), «Король говорит!» 

(Великобритания, Австралия, 2010), «Вечерняя школа» (США, 2008), 

«Сотворившая чудо» (США, 1962), «Умница Уилл Хантинг» (США, 

1997), «Испытание Акилы» (США, 2006) 
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Приложение В. Картотека произведений киноискусства инклюзивно-

педагогической тематики, систематизированных по категориям детей с ООП 

 

№ 

п/п 

Герои фильмов  Произведения киноискусства 

1. Одаренные и та-

лантливые дети, с 

повышенными 

способностями и 

мотивацией к 

определенному 

виду деятельно-

сти 

«Расписание на послезавтра» (Россия, 1978) 

«Когда я стану великаном» (Россия, 1978) 

«Аттестат зрелости» (Россия, 1954) 

«Шут» (Россия, 1988) 

«Не болит голова у дятла» (Россия, 1974) 

«Куколка» (Россия, 1988) 

«Одаренная» (США, 2017) 

«Невероятное путешествие мистера Спивета» (Франция, Австралия, 

Канада, 2013) 

«Билли Элиотт» (Великобритания, Франция, 2000) 

«Триумф: история Рона Кларка» (США, 2006) 

«Звездочки на земле» (Индия, 2007) 

«Шахматист» (Франция, 2019) 

«Жертвуя пешкой» (США, 2014) 

«Ход королевы» (Великобритания, 2020) 

«В поисках Бобби Фишера» (США, 1993) 

«Умница Уилл Хантинг» (США, 1997) 

«Испытание Акилы» (США, 2006) 

«Маленький принц» (Франция, 2015) 

«Витус» (Швейцария, 2006) 

«Маленький Тэйт» (США, 1991) 

«Октябрьское небо» (США, 1999) 

«Игры разума» (США, 2001) 

«Королевство полной луны» (США, 2012) 

«Легенда о пианисте» (США, Италия, Великобритания, Франция, 

1998) 

«Песня имён» (Канада, Венгрия, 2019) 

«Книга Генри» (США, 2017) 

«Одержимость» (США, 2014) 

«Человек, который познал бесконечность» (Индия, 2015) 

«Происхождение» (Великобритания, 2009) 

«Вселенная Стивена Хокинга» (Великобритания, Япония, США, 

2014) 

«Август Раш» (США, Корея Южная Корея, 2007) 

«Думай как собака» (США, Великобритания, Китай, 2020) 

«Мальчик, который обуздал ветер» (Великобритания, 2019) 

«Воспитательница» (США, Израиль, Великобритания, Канада, 2019) 

«Воспитательница» (Израиль, Франция, 2014) 

«Как воскресенье, так дождь» (США, 2014) 

«Блеск» (Австралия, 1996) 

«Матильда» (США, 1996) 

«Мадам Сузацка» (Великобритания, Канада, 1988) 

«Гадкие лебеди» (Россия, Франция, Швейцария, 2006) 

«Тренер» (США, 2015) 

«Несносный Генри» (США, 2012) 
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№ 

п/п 

Герои фильмов  Произведения киноискусства 

2. Обучающиеся из 

семей беженцев и 

мигрантов, ино-

фоны, представи-

тели националь-

ных меньшинств 

«Иди и живи» (Франция, Израиль, Бельгия, Италия, 2005) 

«Шахматист» (Франция, 2019) 

«Испанский-английский» (США, 2004) 

«Песня имён» (Канада, Венгрия, 2019) 

«Элина: словно меня и не было» (Швеция, Финляндия, 2002) 

 

3. Дети с поведенче-

скими и эмоцио-

нальными осо-

бенностями, де-

виантными фор-

мами поведения 

(«трудные» под-

ростки) 

«Триумф: История Рона Кларка» (Великобритания, 2006)  

«Писатели свободы» (США, 2007) 

«Хористы» (Германия, Франция, Швейцария, 2004) 

«Опасные умы» (США, 1995) 

«Выстоять и добиться» (США, 1988) 

«Вверх по лестнице, ведущей вниз» (США, 1967)  

«Сложноподчиненное» (Россия, 2019) 

«Класс» (Франция, 2008) 

«Республика ШКИД» (Россия, 1966) 

«Учитель на замену» (США, 2011) 

«Короткий срок 12» (США, 2013) 

«Авария» – дочь мента» (Россия, 1989) 

«Выкрутасы» (Россия, 2011) 

4. Обучающиеся с 

психическими 

расстройствами 

«Бесконечно белый медведь» (США, 2014) 

«Тронутые» (США, 2014)  

«Лучше не бывает» (США, 1997) 

«История Антуана Фишера» (США, 2002) 

«Дитя октября» (Великобритания, 2011) 

«Игры разума» (США, 2001) 

5. Дети, оказавшие-

ся в трудной жиз-

ненной ситуации 

«Заплати другому» (США, 2000) 

«Тайная жизнь пчел» (США, 2008) 

«В погоне за счастьем» (США, 2006) 

«CODA: ребенок глухонемых родителей» (США, Франция, Канада, 

2021) 

«Кикуджиро» (Япония, 1997) 

«Песня имён» (Канада, Венгрия, 2019) 

6. Дети с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья, 

инвалидностью 

Дети с нарушениями речи: 

«Звездочки на земле» (Индия, 2007) 

«Король говорит!» (Великобритания, Австралия, 2010) 

«Вечерняя школа» (США, 2008) 

Дети с нарушениями слуха: 

«Хэмилл» (США, 2010) 

«Сотворившая чудо» (США, 1962) 

«Последняя надежда» (Индия, 2005) 

«Племя» (Украина, Нидерланды, 2014) 

«Суровое испытание» (Корея, 2011) 

«Тамара» (США, 2013, мультфильм) 

Дети с нарушениями зрения: 

«Смотри как я» (Россия, 2020) 

«Вне поля зрения» (Китай, 2010, мультфильм) 

«Сотворившая чудо» (США, 1962) 

«Последняя надежда» (Индия, 2005) 

«Сама дура» (Россия, 2020, сериал) 
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№ 

п/п 

Герои фильмов  Произведения киноискусства 

6. Дети с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья, 

инвалидностью 

Дети с расстройствами аутистического спектра: 

«Темпл Грандин» (США, 2010) 

«X+Y» (Великобритания, 2014) 

«Умник» (Франция, 2018) 

«Жутко громко и запредельно близко» (США, 2011) 

«Мьюзик» (США, 2021) 

«Человек дождя» (США, 1988) 

«Анимированная жизнь» (США, 2016) 

«Мой братик с Луны» (Франция, 2007) 

«Каждый 88-й» (Россия, 2015) 

«Особенные» (Франция, 2019) 

«Меня зовут Кхан» (Индия, 2010) 

«Снежный пирог» (Канада, Великобритания, 2006) 

«Адам» (США, 2009) 

«Рай океана» (Китай, 2010) 

«Аутизм: мозг Юго» (Франция, 2012) 

«Антон тут рядом» (Россия, 2014) 

«Путешествие Марии» (Испания, 2010, мультфильм) 

«Необычный младший братик» (Франция, 1995, мультфильм) 

Дети с синдромом Дауна: 

«Улыбка размером с луну» (США, 2012) 

«Я тоже» (Испания, 2009) 

«Радужный парень» (США, 2015) 

«Арахисовый сокол» (США, 2019) 

«В погоне за ветром» (Австралия, 2019) 

«Мой брат супергерой» (Италия, Испания, 2019) 

«Нормальный только я» (Россия, 2021) 

«День восьмой» (Бельгия, Франция, 1996) 

«Дети солнца» (Россия, 2014) 

«Съесть слона» (Россия, 2020) 

«Синдром любви» (Россия, 2018) 

«Лишняя хромосома любви» (Россия, 2012). 

«Дуэт: Правдивая история одарённого ребёнка с синдромом Дауна» 

(США, 1996) 

«Дневник Андрюши» (мультфильм, Россия, 2022) 

«Панки» (Ирландия, 2014, мультфильм) 

Дети с умственной отсталостью: 

«Форест Гамп» (США, 1994) 

«Радио» (США, 2003) 

«Что гложет Гилберта Грейпа?», (США, 1993) 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

«Великан» (США, 1998) 

«Класс коррекции» (Россия, 2014) 

«Основные принципы добра» (США, 2016) 

«А в душе я танцую» (Великобритания, Ирландия, Франция, 2004) 

«Один плюс один» (Франция, 2011) 

«Временные трудности» (Россия, 2018) 

«Дверь в дверь» (США, 2002) 

«Моя левая нога» (Великобритания, Ирландия, 1989) 

«До встречи с тобой» (Великобритания, 2012) 
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№ 

п/п 

Герои фильмов  Произведения киноискусства 

6. Дети с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья, 

инвалидностью 

«Вселенная Стивена Хокинга» (Великобритания, Япония, США, 

2014)  

«Достичь небес» (Великобритания, 1956) 

«Про Диму» (Россия, 2016, мультфильм) 

 «Струны» (Франция, 2013, мультфильм) 

«Цветик-семицветик» (Россия, 1948, мультфильм) 

«Подарок» (Германия, 2014, мультфильм) 

Дети с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, онкология и 

др.):  

«Стремиться жить и побеждать!» (Россия, 2021) 

«Стальные магнолии» (США, 1989) 

«Скарлетт» (США, 2016, мультфильм) 

Комплексные нарушения: 

«Дети горы» (США, Грузия, Гана, 2016) 

«Дура» (Россия, 2005) 

7. Дети с атипичной 

внешностью 

Маленький рост: 

«Саймон Бирч» (США, 1998) 

«Малыш» (Мексика, США, 2014) 

«Когда я стану великаном» (Россия, 1978) 

Чрезмерная полнота: 

«Великан» (США, 1998) 

«Сокровище» (США, 2009) 

Деформации лица: 

«Чудо» (США, 2017) 

«Маска» (США, 1985) 

«Секрет Маэла» (Франция, 2014, мультфильм) 

Сиамские близнецы: 

«Вальс с дуэтом» (Франция, 2015, мультфильм) 
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Приложение Г. Картотека произведений киноискусства инклюзивно-

педагогической тематики, систематизированных по педагогическим задачам 

инклюзивного образования 

 

Педагогические задачи ин-

клюзивного образования 

Произведения киноискусства, иллюстрирующие решение 

задач 

Аксиологические:  

Понимание, принятие и реа-

лизация философии (идеоло-

гии, концепции) и стратегии 

инклюзивного образования 

«Сотворившая чудо» (США, 1962) 

«Нормальный только я» (Россия, 2021) 

«Особенные» (Франция, 2019) 

«Философы: урок выживания» (Индонезия, США, 2013) 

«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» (2021) 

 

Самообразовательные: 

Осуществление непрерывного 

профессионального самообра-

зования по вопросам инклю-

зивного образования 

«Перед классом» (США, 2008) 

«Триумф: История Рона Кларка» (Великобритания, 2006)  

«Учитель года» (США, 2005) 

«Учитель на замену» (США, 2011) 

«Неоконченный урок» (Россия,1980) 

«Любовь в словах и картинках» (США, 2013) 

Диагностические: 

Выявление особых образова-

тельных потребностей, потен-

циальных возможностей, за-

кономерностей и особенно-

стей возрастного и личност-

ного развития различных ка-

тегорий обучающихся с ООП 

и необходимых для их удо-

влетворения и реализации 

условий 

«Триумф: История Рона Кларка» (Великобритания, 2006)  

«Все звездочки на земле» (Индия, 2007) 

«Вечерняя школа» (США, 2008) 

«Тренер» (США, 2015) 

«Умник» (Франция, 2018) 

«Испытание Акилы» (США, 2006) 

«Умница Уилл Хантинг» (США, 1997) 

«Темпл Грандин» (США, 2010) 

«Сотворившая чудо» (США, 1962) 

«Улыбка размером с луну» (США, 2012) 

«Форест Гамп» (США, 1994) 

«Большая перемена» (Россия, 1972) 

Конструкторские: 

Отбор оптимального содер-

жания и способов организа-

ции инклюзивного образова-

ния с учетом особых потреб-

ностей обучающихся 

«Вечерняя школа» (США, 2008) 

«Триумф: История Рона Кларка» (Великобритания, 2006) 

«Все звездочки на земле» (Индия, 2007) 

«Писатели свободы» (США, 2007) 

«Испытание Акилы» (США, 2006) 

«Умница Уилл Хантинг» (США, 1997) 

Проектировочные: 

Проектирование специальных 

условий для обучения и вос-

питания детей с ООП, содер-

жания их обучения и воспита-

ния в инклюзивном классе, 

инклюзивного образователь-

ного пространства  

«Расписание на послезавтра» (Россия, 1978) 

«Анимированная жизнь» (США, 2016) 

«Темпл Грандин» (США, 2010) 

«Писатели свободы» (США, 2007) 

«Улыбка размером с луну» (США, 2012) 

«Республика ШКИД» (Россия, 1966) 

 

 

Коммуникативные: 

Построение продуктивного 

педагогического взаимодей-

ствия между субъектами ин-

клюзивного образования 

«Звездочки на земле» (Индия, 2007) 

«Предел желаний» (Россия, 1982) 

«Альтернативная математика» (США, 2017) 

«Дневник мамы первоклассника» (Россия, 2014) 

«Общество мертвых поэтов» (США, 1989) 
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Педагогические задачи ин-

клюзивного образования 

Произведения киноискусства, иллюстрирующие решение 

задач 

 «Ключ без права передачи» (Россия, 1976) 

«Человек эпохи Возрождения» (США, 1994) 

«Нормальный только я» (Россия, 2021) 

«Большие и маленькие» (Россия, 1963) 

Работа над ошибками» (Россия, 1988) 

«Норт» (США, 1994) 

Мобилизационные: 

Создание специальных усло-

вий, способствующих разви-

тию познавательных возмож-

ностей и интересов обучаю-

щихся с ООП 

«Звездочки на земле» (Индия, 2007) 

«Вечерняя школа» (США, 2008) 

«Триумф: История Рона Кларка» (Великобритания, 2006) 

«Улыбка размером с луну» (США, 2012) 

«X+Y» (2014) 

«Октябрьское небо» (США, 1999) 

«Расписание на послезавтра» (Россия, 1978) 

«Писатели свободы» (США, 2007) 

«Опасные умы» (США, 1995) 

«Вверх по лестнице, ведущей вниз» (США, 1967)   

«Одержимость» (США, 2014) 

«Улыбка Моны Лизы» (США, 2003) 

«Выкрутасы» (Россия, 2011) 

«Сокровище» (США, 2009) 

«CODA: ребенок глухонемых родителей» (США, Франция, 

Канада, 2021) 

«Классная школа» (Россия, 2013) 

Информационные: 

Дидактическая переработка 

учебного материала с целью 

сделать его доступным для 

восприятия обучающимися с 

ООП 

«Любимое уравнение профессора» (Япония, 2006) 

«Тайный знак» (Великобритания, 2010) 

«Вечерняя школа» (США, 2008) 

«Триумф: История Рона Кларка» (Великобритания, 2006) 

«Класс» (Франция, 2008) 

«Писатели свободы» (США, 2007) 

Ориентационные: 

Воспитание дисциплины в 

инклюзивном классе, взаимо-

отношений, основанных на 

гуманистических ценностях 

«Чудо» (США, 2017) 

«Чучело» (Россия, 1983) 

«Иди и живи» (Франция, Израиль, Бельгия, Италия, 2005) 

«Класс коррекции» (Россия, 2014) 

«Куколка» (Россия, 1988) 

«Шут» (Россия, 1988) 

«Аттестат зрелости» (Россия, 1954) 

«Академия Рашмор» (США, 1998) 

«Выскочка» (США, 1999) 

«Класс» (Эстония, 2007) 

«Ох, уж эта Настя» (Россия, 1971) 

«Доброта» (Россия, 1977) 

«Дорогая Елена Сергеевна» (Россия, 1988) 

«Училка» (Россия, 2015) 

«Бруно» (США, 2000) 

Организаторские: 

Вовлечение обучающихся с 

ООП в образовательный про-

цесс и совместные виды дея-

тельности  

«Нормальный только я» (Россия, 2021) 

«Великан» (США, 1998) 

«Одаренная» (США, 2017) 

«Октябрьское небо» (США, 1999) 

«Хористы» (Германия, Франция, Швейцария, 2004) 

«Тронутые» (США, 2014)  



265 

 

Педагогические задачи ин-

клюзивного образования 

Произведения киноискусства, иллюстрирующие решение 

задач 

 «Выкрутасы» (Россия, 2011) 

«Тренер» (США, 2015) 

«Учитель пения» (Россия, 1974) 

Развивающие: 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с осо-

быми образовательными по-

требностями и их родителей с 

целью компенсации отклоне-

ний от нормы развития 

«Все звездочки на земле» (Индия, 2007) 

«Сотворившая чудо» (США, 1962) 

«Одаренная» (США, 2017) 

«X+Y» (2014) 

«Умник» (Франция, 2018) 

 

 

Рефлексивно-оценочные: 

Оценка и повышение резуль-

тативности обучения и воспи-

тания в условиях инклюзии 

«Триумф: История Рона Кларка» (Великобритания, 2006)  

«Писатели свободы» (США, 2007) 

«Учитель года» (США, 2005) 

«Одаренная» (США, 2017) 
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Приложение Д. Бланк анкетирования учителей  

перед началом опытно-экспериментальной работы 

 

Уважаемый коллега! Мы проводим анкетный опрос, направленный на изу-

чение потенциала киноискусства в формировании готовности учителей к инклю-

зивному образованию. Просим Вас принять участие в анкетировании, отметив 

любым знаком один или несколько ответов, с которыми Вы согласны. Благодарим 

Вас за участие в анкетировании! 

 

1. Считаете ли Вы необходимым непрерывное формирование у 

практикующих учителей готовности к инклюзивному образованию? 

А) да 

Б) нет 

В) затрудняюсь ответить 

 

2. Какие компоненты Вы считаете необходимыми в структуре го-

товности учителя к инклюзивному образованию? 

А) Аксиологический (принятие философии и ценностей инклюзивного об-

разования) 

Б) Мотивационный (желание работать в условиях инклюзии, с различными 

категориями детей с особыми образовательными потребностями) 

В) Нравственно-волевой (коммуникативно-значимые, нравственные, воле-

вые качества, необходимые в инклюзивном образовании) 

Г) Когнитивный (специальные знания, умение их интегрировать и приме-

нять, владение основными понятиями, стремление к самообразованию по 

проблемам инклюзивного образования) 

Д) Операциональный (способности и умения, обеспечивающие успешное 

решение специфических педагогических задач инклюзивного образования, 

креативность как умение находить новые способы решения нестандартных 

педагогических задач) 

Е) Рефлексивный (умение адекватно оценивать и совершенствовать соб-

ственную педагогическую деятельность в условиях инклюзии) 

Ж) Коммуникативный (умение эффективно строить взаимодействие с 

участниками образовательных отношений) 

З) Другие компоненты (укажите) _______________ 

И) Затрудняюсь ответить 

 

3. Какие средства, на Ваш взгляд, могут способствовать непрерыв-

ному формированию у практикующих учителей готовности к инклюзивному 

образованию? 

А) приобретение специальных знаний в ходе освоения программ повыше-

ния квалификации 

Б) чтение научной и методической литературы 
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В) опыт работы в условиях инклюзии 

Г) просмотр и анализ фильмов социально-педагогической, инклюзивно-

педагогической тематики с последующим применением извлеченных идей и опы-

та в собственной профессиональной деятельности 

Д) обмен опытом с коллегами 

Е) другое (укажите) ____________________________ 

 

4. Обладает ли, на Ваш взгляд, киноискусство педагогическим по-

тенциалом в формировании у практикующих учителей готовности к инклю-

зивному образованию? 

А) да 

Б) нет 

В) затрудняюсь ответить 

 

5. Какие из перечисленных ниже характеристик процесса формиро-

вания у учителей готовности к инклюзивному образованию могут быть обес-

печены средствами киноискусства? 

А) непрерывность (постоянное формирование в течение профессионального 

пути учителя) 

Б) индивидуализация (учет интересов, потребностей, возможностей, лич-

ностных запросов, профессиональных затруднений и дефицитов конкретного учи-

теля) 

В) воспитывающая направленность (формирование нравственных качеств, 

гуманистических ценностей, положительного отношения к инклюзивному обра-

зованию и детям с особыми образовательными потребностями, опыта реализации 

их в собственной деятельности) 

Г) развивающая направленность (стимулирование личностного и професси-

онального роста, развития различных сфер личности – интеллектуальной, нрав-

ственно-волевой, эмоционально-чувственной и др.) 

Д) практико-ориентированность (связь теоретических знаний с практиче-

скими ситуациями их применения) 

Е) культуросообразность (знакомство с философией и организацией инклю-

зивного образования в разных странах и культурах) 

Ж) комплексность (формирование во взаимосвязи различных компонентов 

готовности) 

З) другие характеристики (укажите) ____________________ 

И) затрудняюсь ответить 

 

6. Какие функции, на Ваш взгляд, может выполнять киноискусство 

в формировании у учителя готовности к инклюзивному образованию? 

А) Аксиологическую (предъявление гуманистических ценностей инклюзив-

ного образования) 

Б) Мотивирующую (поддержка желания работать в инклюзивном образова-

нии, с детьми с особыми образовательными потребностями) 
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В) Воспитывающую (формирование нравственных норм, ценностей, ка-

честв, отношений к участникам инклюзивного образования, духовно-

нравственной культуры) 

Г) Популяризаторскую (популяризация научно-педагогических, специаль-

ных педагогических и психологических знаний, их доступное представле-

ние) 

Д) Иллюстративную (иллюстрация педагогических и психологических зна-

ний конкретными примерами) 

Е) Рефлексивную (анализ и коррекция собственных педагогических дей-

ствий) 

Ж) Другие функции (укажите) ______________________ 

З) Затрудняюсь ответить 

  

7. В каких формах, на Ваш взгляд, целесообразно привлекать произведе-

ния киноискусства с целью формирования у учителя готовности к ин-

клюзивному образованию? 

А) Использование киноматериала с целью иллюстрации теоретических зна-

ний, изучаемых на курсах повышения квалификации 

Б) Самостоятельный просмотр и анализ учителем фильмов инклюзивно-

педагогической тематики 

В) Организация в школе киноклуба для учителей как средства неформаль-

ного образования 

Г) Организация кинотренингов 

Д) Организация групповых просмотр учителями фильмов с последующим 

обсуждением 

Е) Создание тематической страницы в социальных сетях (тематического ка-

нала) с размещением ссылок на кинофильмы, отзывов и рецензий, органи-

зации обсуждений, опросов и др. 

Ж) Другое (укажите) _______________________ 

З) Затрудняюсь ответить 

 

8. Имеются ли, на Ваш взгляд, риски формирования у учителя готовно-

сти к инклюзивному образованию средствами киноискусства? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 

 

9. Если риски имеются, то в чем они выражаются? 

А) Предъявление норм и ценностей, не соответствующих философии ин-

клюзивного образования (пропаганда анти-гуманистических ценностей) 

Б) Демотивация к работе в инклюзивном образовании, культивирование 

негативного отношения к такому образованию и к детям с особыми образо-

вательными потребностями 
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В) Искусственное снижение значимости нравственных качеств и ценностей 

в построении взаимоотношений участников инклюзивного образования 

Г) Формирование у учителя неадекватных представлений об инклюзивном 

образовании, искажение научных педагогических и психологических зна-

ний 

Д) Искусственное снижение значимости научных знаний в инклюзивном 

образовании 

Е) Предъявление и закрепление у учителя непродуктивных, ошибочных 

стратегий, моделей и стереотипов педагогических действий, построения пе-

дагогического взаимодействия с участниками инклюзивного образования 

Ж) Неверная оценка своих педагогических действий в условиях инклюзии 

З) Другие риски (укажите) _________________________ 

 

10. На Ваш взгляд, педагогический потенциал киноискусства в формиро-

вании у учителей готовности к инклюзивному образованию реализует-

ся: 

А) В любом случае 

Б) При создании определенных педагогических условий 

 

11.  Если при создании определенных педагогических условий, то какие 

это должны быть условия? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

12. Следует ли, на Ваш взгляд, отбирать произведения киноискусства для 

формирования у учителя готовности к инклюзивному образованию? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 

 

13. Какие из просмотренных Вами художественных и документальных 

фильмов затрагивали проблематику инклюзивного образования? 

____________________________________________ 

 

14. Какие фильмы инклюзивно-педагогической тематики Вам особенно 

запомнились? 

________________________________________________ 

 

15. Фильмы какого содержания необходимо привлекать с целью формиро-

вания у учителей готовности к инклюзивному образованию? 

А) о различных категориях детей с особыми образовательными потребно-

стями: с ОВЗ, одаренные, мигранты, инофоны, с девиантными формами по-

ведения и т.п. 

Б) о педагогах, работающих в условиях инклюзии 
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В) о семейном воспитании детей с особыми образовательными потребно-

стями 

Г) о жизненном пути людей с особыми образовательными потребностями 

Д) об инклюзивных школах 

Е) любые фильмы педагогической проблематики 

Ж) другое содержание (укажите)________________________ 

З) затрудняюсь ответить 

 

16. Какие фильмы, на Ваш взгляд, целесообразно привлекать с целью 

формирования у учителей готовности к инклюзивному образованию? 

А) современные отечественные 

Б) современные отечественные и зарубежные 

В) отечественные фильмы, созданные в разные исторические периоды 

Г) отечественные и зарубежные фильмы, созданные в разные исторические 

периоды 

Д) затрудняюсь ответить 

 

17. Ваши пожелания, рекомендации, мнения о формировании у учителя 

готовности к инклюзивному образованию средствами киноискусства 

____________________________________________________________ 
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Приложение Е. Бланк самооценки учителями знаний, необходимых  

для решения педагогических задач инклюзивного образования 

 

Уважаемый коллега, просим оценить наличие у Вас знаний, необходимых для 

решения педагогических задач инклюзивного образования по следующей шкале: 

2 балла – высокий уровень сформированности знаний, 1 балл – средний уровень, 

0 баллов – низкий уровень или отсутствие знаний.  

 
Знания, необходимые для: Высокий  

(2 балла) 

Средний 

(1 балл) 

Низкий 

(0 баллов) 

Понимания и принятия философии инклюзивного образо-

вания 
   

Осуществления профессионального самообразования по 

вопросам инклюзивного образования 
   

Проведения диагностики особых образовательных по-

требностей, потенциальных возможностей, закономерно-

стей и особенностей возрастного и личностного развития 

различных категорий обучающихся с ООП 

   

Определения  оптимального содержания и способов орга-

низации инклюзивного образования с учетом особых по-

требностей обучающихся 

   

Создания специальных условий для обучения и воспита-

ния детей с ООП, создаю инклюзивное образовательное 

пространство, проектирую содержание обучения и воспи-

тания детей в инклюзивном классе  

   

Продуктивного построения педагогического взаимодей-

ствия с участниками инклюзивного образования (детьми, 

родителями, коллегами), основанного на ценностном от-

ношении к детям с ООП  

   

Создания специальных условий, способствующие разви-

тию познавательных возможностей и интересов обучаю-

щихся с ООП 

   

Дидактической переработки учебного материала с целью 

сделать его доступным для восприятия обучающихся с 

ООП 

   

Управления дисциплиной в инклюзивном классе    

Вовлечения в образовательный процесс и совместные ви-

ды деятельности детей с особыми образовательными по-

требностями 

   

Организации психолого-педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями и их 

родителей с целью компенсации отклонений от нормы 

развития 

   

Интеграции педагогических, психологических, медицин-

ских и правовых знаний в решении педагогических задач 

в условиях инклюзии 

   

Понимания и применения основных понятий инклюзивно-

го образования: инклюзивная образовательная среда, 

адаптивная образовательная программа, индивидуальный 

образовательный маршрут и т.п. 
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Приложение Ж. Бланк самооценки учителями умений, необходимых  

для решения педагогических задач инклюзивного образования 

 

Уважаемый коллега, просим оценить сформированность у Вас умений, необходи-

мых для решения педагогических задач инклюзивного образования по следующей 

шкале: 2 балла – высокий уровень сформированности знаний, 1 балл – средний 

уровень, 0 баллов – низкий уровень или отсутствие знаний.  

 
Умения: Высокий  

(2 балла) 

Средний 

(1 балл) 

Низкий 

(0 баллов) 

Понимания и принятия философии инклюзивного 

образования 
   

Осуществления профессионального самообразования 

по вопросам инклюзивного образования 
   

Проведения диагностики особых образовательных 

потребностей, потенциальных возможностей, зако-

номерностей и особенностей возрастного и личност-

ного развития различных категорий обучающихся с 

ООП 

   

Определения  оптимального содержания и способов 

организации инклюзивного образования с учетом 

особых потребностей обучающихся 

   

Создания специальных условий для обучения и вос-

питания детей с ООП, создаю инклюзивное образо-

вательное пространство, проектирую содержание 

обучения и воспитания детей в инклюзивном классе  

   

Продуктивного построения педагогического взаимо-

действия с участниками инклюзивного образования 

(детьми, родителями, коллегами), основанного на 

ценностном отношении к детям с ООП  

   

Создания специальных условий, способствующие 

развитию познавательных возможностей и интересов 

обучающихся с ООП 

   

Дидактической переработки учебного материала с 

целью сделать его доступным для восприятия обу-

чающихся с ООП 

   

Управления дисциплиной в инклюзивном классе    

Вовлечения в образовательный процесс и совмест-

ные виды деятельности детей с особыми образова-

тельными потребностями 

   

Организации психолого-педагогического сопровож-

дения детей с особыми образовательными потребно-

стями и их родителей с целью компенсации отклоне-

ний от нормы развития 

   

Нахождения новых способов решения нестандарт-

ных педагогических задач и ситуаций, возникающих 

в условиях инклюзии 
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Приложение З. Бланк самооценки учителями способности проводить  

многостороннюю оценку и коррекцию собственных действий по решению 

педагогических задач инклюзивного образования 

 

Уважаемый коллега, просим оценить способность проводить многостороннюю 

оценку и коррекцию собственных педагогических действий в условиях инклюзии 

по следующей шкале: 2 балла – высокий уровень сформированности знаний, 1 

балл – средний уровень, 0 баллов – низкий уровень или отсутствие знаний.  

 
Способность осуществлять оценку 

инклюзивного образования с пози-

ций: 

Высокий 

(2 балла) 

Средний 

(1 балл) 

Низкий 

(0 баллов) 

Результативности обучения по основ-

ной (адаптированной, специальной) 

образовательной программе 

   

Результативности воспитания основной 

(адаптированной, специальной) по об-

разовательной программе 

   

Положительных изменений свойств и 

качеств личности учеников 
   

Соответствия собственных педагогиче-

ских действий нравственным нормам и 

ценностям 

   

Психологической удовлетворенности 

участников инклюзивного образования 
   

Собственной удовлетворенности про-

цессом и результатами  труда 
   

Способность корректировать соб-

ственные педагогические действия 

по результатам оценки 
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Приложение И. Кинопортфолио учителя 

Фильм Год, страна, режиссер Решаемая задача само-

развития готовности к 

инклюзивному образо-

ванию 

Класс коррекции 

 

Моя левая нога 

Великобритания, 1989, Д. 

Шеридан 

Россия, 2014, И. Твердов-

ский 

Изменение отношения к 

детям с ОВЗ 

Билли Элиотт 

 

Все звездочки на земле 

 

Перед классом 

 

Триумф: история Рона 

Кларка 

Республика ШКИД  

Великобритания, Франция, 

2000 г., С. Долдри 

Индия, 2007 г., Аамир Хан 

 

Великобритания, 2008, П. 

Вернер 

США, 2006, Р. Хейнс 

 

Россия, 1966, Г. Полока 

Развитие педагогическо-

го оптимизма 

Расписание на послезав-

тра 

Аттестат зрелости  

Шут  

Когда я стану велика-

ном 

Маленький Тэйт  

Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета 

Октябрьское небо  

Россия, 1978 , И. Добролю-

бов 

 

Россия, 1954 г., Т. Лукаше-

вич 

Россия, 1988 г., А. Эшпай 

Россия, 1978 г., И. Туманян 

 

США, 1991 г., Д. Фостер 

Франция, Австралия, Кана-

да, 2013 , Ж.-П. Жёне 

США, 1999, Дж. Джонстон 

Лучшее понимание осо-

бенностей одаренных и 

талантливых детей 

Все звездочки на земле 

Вечерняя школа 

Индия, 2007, Аамир Хан 

США, 2018, М. де Ли 

Развитие умения понять 

причины учебных за-

труднений ребенка с ОВЗ 

Короткометражный 

фильм «Не суди» 

проповедник благотвори-

тельного фонда малоиму-

щим инвалидам и детям си-

ротам "Фирдаус" Элвис 

Наси 

Развитие наблюдательно-

сти и внимательного от-

ношения к детям с ООП, 

умения понимать мотивы 

их поступков 

Вечерняя школа США, 2018, Малкольм Д. 

Ли 

Преодоление трудностей 

в построении коммуни-

каций с обучающимися с 

ООП 

Форест Гамп 

Чудо 

США, 1994, Р. Земекис 

США, 2017, С. Чбоски 

Избавление от «навеши-

вания ярлыков» на детей 

с ООП, преодоление 

предвзятого отношения  
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Фильм Год, страна, режиссер Решаемая задача само-

развития готовности к 

инклюзивному образова-

нию 

Человек дождя 

Темпл Грандин 

1988, США, Б. Левинсон 

2010, США, М. Джексон 

Понимание рисков и огра-

ничений инклюзии детей с 

расстройствами аутистиче-

ского спектра 

Писатели свободы 

Класс 

США, 2007, Р. Лагравенезе 

Франция, 2008, Л. Канте 

Развитие умения правиль-

но реагировать на прояв-

ления агрессии со стороны 

учеников с ООП  

Училка Россия, 2015, А. Петрухин Профилактика эмоцио-

нального выгорания 

Триумф: история Рона 

Кларка 

Человек эпохи Возрож-

дения 

США, 2006, Р. Хейнс 

 

США, 1994, П. Маршалл 

Более эффективное реше-

ние проблем с налажива-

нием дисциплины в ин-

клюзивном классе 

 

Короткометражный 

фильм «Сложноподчи-

ненное» 

Россия, 2019, О. Яковлева Овладение приемами заво-

евания авторитета у обу-

чающихся с девиантным 

поведением 

Перед классом 

 

Дневник директора 

школы 

Большая перемена 

Доживем до понедель-

ника 

Неоконченный урок 

Великобритания, 2008, П. 

Вернер 

1975, Россия, Б. Фрумин 

 

1973, Россия, А. Коренев 

 

1968, Россия, С. Ростоцкий 

1980, Россия, А. Тютюнник 

Развитие мотивации лич-

ностного и профессио-

нального роста 

Хористы 2004, Франция, К. Барратье  Поиск увлечения, которое 

может объединить детей, 

родителей, учителей ин-

клюзивного класса в дет-

ско-взрослую общность 

Чучело 1983, Россия, Р. Быков Профилактика буллинга 

детей с ООП в инклюзив-

ном классе 

Дорогая Елена Сергеев-

на 

1988, Россия, Э. Рязанов Профилактика буллинга 

учеников с ООП в отно-

шении учителя 

Короткометражный 

фильм «Нестандартная 

арифметика» 

2014, США Преодоление трудностей в 

построении коммуникаций 

с родителями детей с ОВЗ 
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Приложение К. Рабочие таблицы критерия Пирсона для оценки  

достоверности различий результатов исходной и итоговой диагностики  

готовности к инклюзивному образованию учителей контрольной  

и экспериментальной групп 

 

Оценка достоверности различий результатов исходной и итоговой диагно-

стики готовности к инклюзивному образованию учителей контрольной 

группы 

 

Таблица К1 – Рабочая таблица для критерия Пирсона – КГ (ценностно-

декларативный критерий, методика «Отношение педагога к ценностям инклюзив-

ного образования») 
Уровень Р исх.* 

чел. 

Р кон.* 

чел. 

Р исх. - Р кон. (Р исх. – Р 

кон.)² 

(Р исх. – Р кон.)²/  

Р кон. 

Высокий 5 5 0 0 0 

Средний 8 9 1 1 0,111 

Ниже сред-

него 

19 17 2 4 0,235 

Низкий 7 8 1 1 0,125 

сумма     0,471 

*Р исх. – исходное распределение, Р кон. – конечное распределение. 

 

Таблица К2 – Рабочая таблица для критерия Пирсона – КГ (ценностно-

практический критерий, методика «Выбор решения педагогических ситуаций») 
Уровень Р исх. 

чел. 

Р кон. 

чел. 

Р исх. - Р кон. (Р исх. – Р 

кон.)² 

(Р исх. – Р кон.)²/  

Р кон. 

Высокий 2 3 1 1 0,333 

Средний 27 29 2 4 0,138 

Низкий 10 7 3 9 1,286 

сумма     1,757 

 

Таблица К3 – Рабочая таблица для   критерия Пирсона – КГ (обще-

мотивационный критерий, методика «Пары утверждений») 
Уровень Р исх. 

чел. 

Р кон. 

чел. 

Р исх. - Р кон. (Р исх. – Р 

кон.)² 

(Р исх. – Р кон.)²/  

Р кон. 

Высокий 3 3 0 0 0 

Средний 8 7 1 1 0,143 

Ниже сред-

него 

19 23 4 16 0,696 

Низкий 9 6 3 9 1,5 

Сумма     2,339 
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Таблица К4 – Рабочая таблица для   критерия Пирсона – КГ (специально-

мотивационный критерий, методика «Самооценка желания работать с различны-

ми категориями детей с особыми образовательными потребностями) 
Уровень Р исх. 

чел. 

Р кон. 

чел. 

Р исх. - Р кон. (Р исх. – Р 

кон.)² 

(Р исх. – Р кон.)²/  

Р кон. 

Высокий 11 10 1 1 0,1 

Средний 16 14 2 4 0,286 

Низкий 12 15 3 9 0,6 

сумма     0,986 

 

Таблица К5 – Рабочая таблица для   критерия Пирсона – КГ (нравственный крите-

рий, «Методика диагностики морально-нравственных особенностей личности») 
Уровень Р исх. 

чел. 

Р кон. 

чел. 

Р исх. - Р кон. (Р исх. – Р 

кон.)² 

(Р исх. – Р кон.)²/  

Р кон. 

Высокий 6 6 0 0 0 

Средний 17 18 1 1 0,056 

Низкий 16 15 1 1 0,067 

сумма     0,123 

 

Таблица К6 – Рабочая таблица для   критерия Пирсона – КГ (волевой критерий, 

методика «Трудности коммуникации с учениками с ОВЗ») 
Уровень Р исх. 

чел. 

Р кон. 

чел. 

Р исх. - Р кон. (Р исх. – Р 

кон.)² 

(Р исх. – Р кон.)²/  

Р кон. 

Высокий 2 3 1 1 0,333 

Средний 12 11 1 1 0,091 

Низкий 25 25 0 0 0 

сумма     0,424 

 

Таблица К7 – Рабочая таблица для   критерия Пирсона – КГ (знаниевый критерий, 

методика «Самооценка знаний, необходимых для решения педагогических задач 

инклюзивного образования») 
Уровень Р исх. 

чел. 

Р кон. 

чел. 

Р исх. - Р кон. (Р исх. – Р 

кон.)² 

(Р исх. – Р кон.)²/  

Р кон. 

Высокий 3 4 1 1 0,25 

Средний 26 27 1 1 0,037 

Низкий 10 8 2 4 0,5 

сумма     0,787 

 

Таблица К8 – Рабочая таблица для   критерия Пирсона – КГ (операциональный 

критерий, методика «Самооценка умений, необходимых для решения педагогиче-

ских задач инклюзивного образования») 
Уровень Р исх. 

чел. 

Р кон. 

чел. 

Р исх. - Р кон. (Р исх. – Р 

кон.)² 

(Р исх. – Р кон.)²/  

Р кон. 

Высокий 2 3 1 1 0,333 

Средний 25 26 1 1 0,038 

Низкий 12 10 2 4 0,4 

сумма     0,771 
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Таблица К9 – Рабочая таблица для   критерия Пирсона – КГ (рефлексивный кри-

терий, методика «Самооценка способности проводить многостороннюю оценку и 

коррекцию собственных действий по решению педагогических задач инклюзив-

ного образования») 
Уровень Р исх. 

чел. 

Р кон. 

чел. 

Р исх. - Р кон. (Р исх. – Р 

кон.)² 

(Р исх. – Р кон.)²/  

Р кон. 

Высокий 7 7 0 0 0 

Средний 21 23 2 4 0,174 

Низкий 11 9 2 4 0,444 

сумма     0,618 

 

Найденные значения ² = 0,471 (ценностно-декларативный критерий), 1,757 

(ценностно-практический критерий), 2,339 (обще-мотивационный критерий), 

0,986 (специально-мотивационный критерий), 0,123 (нравственный критерий), 

0,424 (волевой критерий), 0,787 (знаниевый критерий), 0,771 (операциональный 

критерий), 0,618 (рефлексивный критерий). Число степеней свободы n – 1 = 2. 

Соответствующее (n – 1) = 2 значение ² на 95% уровне вероятности равно 5,99.  

² наблюдения меньше табличного значения по всем критериям. Полученные 

результаты не подтверждают достоверность различий в распределениях учителей 

контрольной группы по уровням сформированности готовности к инклюзивному 

образованию между исходным и итоговым срезом.  
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Оценка достоверности различий результатов исходной и итоговой диа-

гностики готовности к инклюзивному образованию учителей эксперимен-

тальной группы 

 

Таблица К10 – Рабочая таблица для критерия Пирсона – ЭГ (ценностно-

декларативный критерий, методика «Отношение педагога к ценностям инклюзив-

ного образования») 
Уровень Р исх. 

чел. 

Р кон. 

чел. 

Р исх. - Р кон. (Р исх. – Р 

кон.)² 

(Р исх. – Р кон.)²/  

Р кон. 

Высокий 6 25 19 361 14,44 

Средний 31 38 7 49 1,289 

Ниже сред-

него 

25 6 19 361 60,167 

Низкий 14 7 7 49 7 

сумма     82,896 

 

Таблица К11 – Рабочая таблица для критерия Пирсона – ЭГ (ценностно-

практический критерий, методика «Выбор решения педагогических ситуаций») 
Уровень Р исх. 

чел. 

Р кон. 

чел. 

Р исх. - Р кон. (Р исх. – Р 

кон.)² 

(Р исх. – Р кон.)²/  

Р кон. 

Высокий 5 9 4 16 1,778 

Средний 55 61 6 36 0,59 

Низкий 16 6 10 100 16,667 

сумма     19,035 

 

Таблица К12 – Рабочая таблица для   критерия Пирсона – ЭГ (обще-

мотивационный критерий, методика «Пары утверждений») 
Уровень Р исх. 

чел. 

Р кон. 

чел. 

Р исх. - Р кон. (Р исх. – Р 

кон.)² 

(Р исх. – Р кон.)²/  

Р кон. 

Высокий 6 13 7 49 3,769 

Средний 32 51 19 361 7,078 

Ниже сред-

него 

19 6 13 169 28,167 

Низкий 19 6 13 169 28,167 

Сумма     67,181 

 

Таблица К13 – Рабочая таблица для   критерия Пирсона – ЭГ (специально-

мотивационный критерий, методика «Самооценка желания работать с различны-

ми категориями детей с особыми образовательными потребностями) 
Уровень Р исх. 

чел. 

Р кон. 

чел. 

Р исх. - Р кон. (Р исх. – Р 

кон.)² 

(Р исх. – Р кон.)²/  

Р кон. 

Высокий 25 29 4 16 0,552 

Средний 38 45 7 49 1,089 

Низкий 13 2 11 121 60,5 

сумма     62,141 
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Таблица К14 – Рабочая таблица для   критерия Пирсона – ЭГ (нравственный кри-

терий, «Методика диагностики морально-нравственных особенностей личности») 
Уровень Р исх. 

чел. 

Р кон. 

чел. 

Р исх. - Р кон. (Р исх. – Р 

кон.)² 

(Р исх. – Р 

кон.)²/  

Р кон. 

Высокий 12 15 3 9 0,6 

Средний 47 53 6 36 0,679 

Низкий 17 8 9 81 10,125 

сумма     11,404 

 

Таблица К15 – Рабочая таблица для   критерия Пирсона – ЭГ (волевой критерий, 

методика «Трудности коммуникации с учениками с ОВЗ») 
Уровень Р исх. 

чел. 

Р кон. 

чел. 

Р исх. - Р кон. (Р исх. – Р 

кон.)² 

(Р исх. – Р 

кон.)²/  

Р кон. 

Высокий 6 25 19 361 14,44 

Средний 32 38 6 36 0,947 

Низкий 38 13 25 625 48,077 

сумма     63,464 

 

Таблица К16 – Рабочая таблица для   критерия Пирсона – ЭГ (знаниевый крите-

рий, методика «Самооценка знаний, необходимых для решения педагогических 

задач инклюзивного образования») 
Уровень Р исх. 

чел. 

Р кон. 

чел. 

Р исх. - Р кон. (Р исх. – Р 

кон.)² 

(Р исх. – Р 

кон.)²/  

Р кон. 

Высокий 9 13 4 16 1,231 

Средний 49 53 4 16 0,302 

Низкий 18 10 8 64 6,4 

сумма     7,933 

 

Таблица К17 – Рабочая таблица для   критерия Пирсона – ЭГ (операциональный 

критерий, методика «Самооценка умений, необходимых для решения педагогиче-

ских задач инклюзивного образования») 
Уровень Р исх. 

чел. 

Р кон. 

чел. 

Р исх. - Р кон. (Р исх. – Р 

кон.)² 

(Р исх. – Р 

кон.)²/  

Р кон. 

Высокий 7 12 5 25 2,083 

Средний 54 57 3 9 0,158 

Низкий 15 7 8 64 9,143 

сумма     11,384 
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Таблица К18 – Рабочая таблица для   критерия Пирсона – ЭГ (рефлексивный кри-

терий, методика «Самооценка способности проводить многостороннюю оценку и 

коррекцию собственных действий по решению педагогических задач инклюзив-

ного образования») 
Уровень Р исх. 

чел. 

Р кон. 

чел. 

Р исх. - Р кон. (Р исх. – Р 

кон.)² 

(Р исх. – Р 

кон.)²/  

Р кон. 

Высокий 12 17 5 25 1,471 

Средний 49 51 2 4 0,078 

Низкий 15 8 7 49 6,125 

сумма     7,674 

 

Найденные значения ² = 82,896 (ценностно-декларативный критерий), 

19,035 (ценностно-практический критерий), 67,181 (обще-мотивационный крите-

рий), 62,141 (специально-мотивационный критерий), 11,404 (нравственный крите-

рий), 63,464 (волевой критерий), 7,933 (знаниевый критерий), 11,384 (операцио-

нальный критерий), 7,674 (рефлексивный критерий). Число степеней свободы n – 

1 = 2. Соответствующее (n – 1) = 2 значение ² на 95% уровне вероятности равно 

5,99. 

² наблюдения больше табличного значения по всем критериям. Полученные 

результаты подтверждают достоверность различий в распределениях учителей 

экспериментальной группы по уровням сформированности готовности к инклю-

зивному образованию между исходным и итоговым срезом.  
 
 


