
Кроме того, дефектолог должен владеть деонтологическими нормами использования терминологиче
ского аппарата, профессионального поведения, отражающими ценностный характер отношений к детям с 
тяжелыми множественными нарушениями. Важным является знание приемов профилактики профессио
нального выгорания, элементов психотерапевтического воздействия.

Фактически требуется учитель-дефектолог нового поколения, отличающийся от классических учите- 
лей-логопедов, олигофренопедагогов и т. д. Соответственно, должна изменяться и подготовка педагогов 
данного профиля.

Все это требует внедрения нового содержания курсов в подготовке будущих дефектологов (логопе
дов). В учебные планы внесены дисциплины, связанные с оказанием помощи детям с тяжелыми и (или) 
множественными нарушениями («Основы методики коррекционно-развивающей работы», «Альтерна
тивная коммуникация»). Мы предлагаем студентам дисциплины по выбору «Логопедическая работа с 
детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата», «Логопедический массаж», «Профилактика эмо
ционального выгорания», содержащие некоторые аспекты, важные для паллиативной помощи. В рамках 
лабораторных занятий осуществляется знакомство и посещение Дома ребенка, где есть отделение палли
ативной помощи. Не все студенты готовы к подобной деятельности, поэтому во внеаудиторной работе мы 
используем различные виды волонтерских мероприятий, направленные на знакомство и взаимодействие с 
данной категорией детей, воспитание толерантности.

Разработка соответствующего курса по выбору, содержащего материал по оказанию паллиативной 
помощи: основные дефиниции, отличительные черты (разнообразие патологии, особенности заболева
ний, факторы возрастного развития, значительная роль семьи, высокий уровень эмоциональной вовле
ченности персонала, этические аспекты паллиативной помощи), взаимодействие учителя-дефектолога 
в мультидисциплинарной команде, -  для заинтересованных студентов дала бы возможность расширить 
горизонты профессии.

Образовательные программы курсов по выбору, создаваемые университетом в современных услови
ях, должны давать возможность студентам осваивать частные аспекты коррекционной и реабилитацион
ной работы и в области паллиативной помощи.
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Статья посвящена проблеме психологической готовности студентов логопедов и психологов к работе в условиях 
реализации инклюзивного образования.

В настоящее время отечественная система образования переходит к практике реализации инклюзив
ной формы образования.

В комплексе проблем, связанных с профессиональным образованием, в качестве ключевой выделяется 
проблема подготовки будущих специалистов (учителей-предметников, социальных педагогов, психологов, 
логопедов) к работе с учащимися в условиях инклюзивного образования. Образование в современных усло
виях требует подготовки конкурентоспособных специалистов, обладающих высоким уровнем знаний, умений 
и навыков в области инклюзивного образования, а также высоким личностным и творческим потенциалом.

С.В. Алёхина, М.Н. Алексеева, Е.П. Агафонова рассматривают готовность педагогов к работе в усло
виях инклюзивного образования через два основных показателя: профессиональная готовность и психо
логическая готовность [1, с. 85].
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Структура профессиональной готовности включает такие разнообразные компоненты, способству
ющие успешному осуществлению деятельности, как: информационная готовность, владение педагоги
ческими технологиями, знание основ психологии и коррекционной педагогики, знание индивидуальных 
отличий детей, готовность педагогов моделировать урок и использовать вариативность в процессе обу
чения, знание индивидуальных особенностей детей с различными нарушениями в развитии, готовность к 
профессиональному взаимодействию и обучению [1, с. 85].

Психологическая готовность является ведущей составляющей готовности к профессиональной дея
тельности. В ее структуре рассматривают компоненты: мотивационная готовность, состоящая из личност
ных установок (нравственные принципы педагога и сомнения в отношении инклюзии); эмоциональное 
принятие детей с различными нарушениями в развитии (принятие -  отторжение); готовность включать 
таких детей в образовательную деятельность (включение -  изоляция) [1, с. 86].

В работах В.В. Хитрюк рассматривается понятие «инклюзивной готовности», под которой автор по
нимает «сложное интегральное субъектное качество личности, содержательно раскрывающееся через 
комплекс компетенций и определяющее возможность эффективной профессионально педагогической де
ятельности в актуальных условиях». В структуру инклюзивной готовности, по мнению данного автора, 
входят когнитивный, эмоциональный, мотивационно-волевой, рефлексивный и коммуникативный компо
ненты, рассматриваемые в двух аспектах -  психологическом и педагогическом [3, с. 81].

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, М.Л. Семенович и др. пришли к выводу, что подготовка специалистов 
для инклюзивного образования будет эффективной при соблюдении ряда условий. А именно: принятие 
философии инклюзивного образования, определение приоритетов инклюзии для различных ступеней об
разовательной вертикали, учет принципов включения детей с особыми образовательными потребностями 
в образовательное пространство и современном научном понимании психических особенностей детей 
при различных вариантах отклоняющегося развития [2, с. 53].

Таким образом, под психологической готовностью педагога к реализации инклюзивного подхода в 
образовании мы понимаем сложное, целостное, личностное образование, представляющее совокупность 
социальных, нравственных, психологических и профессиональных качеств и способностей, позволяющих 
на высоком мотивационном уровне обеспечивать возможность результативной деятельности по включе
нию ребенка с ОВЗ в условия общего образования.

Известно, что психологическая готовность к профессиональной деятельности формируется в процес
се профессионального обучения и является условием эффективности профессиональной деятельности.

Одним из компонентов инклюзивной готовности является готовность информационная, предпола
гающая наличие у специалиста в том числе и представлений о специфике и содержании инклюзивного 
образования.

В рамках нашего исследования мы изучили особенности представлений будущих специалистов лого
педов и психологов о специфике и сущности инклюзивного образования. Для изучения представлений мы 
использовали анкету «Мое представление об инклюзии». В исследовании приняли участие 40 студентов
4 курса факультета педагогики и психологии детства МГУ имени А.А. Кулешова, обучающихся по специ
альности «Логопедия» и «Психология». Анкета включала вопросы, касающиеся представлений о сущности 
инклюзивного образования (понятии инклюзии и инклюзивного образования, принципах инклюзивного об
разования, положительных и негативных моментах инклюзии, содержании инклюзивного образования).

Проанализировав представления студентов о специфике инклюзивного образования, можно сделать 
следующие выводы: в целом студенты имеют обобщенные представления об инклюзивном образовании, 
в большей степени знания о специфике инклюзии сформированы у студентов-логопедов, так как они в 
рамках дисциплины «Логопедагогика» изучают специальный раздел «Интегрированное и инклюзивное 
образование», а также имеют непосредственный практический опыт взаимодействия с детьми с ОПФР в 
ходе прохождения учебных и педагогических практик. Однако представления об инклюзивном образова
нии нуждаются в уточнении, конкретизации и систематизации. Взгляды студентов на вопросы инклюзив
ного образования отражают сложившиеся в обществе позиции по двойственному отношению к людям с 
ОПФР, в том числе и к системе инклюзивного образования. Студенты-логопеды в большей степени, чем 
студенты-психологи способны оценить достоинства и недостатки сложившейся на сегодняшний день си
туации совместного обучения детей с особенностями психофизического развития с условно нормативно 
развивающимися сверстниками, способны аргументировать собственные позиции и точки зрения, исходя 
из имеющихся знаний. Большинство студентов (90 %) высказывают положительное или нейтральное от
ношение к процессам инклюзии. Незначительная часть студентов (5 %) испытывает негативные эмоции в 
отношении инклюзивных процессов. Студенты-психологи владеют поверхностными представлениями об 
инклюзивном образовании (75 %), считают детей с ОВЗ больными, выражают жалость (77 %), отмечают, 
что таким детям требуется специальный уход.
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Таким образом, следует организовать специальную работу со студентами с целью углубления пред
ставлений о понятии, условиях, требованиях, основных подходах инклюзивного образования. Это должно 
стать одним из компонентов готовности будущих специалистов к работе в условиях системы инклюзив
ного образования.

Литература
1. Алехина, С. В. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании /

С. В. Алехина, М. Н. Алексеева, Е. Л. Агафонова // Психологическая наука и образование. -  2011. -  № 1. -  С. 83-91.
2. Семаго, Н. Я. Инклюзивное образование как первый этап пути к включающему обществу / Н. Я. Семаго [и др.] // 

Психологическая наука и образование. -  2011. -  № 1. -  С. 51-58.
3. Хитрюк, В. В. Инклюзивная готовность как этап формирования инклюзивной культуры педагога: структурно-уров

невый анализ / В. В. Хитрюк // Вестник Брянского государственного университета. -  2012. -  № 1. -  С. 80-84.

УДК 373.2.013.43

Н А У Ч Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е 
П О Л И К У Л Ь Т У РН О ГО  О Б РА ЗО В А Н И Я  Д Е Т Е Й  

С Т А РШ ЕГО  Д О Ш К О Л Ь Н О ГО  ВО ЗРА С Т А

Н. В. Ершова
(Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,

кафедра педагогики детства и семьи)

В статье рассматриваются теоретические аспекты поликультурного образования. Раскрывается содержание про
граммно-методического обеспечения поликультурного образования детей старшего дошкольного возраста посредством 
проектно-игровой деятельности.

Поликультурное образование как процесс специально организованной социализации и инкультура- 
ции подрастающего поколения направлено на формирование толерантного отношения к представителям 
с различной социальной, национальной, гендерной, языковой, психофизической, профессиональной, ми
ровоззренческой и любой другой принадлежностью. Актуальность проблемы поликультурного образо
вания детей и взрослых определяется важными аспектами формирования поликультурной личности с 
выраженной гражданской ответственностью.

Истоки зарождения идей поликультурного образования до появления целостной концепции раскрыва
ются в педагогическом наследии мировых классиков Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Ф.А.В. Дистерве- 
га, К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева, Дж. Дьюи и др. В Республике Беларусь проблема поликультурности 
в учреждениях дошкольного образования в основном представлена разработками, посвященными поли- 
культурному воспитанию дошкольников средствами игровой деятельности (И.А. Комарова, О.О. Проко
фьева), средствами народной игрушки (Д.Н. Дубинина), в процессе организации двуязычного образова
ния в Беларуси (Т.В. Палиева) и др.

Для решения задач поликультурного образования детей старшего дошкольного возраста мы ис
пользовали проектно-игровую деятельность как целенаправленное созидательное взаимодействие 
субъектов педагогического процесса друг с другом и социокультурной средой, в ходе которого реали
зуются познавательные, игровые, творческие и коммуникативные формы активности дошкольников. 
Исследования Е.С. Полат, Е.С. Евдокимовой, Л.С. Киселевой, Н.В. Самусевой, Л.В. Пенкрат создают 
методологическую основу проектно-игровой деятельности, которая соединяет два феномена: игру и 
проект.

Поликультурное образование через проектно-игровую деятельность интегрирует следующие разде
лы и образовательные области, изложенные в Учебной программе дошкольного образования Республики 
Беларусь: разделы «Социально-нравственное и личностное развитие», «Познавательное развитие», «Ре
чевое развитие», «Эстетическое развитие»; образовательные области «Ребенок и общество», «Ребенок и 
природа», «Развитие речи и культура речевого общения», «Искусство, изобразительная деятельность», 
«Художественная литература» [2].

Опытно-экспериментальная работа проводилась нами на базе государственных учреждений об
разования «Ясли-сад № 71 города Могилева», «Дошкольный центр развития ребенка № 6 г. Могилева» 
(в 2015-2016 гг. -  педагогический эксперимент), «Ясли-сад № 100 г. Могилева» (в 2016-2018 гг. -  апро
бация результатов научного исследования) по следующим направлениям:
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