
285 

Е.А. Спиридонова 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ  

К РАБОТЕ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В представленной статье рассматриваются проблемы внед-

рения инклюзивного образования в современную образовательную среду. Од-

ним из ведущих факторов эффективности инклюзивного образования является 

психолого-педагогическая готовность учителей к работе в данной системе. В 

статье освещены некоторые аспекты изучения профессиональной готовности 

будущих учителей технологии. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая готовность, инклюзивная 
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TO QUESTION OF FORMATION OF FUTURE TECHNOLOGY TEACH-

ERS’ PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL READINESS TO WORK IN 

INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM 

Abstract. The article considers the problems of implementation of inclusive 

education in the modern educational environment. One of the leading factors of effec-

tiveness of inclusive education is of psychological and pedagogical readiness of 

teachers to work in this system. The article deals with some aspects of studying of 

professional readiness of future teachers of technology. 

Key words: psychological readiness, an inclusive education system. 

Одной из основных проблем активного внедрения инклюзивного образо-

вания в современную образовательную среду является недостаточная подготов-

ленность и нехватка специалистов, в частности, учителей технологии. Роль тех-

нологического образования школьников в инклюзивном образовании значи-

тельна: при правильной организации оно способствует профессиональному са-

моопределению в условиях рынка труда, формированию гуманистически ори-

ентированного мировоззрения, социализации личности, повышению личност-

ной самооценки и веры в свои силы [1, с. 175]. 

Кроме того, ручной труд, а конкретно мелкая моторика, оказывает значи-

тельное психофизиологическое влияние на формирующийся организм обучаю-

щихся. Сформированная мелкая моторика пальцев рук, особенно в детском воз-

расте, влияет на успешность интеллектуального и психофизического развития. 

Многочисленные исследования в этой области доказали, что уровень развития 

мелко-моторных движений находится в зависимости с высшими психическими 

функциями (мышление, речь, внимание, воображение, память). 

Технологическое образование для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) особенно важно и потому, что самостоятельная 
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жизнь предъявляет высокие требования к сложно координированным, точным 

движениям рук, необходимым не только для выполнения элементов учебной 

деятельности, но и для трудовой деятельности, навыков самообслуживания [2, 

с. 119-120]. 

Однако многие учителя и студенты педагогического направления не гото-

вы к работе с детьми с ОВЗ. Это обусловлено многочисленными причинами как 

объективного, так и субъективного характера, в том числе, недостаточно разра-

ботанной программой вузовской подготовки будущих учителей к работе с деть-

ми с проблемами в развитии в системе инклюзивного образования. 

Отсутствие в условиях педагогических университетов системного подхо-

да к решению проблемы готовности будущих учителей к работе в инклюзивных 

образовательных учреждениях, приводит к дефициту необходимых компетен-

ций, не формируется целостного представления о содержании работы с такими 

детьми.  

В связи с вышеизложенным возникает серьезное противоречие между по-

требностью в интенсивном внедрении инклюзивного образования в стране и не-

достаточным уровнем готовности учителей, особенно учителей технологии, к 

работе в данной системе.  

Таким образом, целью данной работы является выявление психолого-

педагогических условий формирования готовности будущих учителей техноло-

гии к работе в системе инклюзивного образования. 

Объектом исследования является психолого-педагогическая готовность 

будущих учителей технологии к профессиональной деятельности. 

Анализ многочисленных подходов к понятию «готовность» показывает, 

что чаще всего она исследуется как определенное состояние сознания, психики 

и функциональных систем в ситуации ответственных действий или при подго-

товке к ним. Нас, прежде всего, интересует профессиональная готовность, то 

есть субъективное состояние личности, которая считает себя способной и под-

готовленной к выполнению определенной целенаправленной профессиональной 

деятельности, с высоким уровнем мотивации к ее выполнению. 

В научной литературе рассматриваются различные аспекты понятия «го-

товность». Так, например, в Большом толковом психологическом словаре «го-

товность» определяется как положение подготовленности, настроенности на 

действие или реакцию. Это такое состояние человека, при котором он готов из-

влечь пользу из некоторого опыта. В понятие «готовность» вкладывают наличие 

определенного запаса знаний, умений и навыков в соответствующей области. 

Готовность к деятельности предполагает образование таких установок, свойств 

и качеств личности, которые обеспечивают будущему специалисту возможность 

сознательно и добросовестно, а также творчески выполнить свои профессио-

нальные функции. 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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Изучение профессиональной готовности может осуществляться по не-

скольким направлениям: психологическое, акмеологическое, психолого-

педагогическое и педагогическое. Кроме того, можно выделить несколько плос-

костей изучения профессиональной готовности: личностная, функциональная и 

личностно–деятельностная [3, c. 454-456]. 

Под личностной готовностью понимается проявление индивидуально-

личностных качеств, которые обусловлены характером будущей педагогиче-

ской деятельности.  

Рассмотрим подробнее личностные и индивидуальные качества учителя 

технологии. Несомненно, данные качества педагога должны отвечать двум 

уровням требований. К требованиям первого уровня относятся требования, 

предъявляются к учителю как к носителю профессии. Они неизменны в различ-

ных социальных условиях, общественных формациях, образовательных систе-

мах. Этим требованиям должен отвечать любой учитель-предметник вне зави-

симости от того, где и с кем он работает. 

Однако следует отметить, что в условиях инклюзивной образовательной 

системы, значимость некоторых личностных качеств педагога значительно воз-

растает, например, таких как наблюдательность, контактность, готовность к по-

ниманию психических состояний учеников, эмпатия, потребность в социальном 

взаимодействии. В частности, для учителя технологии очень важно уметь свя-

зать учебный предмет с жизнью, актуализировать теоретические знания, при 

этом быть осторожным, бдительным, предусмотрительным, чтобы в процессе 

практической работы обучающиеся не получили ранения и травмы. Огромное 

значение при работе с детьми с ОВЗ придается «педагогическому такту», про-

явление которого является общей культурой педагога и определяет высокий 

профессионализм его деятельности. Тем не менее, на первое место несомненно 

необходимо поставить такое личностное качество учителя как искренний инте-

рес и любовь к детям. 

Требования второго уровня – это личностная готовность учителя к педа-

гогической деятельности, которая проявляется в социально-значимой направ-

ленности личности, в наличие коммуникативной и дидактической потребности, 

потребности общения и передачи опыта.  

Личностная готовность, в первую очередь, предполагает широкую и про-

фессиональную системную компетентность. Профессиональная компетентность 

представляет собой интегративное качество личности, включающее систему 

знаний, умений и навыков, обобщенных способов решения типовых задач. Ос-

новным источником формирования профессиональной компетентности являют-

ся обучение и субъективный опыт. Профессиональная компетентность педагога 

характеризуется постоянным стремлением к саморазвитию, приобретению но-

вых знаний и умений, обогащению своей деятельности. Психологическая осно-



288 

ва компетентности - готовность к постоянному повышению своей квалифика-

ции, профессиональному росту. 

Функциональная готовность учителя проявляется в работоспособности, 

которая активизируются психическими функциями, в умении мобилизовать все 

физические и психические ресурсы, необходимые для реализации педагогиче-

ской деятельности.  

Личностно-деятельностная готовность подразумевает готовность к про-

фессиональной деятельности во всех личностных аспектах; в целостности, 

обеспечивающей возможность эффективного выполнения профессиональных 

функций. 

Некоторые авторы рассматривают готовность педагогов к работе в усло-

виях инклюзивного образования через два основных показателя: профессио-

нальная готовность и психологическая готовность [4]. 

В структуру профессиональной готовности включены следующие компо-

ненты: 1) информационная готовность; 2) владение педагогическими техноло-

гиями; 3) знание основ психологии и коррекционной педагогики; 4) знание ин-

дивидуальных отличий детей; 5) готовность педагогов моделировать урок и ис-

пользовать вариативность в процессе обучения; 6) знание индивидуальных осо-

бенностей детей с различными нарушениями в развития; 7) готовность к про-

фессиональному взаимодействию и обучению. 

В структуру психологической готовности, в свою очередь, включены: 1) 

эмоциональное принятия детей с различными типами нарушений в развитии 

(принятие-отторжение); 2) готовность включать детей с различными типами 

нарушений в деятельность на уроке (включение-изоляция); 3) удовлетворен-

ность собственной педагогической деятельностью 

Структурные компоненты психолого-педагогической готовности будуще-

го учителя к работе с детьми с ОВЗ в системе инклюзивного образования нахо-

дятся во взаимосвязи между собой: уровень развития личностного и мотиваци-

онного компонента взаимозависимы и определяют формирование когнитивного 

компонента готовности.  

Вузовская программа, формирующая готовность будущих учителей к ра-

боте в инклюзивной школе, должна быть организованна в единстве трех взаи-

мосвязанных этапов. На первом этапе целесообразно формирование личностно-

го, мотивационного и эмоционально-волевого компонентов, например, посред-

ством психолого-педагогического тренинга. На втором этапе необходимо фор-

мирование когнитивного компонента на основе элективного курса, позволяю-

щего более осмысленно и глубоко выявить особенности работы учителя техно-

логии в инклюзивной школе. На заключительном этапе проводится практиче-

ское закрепление сформированных на предыдущих этапах качеств необходи-

мых для организации учебно-воспитательного процесса на уроках технологии 

при работе с детьми с ОВЗ в системе инклюзивной образовательной системы. 
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Поэтапность и выделение приоритетных направлений работы, а также 

творческое сотрудничество студента и преподавателя позволит эффективно 

сформировать психолого-педагогическую готовность будущих учителей техно-

логии к работе с детьми с ОВЗ. 

Основной отличительной особенностью организации учебно-

воспитательного процесса на уроках технологии применительно к детям с ОВЗ 

является работа по психофизиологической адаптации «особого ребенка», пси-

хологическая поддержка родителей детей с проблемами здоровья и взаимодей-

ствие с классным коллективом. 

Анализ научной зарубежной литературы, посвященной изучению профес-

сиональной готовности учителя, выявил два направления образовательных ини-

циатив в сфере инклюзии.  

Во-первых, это программы, где навыки работы с «особыми» детьми «рас-

творены» в содержании единой учебной программы для всех будущих учите-

лей. Это процесс достаточно трудоемкий, требующий коррекции со стороны как 

специалистов дефектологов, так и практических психологов, занимающихся 

проблемами детства и подготовкой кадров для психологической службы в обра-

зовании. 

Вторым, более доступным вариантом является дополнение существую-

щих программ краткосрочными (обычно практическими) курсами, а также пе-

ресмотр и изменение существующих учебных программ, чтобы отразить в них 

потребности всех обучающихся без увеличения количества часов [4, c. 95]. 

Обобщая все вышесказанное, психолого-педагогическую готовность бу-

дущих учителей технологии к работе в системе инклюзивного образования как 

систему предметных компетенций, профессионально значимых качеств лично-

сти, социальных установок, мотиваций, необходимых для успешной организа-

ции учебно-воспитательного процесса на уроках технологии в системе инклю-

зивного образования.  
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