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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. В соответствии с Государственной 

программой развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, целью 

современного образования в РК является духовно-нравственное развитие и 

воспитание подрастающего поколения. А также, в соответствии со Стратегией 

«Казахстан-2050», главной целью является создание общества благоденствия на 

основе сильного государства, развитой экономики и возможностей всеобщего труда, 

вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира. Для достижения 

этой цели «Стратегия «Казахстан-2050» предусматривает реализацию одного из 

семи главных долгосрочных приоритетов этой системы – это знания и 

профессиональные навыки, как ключевые ориентиры современного образования, 

подготовки и переподготовки кадров. В рамках государственных программ и 

стратегий рассматривается необходимость развития технологий обучения, 

способствующих повышению качества образовательного процесса. Наряду с этим в 

сегодняшней «реалии» особую значимость приобретают проблемы, 

обеспечивающие развитие «особых» учеников, т.е. учеников с ограниченными 

возможностями развития (ОВЗ), для чего необходимы расширения 

организационных форм обучения учеников с предоставлением родителям права 

выбора типа и вида общеобразовательной организации. В связи с этими остро встал 

вопрос о целесообразности руководство педагогической деятельностью в условиях 

инклюзивной среды (ИС). Педагогическая деятельность в ИС предполагает 

совместное обучение учащихся с разными возможностями, в том числе детей ОВЗ в 

школах общего типа с нормально развивающимися, т.е. остальными 

«стандартными» учениками. В последние годы значительно увеличилось число 

работ, в которых раскрывается проблема подготовки будущих учителей к 

реализации инклюзивного образования в высшей школе и в системе 

дополнительного профессионального образования (Н.А. Абрамова, М.Н. Агафонова, 

А.Н. Гамаюнова, Е.В. Кулакова, Е.Н. Кутепова, М.Л. Любимов, И.А. Оралканова, 

Н.А. Ряписов, С.И. Сабельникова, Е.В. Самсонова, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, А.С. 

Сиротюк, А.Ю. Шеманов, Л.М. Шипицына, И.М. Яковлева, и зарубежных 

(M.Ainscow, T. Booth, B. Cagran, J. Corbett, Ph. Jones, E.H. Mattson, M. Schmidt, K. 

Scorgie и др.).  

В своих исследованиях Е.Л. Агафонова, М.Н. Алексеева, С.В. Алехина, Е.Н. 

Кутепова, Ж.Н. Черенкова и др. рассматривают готовность будущих учителей к 

работе в ИС в двух направлениях, а именно – в рамках профессиональной и 

психологической готовности.  

Указанный факт подкрепляется существующими международными и 

государственными нормативными документами, в числе которых «Образование для 

всех» (Джомтьен, Таиланд, 1990, Дакар, Сенегал, 2000), Конвенция о правах 

ребенка, Саламанская декларация (1994 г.), Закон РК «Об образовании» от 27 июля 

2007 года №319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.02.2014 г.), 

Государственная программа развития образования в РК на 2011-2020 годы, 

Национальный план действий по развитию ИО в РК (2014г.), Послание Первого 

Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана (05.10.18.) и др. Согласно 

Государственной программе развития образования РК на 2011-2020 годы, 
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планируется к 2020 году увеличить до 70%  долю школ, создавших условия для ИО 

от их общего количества. В соответствии с национальной стратегией в интересах 

учеников, планируется снижение детей с ОВЗ, оставшихся по объективным 

причинам вне системы образования до 20%  от их общего числа. В законе РК «Об 

образовании», от 27 июля 2007 года №319-III (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 18.02.2014 г.), появились такие новые понятия, как «обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья», «инклюзивное образование», 

«инклюзивная среда», «особые образовательные потребности» и др.  

Обозначенные выше новые реформы закономерно повлекли за собой усиление 

требований к работе учителей в условиях ИС, расширению их функциональных 

обязанностей, изменению профессионально значимых и личностных характеристик. 

В ГОСО педагогов указывается на то, что для работы в ИС возникают новые 

требования – готовность и способность учителей учить всех без исключения 

учеников, вне зависимости от их склонностей, способностей развития, 

ограниченных возможностей. Безусловно, будущему учителю необходимо 

научиться выявлять и формировать особые потребности различных социальных 

групп учащихся, уметь разрабатывать и реализовывать образовательные программы 

в ИС. 

Однако, несмотря на наличие значительного числа трудов, посвященных 

совершенствованию педагогического мастерства специалистов и определению 

условий их личностно-профессионального саморазвития, вопросы, касающиеся 

специфики подготовки учителей начальных классов к работе в инклюзивной среде, 

по-прежнему остаются актуальной темой.  

В связи с расширением спектра педагогической деятельности учителей 

начальных классов, возникает спрос на обновление содержательной стороны 

профессиональной подготовки, охватывающие вопросы готовности к работе в ИС. В 

этих условиях, наряду с формированием профессиональной компетентности 

будущих учителей к работе ИС, возникает необходимость подготовки будущих 

учителей к коррекционной деятельности в общеобразовательной организации, 

актуализируются умения правильно организовать педагогическую работу в 

инклюзивной среде, направленных на обеспечение социализации детей с ОВЗ. 

Однако, в исследованиях акцент делается на общую подготовку будущего учителя, а 

профессиональные запросы учителей начальных классов, работающих с «особыми» 

учениками, остаются не решенными.  

Исследователи Казахстана Ю.Н. Пак, М.О. Иманов, Д.Ю. Пак, И.О. 

Шильникова актуализировали проблему внедрения компетентностного подхода в 

образовательную практику высшей школы.  

Итак, анализ теории и практики подготовки будущих учителей начальных 

классов к работе в ИС позволяет выявить ряд противоречий между:  

–  возросшей потребностью государства, современного общества в подготовке 

учителей, способных осуществлять работу в ИС и недостаточной разработанностью 

сущностных характеристик подготовки будущих учителей начальных классов к 

работе в ИС в контексте современных требований к образованию;  

–  включением в ГОСО высшего образования педагогическую работу в ИС как 

одного из видов профессиональной деятельности будущих бакалавров, и 
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отсутствием теоретически обоснованной и экспериментально проверенных путей 

подготовки будущих учителей начальных классов к работе в ИС;  

–  необходимостью оценки качества подготовки будущих учителей начальных 

классов к работе в ИС и отсутствием теоретически обоснованного и 

экспериментально проверенного диагностического инструментария оценки 

сформированности компонентов готовности к осуществлению рассматриваемой 

деятельности. 

На основании выявленных противоречий была сформулирована проблема 

исследования: каково научно-теоретическое обоснование и методическое 

обеспечение процесса подготовки будущих учителей начальных классов к работе в 

ИС в системе высшей школы? Актуальность данной проблемы обусловила выбор 

темы диссертационного исследования «Подготовка будущих учителей начальных 

классов к работе в инклюзивной среде».  

Связь темы с крупными научными программами (проектами) или 

основными научно-исследовательскими работами. Диссертационная работа 

выполнена в связи с научно-исследовательской работой кафедры педагогики 

Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева 2013-2020-гг. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка модели подготовки будущих учителей начальных классов к работе в 

«инклюзивной среде».  

В соответствии с целью исследования были сформулированы следующие 

задачи:  

1. Раскрыть сущность понятия «инклюзивная среда», в контексте подготовки 

будущих учителей начальных классов к работе в ИС.  

2. Определить содержание подготовки будущих учителей начальных классов к 

работе в инклюзивной среде. 

3. Разработать модель процесса подготовки будущих учителей к работе в ИС и 

определить уровень их готовности к осуществлению такой работы. 

4. Экспериментально апробировать модель процесса подготовки будущих 

учителей начальных классов к работе в ИС и разработать практические 

рекомендации.  

Научная новизна полученных результатов исследования: на основе анализа 

и систематизации научно-теоретических достижений в рассматриваемой сфере 

позволило раскрыть сущность и выработать рабочее определение ИС. определено 

содержание и основные характеристики подготовки будущих учителей начальных 

классов к работе в ИС, которая определяется нами как процесс, способствующий 

получению целостного представления о работе в ИС; разработана модель процесса 

подготовки будущих учителей начальных классов к работе в ИС, определены 

уровни и компоненты и критерии, которые проявляются в процессе подготовке 

будущих учителей к работе в ИС.; экспериментально апробирована модель процесса 

подготовки будущих учителей начальных классов к работе в ИС, состоящая из 

целевого, содержательного, организационного, результативного компонентов, 

включающая различные виды подготовки: аудиторную подготовку; внеаудиторную 

подготовку; исследовательскую работу; производственную практику,  
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Практическая значимость полученных результатов заключается в 

возможности использования выявленных теоретических положений и практических 

рекомендаций для повышения качества подготовки будущих учителей к работе в 

ИС, в проведении просветительской работы с родителями детей с ОВЗ и их 

здоровых сверстников. Результаты исследования могут содействовать обновлению 

содержания образовательных программ по курсу общей и специальной педагогики. 

Они могут быть полезными при разработке спецкурсов, научно методического 

обеспечения по педагогике и проведении дальнейших исследований по данной 

проблематике. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. Сущностно-содержательная характеристика понятия «инклюзивная среда» в 

контексте научных исследований и его уточнений. Настоящее время в 

педагогической науке не существует общепринятого единого определения понятия 

«инклюзивная среда» и наблюдается множественность подходов к его 

интерпретации на основе анализа и изучения научной литературы за рабочую 

основу предлагается следующее определение: «ИС – это демократическая 

специальная среда, исключающая всякую дискриминацию учеников с ОВЗ и 

обеспечивающая равноправные возможности обучения и воспитания. Все участники 

в ИС должны креативно работать над решением «особых» проблем. Субъект такой 

демократической среды – это ученик с ОВЗ и ООП». 

2. Уточненное содержание подготовки будущих учителей начальных классов к 

работе в ИС, определяется как совокупность знаний и представлений об 

особенностях «особых» учеников, владение способами и приемами работы, 

организация работ с целью непосредственного включения будущих учителей 

начальных классов в проектировании программ и мероприятий в ИС для 

качественного решения актуальных задач в работе ИС. 

3. Разработанная модель процесса подготовки будущих учителей к работе ИС 

представляет собой целевой, содержательный, организационный и результативный 

компоненты, основанные на осознании необходимости педагогической работы в 

условиях ИС; готовность к нестандартным ситуациям; способность к 

профессиональной рефлексии; вооруженность дефектологическими знаниями, 

умениями, навыками инструментарии диагностики для определения уровней 

сформированности компонентов готовности будущих учителей начальных классов к 

работе в ИС).  

4. Экспериментальная проверка модели процесса подготовки будущих 

учителей начальных классов к работе в ИС, которая включает реализацию цели, 

задач, организационных форм (лекции, семинар-дискуссия, самостоятельная 

работа), разнообразных методов (словесные, наглядные, практические), средства 

обучения (внешние и внутренние средства работ в ИС), учитывающие все 

компоненты образовательного процесса (целевой, содержательный, 

организационный, результативный) и уровни сформированности компонентов 

готовности(критический, допустимый, оптимальный, творческий), направленные 

на совершенствование профессиональной готовности работе в ИС. 

Личный вклад соискателя заключается в следующем: в раскрытии 

социально-педагогического значения ИС; формулировании основных положений 
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исследований, актуализирующих его значимость педагогической деятельности в 

ИС; систематизации ведущих теоретических и практических подходов к реализации 

будущими учителями инклюзивного образования детей с ОВЗ; создании модели 

процесса подготовки будущих учителей к работе в ИС и апробации данной модели.  

Апробация результатов диссертации осуществлялась в процессе 

педагогической деятельности в качестве старшего преподавателя кафедры 

педагогики и психологии Гуманитарно-педагогического института Жезказганского 

университета имени О.А. Байконурова. В ходе обсуждения материалов и основных 

положений исследования на заседаниях кафедры педагогики КГУ имени И. 

Арабаева, районных методических объединениях, Международной научно-

практической конференции: «Теоретические и методологичекие проблемы 

современного педагогического образования и науки», «круглых столах», 

организованных под эгидой Министерства образования Республики Казахстан и 

Жезказганским университетом имени О.А. Байконурова кафедры педагогики и 

психологии, педагогических советах, практических семинарах и тренингах 

общеобразовательных школах №3 и №21 г. Жезказгана, Карагандинской области, 

Республики Казахстан, а также через публикации и выступления на научно-

практических и международных конференциях КГУ имени И. Арабаева (апрель, 

2017), Международного университета инновационных технологий (май, 2019), 

Жезказганского университета имени О.А. Байконурова (2017; 2018; 2019). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. Основные 

результаты опубликованы в 10 публикациях, из них 5 статей – в международных 

научных журналах (Россия, Сингапур, Канада ) и 2 статьи в научно-информационных 

журналах Кыргызстана: Вестник КГУ им. И. Арабаева и научном и информационном 

журнале «Наука и инновационные технологии». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

выводов, заключения, списка использованной литературы, приложений. Объем 

диссертационной работы – 167 страниц, содержит 5 таблиц, 5 диаграмм, 1 рисунок, 10 

приложений, 163 использованных источников.  

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 В первой главе «Теоретические основы подготовки будущих учителей 

начальных классов к работе в инклюзивной среде» в процессе анализа научной 

литературы рассмотрено содержание понятия «работа  учителей начальных классов 

в инклюзивной среде», раскрыта сущностно-содержательная характеристика 

понятия «инклюзивная среда» в контексте подготовки будущих учителей 

начальных классов к работе в инклюзивной среде, выявлены особенности 

подготовки будущих учителей начальных классов к работе в инклюзивной среде в 

педагогических исследованиях. 

В последние годы значительно увеличилось число работ, в которых 

раскрывается проблема подготовки и готовности будущих учителей к реализации 

инклюзивной практики в высшей школе, в системе дополнительного 

профессионального образования (Н.А. Абрамова, М.Н. Агафонова, А.Н. Гамаюнова, 

Е.В. Кулакова, Е.Н. Кутепова, М.Л. Любимов, И.А. Оралканова, Н.А. Ряписов, С.И. 

Сабельникова, Е.В. Самсонова, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, А.С. Сиротюк, А.Ю. 
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Шеманов, Л.М. Шипицына, И.М. Яковлева, и зарубежных (M.Ainscow, T. Booth, B. 

Cagran, J. Corbett, Ph. Jones, E.H. Mattson, M. Schmidt, K. Scorgie и др.). В своих 

исследованиях Е.Л. Агафонова, М.Н. Алексеева, С.В. Алехина, Е.Н. Кутепова, Ж.Н. 

Черенкова рассматривают проблемы подгoтовки будущих учителей к работе в ИС в 

двух направлениях, а именно в рамках профессиональной и психологической 

готовности. Современные ученые С.В. Алехина, М.Н. Алексеева, Е.Л. Агафонова, В. 

В. Хитрюк в своих работах доказывают особенности проблем подготовки учителей 

к ИС обучению детей с ОВЗ. Проведен ряд диссертационных исследований по 

изучаемой нами проблеме (Н.П. Артюшенко, О.С. Панферова, Е.Г. Самарцева, И.Н. 

Хафизуллина, Ю.В. Шумиловская и др.), которые посвящены определению цели и 

задач инклюзивного образования в условиях ИС, характеристике субъектов данной 

деятельности, выявлению внешних и внутренних факторов и средств работ в ИС.  

Многие ученые Кыргызстана также рассматривают проблем, касающиеся 

работы ИС и посвящают свои исследования к этой актуальной проблеме на 

современном этапе. Это отражено, например, в работе И.Н. Чжен, в которой автор 

детально рассматривает проблему подготовки педагогов школ и дошкольных 

учреждений к работе в ИОС в рамках проекта «Дошкольное образование в 

Кыргызской Республике». Интересной представляется исследовательская работа 

Ч.А. Джумагуловой, раскрывающая социально-педагогические основы ИО в КР., 

которая считает,  что «ИО – это процесс реализации в жизнь идеи о доступности 

образования для уязвимых категорий населения, в том числе инвалидов, и 

аккомодации общеобразовательных школ к обучению и воспитанию детей с 

разными потребностями. Это обеспечение роста всех учащихся в школах, включая 

детей со специальными нуждами. В системе образования – это пересмотр 

культурных ценностей, политики и практики работы образовательных учреждений, 

отвечающих разнообразным потребностям детей на местах». А в «Концепции 

развития образования в КР до 2020 года» отмечено, что «к 2020 году система 

образования позволит включать инклюзивные подходы к обучению на всех 

ступенях образования, с акцентом на образование детей с особыми нуждами и детей 

с ОВЗ». Такие исследователи как М.М. Эсенгулова, Ш.К. Акимкожоева 

анализировали качественную характеристику ИО, раскрыли роль и значение 

доброжелательной среды в формировании и развитии инклюзивной культуры у 

будущих учителей начальных классов. В исследованиях Дж.С. Барсанаевой изучены 

теоретические основы социализации детей в общеобразовательной школе, 

расширяющие представление о личностном развитии школьников через социальную 

концепцию инклюзии, выявлены и разработаны педагогические условия для 

успешной социализации всех учеников школе: создание доступной, 

доброжелательной образовательной среды, повышение инклюзивной компетенции 

педагогов, вовлечение родителей и сообщества, расширение потенциала 

общеобразовательной школы как социального института через создание Детских 

клубов, разработана педагогическая модель инклюзивной школы по эффективной 

социализации учащихся, реализующая свою функцию социальной инклюзии через 

коммуникативный, поведенческий и познавательный компоненты. 

Из вышеизложенного следует, что подготовка будущих учителей начальных 

классов к работе в ИС – это процесс, способствующий получению полноценного 
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образования детей с ОВЗ, а самое главное, направленное  на решение задач духовно-

нравственного развития и воспитания и социализации «особых» детей в  

«стандартных» условиях, это путь повышения общей, педагогической и 

инклюзивной культуры их родителей, позволяющий будущим учителям активно 

включаться в организацию различных форм образования в условиях ИС. Такой 

подход к подготовке будущих учителей к работе в ИС задает вектор 

профессионально-личностного развития будущих учителей начальных классов  в 

трех аспектах: теоретическом (освоение знаний в области инклюзивных работ, 

возрастных особенностей детей младшего школьного возраста), практическом 

(овладение различными видами работ в ИС, формами организации работ в ИС: 

родительский клуб, художественный салон, семейная ассамблея, мастер класс для 

педагогов и родителей) личностном аспектах (формирование культуры в ИС, 

творческой активности учителя, способности к самоанализу и самооценке) 

подготовки.  

В организации работ в ИС начальных классов главная роль отводится учителю 

как ведущему субъекту, активно осуществляющему эту деятельность, направленную 

на просвещение «особых» детей и их родителей. Субъектами данной деятельности 

являются привлеченные к сотрудничеству другие специалисты (педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, библиотекари), 

представители различных социальных групп.  

Анализ трудов исследователей, (Н.А. Стефановская, Т.Г. Киселева, Ю.Д. 

Красильников, Е.А. Маркушевская, М.В. Николаева, Е.А. Руденко, Т.Б. Руденко и 

др.), посвященных изучению социально-культурного аспекта позволяют выявить 

следующие профессиональные функции учителей начальных классов: ценностно-

ориентационную, обеспечивающую учителем ориентацию взрослых и детей на 

ценности культуры, ценности взаимодействия в осуществлении работ в ИС, 

информационно-познавательную, способствующую освоению и присвоению 

участниками в работе в ИС новых полученных знаний учеников и их родителей; 

коммуникативную функцию, сутью которой является установление контактов между 

взрослыми и учениками, возникновению их совместных интересов, обмен 

информацией, переживаниями в ходе организации работ в ИС; организаторскую, 

способствующую организации учителем информаций для сообщения ее участникам 

в работе ИС, организации взаимодействия между взрослыми и детьми, а также 

организации класса в ИС, образовательной организации; оценочно-рефлексивную, 

направленную на осмысление субъектами полученных знаний, опыта, 

эмоциональных переживаний, возникающих в результате осуществления 

педагогической деятельности в условиях ИС. 

Во второй главе «Материалы и методы исследования по подготовке 

будущих учителей начальных классов к работе в инклюзивной среде», 

определены объект, предмет, характеристика выборки и методов исследования 

подготовки будущих учителей начальных классов к работе в ИС. Анализируются 

основные положения, методологические подходы и методы, используемые для 

раскрытия содержание работы в ИС. 

Объектом данного исследования является профессионально-педагогическая 

подготовка будущих учителей начальных классов в высшей школе.  
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Предметом исследования является процесс подготовки будущих учителей к 

работе в ИС.  

Теоретический анализ научной литературы по проблеме формирования 

педагогических профессиональных знаний, умений и навыков выявил 

необходимость глубокого и осмысленного изучения педагогических условий и 

путей подготовки будущих учителей к педагогической деятельности в условиях ИС. 

Изучение зарубежного и отечественного опыта реализации работ в ИС помогло 

проанализировать и выявить проблемы в процессе подготовки будущих учителей в 

вузе, определить педагогические условия и пути подготовки педагогических кадров 

к работе в ИС. 

В Государственном общеобязательном стандарте высшего образования РК 

отмечено, что ИО является педагогическим процессом, обеспечивающий равный 

доступ к образованию для всех обучающихся с учетом ООП и индивидуальных 

возможностей. Согласно ГОСО высшего образования РК организационно-

управленческие требования к компетенциям, осваивающих программу 

бакалавриата, должны быть гибкими и мобильными, способствовать творческой 

работе и  реализации профессиональных компетенций в различных условиях и 

ситуациях ИС. Новые требования, предъявляемые будущим учителям, связанные с 

взаимодействием «особых» учеников мотивируют будущих учителей к поиску 

новых технологий работы в ИС. 

В соответствии с проблемой, объектом, целью исследования были выявлены 

сущностные характеристики подготовки будущих учителей начальных классов к 

работе в ИС; спроектирована модель процесса подготовки будущих учителей 

начальных классов к работе в ИС; разработаны диагностические инструментарии 

для определения уровней сформированности профессиональных компонентов 

готовности будущих учителей начальных классов к работе в ИС. 

В диссертационной работе использовались совокупность теоретических и 

эмпирических методов, направленных на диагностику готовности будущих 

учителей к работе в ИС, моделированию процесса подготовки к работе в ИС, а 

также экспериментальной проверке, разработанной нами модели. В качестве 

основных методов опирались на данные констатирующего, формирующего и 

контрольного экспериментов.  

Характеристика выборки: Опытно-экспериментальная работа выполнялась на 

базе Жезказганского университета имени О.А. Байконурова, Гуманитарно-

педагогическом институте, на кафедре «Педагогики, психологии и филологии», где 

осуществляет подготовку бакалавров образования по специальности 5В010200- 

Педагогика и методика начального обучения, а также с учителями из сш. №3 и №21 

г. Жезказгана. В эксперименте приняли участие контрольных и экспериментальных 

групп, всего 148 человек.  

1. Углубленное интервьюирование проводилось с учителями из сш№3 и №21 г. 

Жезказгана. Данная методика включает индивидуальное интервью с учителями, 

которые работают в этих школах и  использовалась для выработки всестороннего 

понимания проблемы процесса подготовки будущих учителей к работе в ИС, 

проблем на пути реализации, философии и целей понимания. Глубинное интервью, 

метод беседы. Данный метод позволил получить информацию качественного 
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характера, в основном для изучения точки зрения трудно постижимых 

респондентов. 

  2. Для выявления наиболее значимых причин выбора в своей будущей работе 

в ИС, мы предложили бакалаврам методику «Мотивы выбора к работе в ИС». 

Данная методика состоит из 12 суждений о работе в ИС. Эти суждения выражают 4 

группы мотивов: личностные (1, 8, 9), социальные (2, 3, 12), познавательные (4, 5, 

11), утилитарные (6, 7, 10). Анализ результатов проведенной методики показал, что 

в экспериментальной и контрольной группах испытуемые выбирали мотивы, 

направленные в большей степени на самоутверждение и повышение собственного 

статуса, поступление на работу в инновационное учреждение, т.е. сопутствующие 

мотивы. Проявление личностной заинтересованности к работе в ИС оказалось 

выражено в меньшей степени. Для выяснения интереса бакалавров к работе в ИС 

нами была проведена беседа. Студентам для обсуждения были предложены 

следующие вопросы: на ваш взгляд, важно ли организовывать работу ИС в 

начальной школе и почему? Что мешает современному учителю в проведении 

инклюзивных мероприятий? Отвечая на данные вопросы, будущие учителя 

начальных классов отмечали важность организации просвещения для родителей и 

«особых» учеников (47%), так как, по их мнению, это влияет на формирование 

личности ученика; «организация учителем работу в ИС помогает «особым» 

ученикам увидеть новые грани мира», «раскрыть свой потенциал». 53% 

опрошенных считают, что это только «лишняя трата времени».  

Следующим заданием для диагностики мотивационного компонента 

готовности стала презентация будущими учителями любимого произведения. При 

выполнении задания мы анализировали глубину проникновения в содержание 

любимого произведения, выражающееся в эмоциональном и увлеченном рассказе о 

любимом произведении, знание о том, какие события дали толчок на сочинение 

этого произведения, т.е. историю создания любимого произведения, умения 

бакалавра описать свои впечатления. Большинство будущие учителя формально 

подошли к созданию и представлению презентации (59,4% экспериментальной и 

66% контрольной группы). В их рассказах присутствовали лишь описание характера 

любимого произведения. Рассказы другой части бакалавров (18,7% 

экспериментальной и 17% контрольной группы) поразили глубиной восприятия 

представленного произведения. Они не только описали свои впечатления, но и 

нашли истории создания произведения, использовали в своем рассказе сравнение с 

другими произведениями. Остальные бакалавры (21,9% экспериментальной и 17% 

контрольной группы) также рассказали о своем любимом произведении. Для 

изучения когнитивного компонента готовности будущих учителей нами была 

разработана и апробирована анкета «Работа учителей в ИС». Важно отметить, что 

47% студентов-бакалавров имеют более точное представление о работе в ИС, чем 

педагогические работники, в чьих общеобразовательных учреждениях не уделяют 

достаточного внимания данной работы. Бакалавры в своих ответах указали такие 

формы работы в ИС, как праздники, литературные часы, походы в музеи, выставки, 

различные инклюзивные программы, посещение концертов. Результаты 

анкетирования показали, что 26,5% опрошенных бакалавров экспериментальной и 

20,7% контрольной группы показали творческий уровень знаний о работе в ИС: они 
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понимают смысл работы в ИС, ее значение в деятельности педагога. В своих ответах 

они отмечали разнообразие форм работ в ИС. 34,4% бакалавров экспериментальной 

и 34% контрольной группы не в полной мере понимают сущность работ в ИС, что 

позволило нам судить о недостаточном осознании ее значения в работе учителей. В 

своих ответах они назвали в основном традиционные формы организации 

внеурочной деятельности (кружки, беседы) (оптимальный уровень). В 

представлениях 17,2% опрошенных экспериментальной и 26,4% контрольной 

группы работа в ИС определяется только как лишняя трата времени (допустимый 

уровень). 21,9% бакалавров экспериментальной и 18,9% контрольной группы 

затруднялись дать определение работ в ИС; отвечая на вопросы анкеты, показали 

непонимание сути вопроса, что и отразилось в их ответах («работа, направленная на 

понимание и принятие действительности «особых» учеников) (критический 

уровень). Для оценки уверенности бакалавров в выполнении заданий, умения 

сосредоточиться, степени проявления любознательности была проведена 

диагностика творческого потенциала и креативности (Е.И. Рогов). 

Исследование проводилось с 2013 по 2019 гг. и включало три этапа:  

На первом этапе (2013-2016-гг.) осуществлялось изучение и анализ научной 

литературы по проблеме исследования с целью определения исходных 

теоретических положений, изучался передовой педагогический опыт работы 

общеобразовательных учреждений и учителей по работе в ИС и их родителей, был 

разработан концептуальный замысел исследования, определена эмпирическая база, 

разработана программа опытно-экспериментальной работы, отобраны 

диагностические методики, на основе которых проведен констатирующий 

эксперимент.  

На втором этапе (2016-2017-гг.) разрабатывалась теоретическая модель 

подготовки будущих учителей к работе в ИС, проводился формирующий 

эксперимент.  

На третьем этапе (2017-2020-гг.) происходила систематизация и обобщение 

результатов исследования, научное обоснование положений исследования, 

апробировалась модель подготовки будущих учителей начальных классов к работе в 

ИС, осуществлялась работа над текстом диссертации. Для решения поставленных 

задач и проверки исходных положений использовался комплекс методов 

исследования: теоретический анализ научной литературы по исследуемой проблеме 

в педагогике, психологии, изучение и обобщение передового отечественного и 

зарубежного педагогического опыта; авторская анкета, глубинное интервью, 

групповые дискуссии, организация и проведение педагогического эксперимента 

(констатирующий и формирующие этапы), тест на диагностику творческого 

потенциала и креативности (Е.И. Рогов), тест на диагностику уровня развития 

рефлексивности (методика А.В. Карпова), тест на оценку коммуникативных и 

организаторских склонностей. 

Проведенный нами анализ исследований ученых, рассматривающих 

особенности подготовки учителя, позволили нам разработать теоретическую модель 

подготовки будущих учителей начальных классов к работе в ИС. 

Методологическую основу модели подготовки будущих учителей начальных 

классов к работе в ИС составили следующие научные подходы: системный подход, 
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личностно-деятельностный подход, компетентностный подход; культурологический 

подход; гуманно-личностный подход. При построении модели исходя из основных 

положений системного, личностно-деятельностного, компетентностного, 

культурологического, гуманно-личностного научных подходов, были учтены 

следующие принципы: принцип системности (основан на понимании взаимосвязи и 

взаимозависимости компонентов процесса подготовки, ценности качества 

подготовки будущих учителей к работе в ИС); принцип субъектности (основан на 

создании преподавателем ситуации самостоятельного принятия решений будущими 

учителями начальных классов по проектированию и организации программ и 

мероприятий в ИС); принцип активности (представляет создание преподавателем 

вуза творческой атмосферы на занятиях, благодаря использованию активных форм и 

методов обучения, формирующих у будущих учителей начальных классов 

потребность в получении новых знаний и опыта в работе ИС); принцип 

культуротворчества (основан на получении опыта культуротворческой 

деятельности, постижении культурных ценностей будущими учителями начальных 

классов, на организации преподавателями высшей школы на занятиях единого 

культурного пространства, способствующего культурному саморазвитию и 

самоопределению будущих учителей начальной школы); принцип гуманности 

(предполагает создание преподавателями вуза условий для раскрытия человеческой 

и личностной природы будущего учителя, осознания им ценности саморазвития и 

самосовершенствования в целях просвещения обучающихся и их родителей). 

С учетом обозначенных выше научных подходов и принципов нами были 

определены следующие компоненты процесса подготовки будущих учителей 

начальных классов к работе в ИС: целевой, содержательный, организационный и 

результативный (см рис. 1.)  

Содержательный компонент подготовки будущих учителей начальных классов 

к работе в ИС в соответствии с ГОСО высшего образования включает: аудиторную 

подготовку, внеаудиторную подготовку, исследовательскую работу, 

производственную практику. Аудиторная подготовка направлена на формирование 

у бакалавров системы теоретических знаний об особенностях ИС в процессе 

преподавания предметов психолого-педагогического цикла и практических умений 

в процессе педагогической практики в условиях ИС. 

Внеаудиторная подготовка формирование педагогических умений организации 

различных форм неформального общения, опыта сотрудничества с другими 

субъектами ИС. Исследовательская работа позволяет формировать способность 

бакалавров выявлять и формировать особые потребности различных социальных 

групп. Производственная практика организуется с целью приобретения опыта 

проектирования и реализации мероприятий в ИС и опыта взаимодействия с 

родителями и другими специалистами.  
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Рисунок 1. Модель подготовки будущих учителей начальных 

классов к работе в инклюзивной среде. 
 

Реализация организационного компонента подготовки будущих 

учителей начальных классов к работе в ИС осуществляется поэтапно: в ходе 

мотивационного этапа выясняются полнота представлений будущих 

учителей о работе в ИС, ее роли в организации инклюзивной среды 

общеобразовательной организации, формах ее реализации, способах 

взаимодействия с родителями и другими специалистами; на обучающем 

этапе происходит овладение теоретическими знаниями и практическими 

умениями в организации форм данной деятельности; на креативно-

проектировочном этапе – осуществляется формирование умения будущих 

учителей начальных классов самостоятельно проектировать программы в 

ИС. 

Нами было доказано, что наиболее эффективными для процесса 

подготовки являются следующие формы обучения: лекции проблемного 

характера, лекции-визуализации, семинары-дискуссии, самостоятельная 

работа студентов (эссе, сочинение, курсовые работы, выпускные 

квалификационные работы, научные статьи). На занятиях по дисциплине 

«Инклюзивное образование» в качестве методов обучения мы выделяем: 

словесные методы (беседа этическая, эстетическая, доклад, дискуссия); 

наглядные методы (презентации, демонстрация художественных и 

документальных фильмов, просмотр картин); практические методы (метод 

проектов, игровые технологии, метод кейс-стади); драматизация, творческие 

задания). Особенно актуален и интересен был для будущих учителей метод- 

драматизация, при котором в условиях инклюзивной среды, будущий педагог 

совместно с «особыми» детьми создает приятную, интересную, особую 

театральную постановку, главной деятельностью которых является игра. 

Средствами подготовки будущих учителей начальных классов к работе в 

ИС в нашей модели выступают: изучение передового педагогического опыта, 

привлечение различных видов художественно-творческой деятельности, 

включение в проектную деятельность.  

Результативный компонент данной модели включает выделение уровней 

готовности будущих учителей (критический, допустимый, оптимальный, 

творческий) к работе в ИС.  

Выделенные компоненты и их показатели послужили основой для 

определения уровней сформированности компонентов готовности будущих 

учителей начальной классов к работе в ИС: критический (отсутствие 

интереса к познанию теории и практики работ в ИС, скептическое отношение 

к возможностям данной деятельности как средства развития и воспитания 

«особых» учеников, пассивное участие в работе, отсутствие умения 

рефлексировать); допустимый (слабый интерес к познанию теории и 

практики работ в ИС, наличие поверхностных знаний о данной деятельности, 

редкое проявление активности в работе, слабая способность к рефлексии), 

оптимальный (проявление интереса к познанию теории и практики работ в 
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ИС, следование инструкциям учителя по организации данной деятельности, 

проявление умения анализировать свою деятельность), творческий 

(убежденность в необходимости освоения и развития работ в ИС, 

использование полученных знаний для включения родителей в подготовку и 

проведение мероприятий в ИС с учетом их потребностей и интересов, 

творческое отношение к работе). 

Третья глава «Педагогический эксперимент по реализации модели 

подготовки будущих учителей начальных классов к работе в 

инклюзивной среде» посвящена изучению экспериментальной проверке 

эффективности, разработанной нами модели подготовки будущих учителей 

начальных классов к работе в ИС.  

Наше исследование проходило на базе Жезказганского университета 

имени О.А. Байконурова на гуманитарно-педагогическом институте, на 

кафедре «Педагогики, психологии и филологии», где осуществляет 

подготовку бакалавров образования по специальности 5В010200- Педагогика 

и методика начального обучения, а также с учителями из СШ №3 и №21 г. 

Жезказгана в период с 2013 по 2019 гг. В формирующем эксперименте 

приняли участие бакалавры, обучающиеся по профилям по специальности 

5В010200 «Педагогика и методика начального обучения» в Жезказганском 

университете имени О.А. Байконурова (84 человека – экспериментальная 

группа) и сш. №3 и №21 г. Жезказгана. (64 человека – контрольная группа). 

Для изучения состояния готовности будущих учителей начальных классов к 

работе в ИС нами был подобран комплекс методов и методик (таблица 1).  

Диагностика уровней сформированности компонентов готовности 

будущих учителей начальных классов к работе в ИС (а в последующем и 

апробация модели подготовки) в экспериментальной и контрольной группах 

проходила в рамках проведения предмет «Теория и практика инклюзивного 

образования», «Инклюзивное образование». 

Обобщение результатов контрольного эксперимента, позволил выявить, 

что большинство студентов экспериментальной группы находятся на 

оптимальном (38,9 %) и допустимом (32 %) уровнях, в контрольной группе 

на оптимальном уровне оказалось 43,7 % бакалавров, на допустимом уровне 

31,7 %. Некоторые студенты показали критический уровень готовности к 

работе в ИС: в экспериментальной группе – 15,8 %, в контрольной группе – 

13 %. Формирующий эксперимент был направлен на обеспечение мотивации 

будущих учителей к работе в ИС, на осознание ее роли в организации 

инклюзивной среды общеобразовательных учреждениях, на формирование 

технологии взаимодействия с родителями и другими субъектами ИС.   

Активизации мотивационной сферы бакалавров экспериментальной 

группы способствовали следующие виды работы: ознакомление и дискуссия 

художественных и документальных фильмов, демонстрирующих опыт 

работы учителя с «особыми» учениками, особенности и потенциал 

просветительской работы в ИС; обширное знакомство с произведениями 

искусства, с образцами киноискусства, устремляющее будущих учителей к 

открытию нового в работе ИС. В результате мы наблюдали проявление 

https://www.sgu.ru/structure/bisgu/courses/bachelor-pedagogika-i-metodika-nachalnogo-obrazovaniya/pedagogika-i-psihologiya-inklyuzivnogo-obrazovaniya
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активного внимания у бакалавров к проблемам просвещения «особых» 

учеников и их родителей.  

 

Таблица 1. – Показатели компонентов готовности будущих учителей 

начальных классов к работе в ИС  

Компоненты Показатели Методы диагностики 

Мотивационный положительная мотивация 

будущих учителей начальных 

классов к организации работ в 

ИС, позитивное отношение 

студентов к работе в ИС  

- авторская методика 

«Мотивы выбора работ в 

ИС»;  

- беседа;  

-презентация любимого 

художественного 

произведения  

Когнитивный знания о сущности работ в 

ИС, средствах, формах ее 

организации, знания о 

педагогических явлениях, о 

способах взаимодействия с 

«особыми» учениками и их 

родителями, умение находить 

и использовать информацию, 

а также выстраивать ее в 

логике проведения программы 

в ИС, знания об организации 

инклюзивной среды 

- анкетирование 

(авторская анкета 

«Работа учителя в ИС»);  

- беседы;  

- сочинения  

Деятельностный умения будущих учителей 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские программы 

в ИС, осуществлять 

совместную деятельность 

обучающихся и их родителей, 

направленную на процесс 

сотворчества 

- творческие задания; 

тест на диагностику 

творческого потенциала и 

креативности Е. И. 

Рогова; оценка 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей (КОС) Б. А. 

Федоришина) 

Рефлексивный выявление и анализ ошибок, 

трудностей в овладении работ 

в ИС 

- беседы;  

- творческие задания;  

-диагностика уровня 

развития рефлексивности 

А. В. Карпова 

 

Реализация обучающего этапа эксперимента  проходила в рамках 

проведение предмет «Теория и практика инклюзивного образования», 

«Инклюзивное образование», а также в процессе включения бакалавров во 

внеаудиторную работу (международные фестивали, «Родительский 

https://www.sgu.ru/structure/bisgu/courses/bachelor-pedagogika-i-metodika-nachalnogo-obrazovaniya/pedagogika-i-psihologiya-inklyuzivnogo-obrazovaniya
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университет») исследовательскую деятельность (подготовка курсовых и 

дипломных работ, научных статей), в течение практики в производствах. На 

данном этапе осуществлялось приобретение бакалаврами экспериментальной 

группы знаний о работе в ИС, способах ее организации, знаний о средствах 

культуры и киноискусства. Ведущим педагогическим средством на данном 

этапе выступала разнообразная по видам художественно-творческая 

деятельность. 

Формирующий эксперимент был построен таким образом, чтобы 

будущие учителя включались в поэтапное выполнение усложняющихся 

заданий: создание символического образа творческого ребенка; написание 

эссе; ознакомление и дискуссия фильмов, демонстрирующих возможности 

искусства в воспитании и просвещении «особых» учеников; ведение 

«Дневника впечатлений», последующее проведение беседы на практическом 

занятии, позволяющее приобрести умение выстраивать ее ход в 

определенной логике и выступать перед аудиторией слушателей; участие в 

театрализованных постановках, способствующих развитию творческих 

способностей бакалавров.  

В процессе педагогического эксперимента мы наблюдали у бакалавров 

глубокое погружение в содержание предлагаемого материала, способность 

отслеживать изменения своего внутреннего состояния в процессе включения 

в различные виды художественно-творческой деятельности. На креативно-

проектировочном этапе осуществлялась разработка и реализация 

бакалаврами мероприятия в ИС – просветительской беседы для различной 

возрастной категории (позволяющей бакалаврам приобрести умение 

самостоятельно определять тему и цель беседы, выбирать аудиторию, для 

которой она будет организована, и в связи с этим отбирать содержание и 

средства ее проведения); подготовка проекта встречи (начиная с разработки 

ее фрагмента) с родителями и их детьми и последующая ее организация в 

Родительском университете; разработка и реализация программ в ИС, 

направленных на приобретение опыта проектирования совместных детских и 

детско-родительских встреч (организуемых в разных формах).  

В качестве ведущего педагогического средства на данном этапе 

использовалась проектная деятельность. На данном этапе будущие учителя 

экспериментальной группы изучали проблемы и потребности целевой 

аудитории, подбирали необходимые диагностики, на основе полученных 

результатов проектировали занятия, встречи с обучающимися и их 

родителями, определяли содержание программ и мероприятий в ИС, 

выбирали наиболее подходящие средства культуры и киноискусства для 

достижения поставленной цели.  

В ходе участия во внеаудиторной работе бакалавры получили опыт 

общения с учителями, организующими в своих общеобразовательных 

учреждениях работ в ИС, научились наблюдать и анализировать структуру 

проведения различных форм культурного просвещения, приобрели навыки 

взаимодействия как с детской, так и со взрослой аудиторией. 
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Проведение повторной диагностики после формирующего эксперимента, 

показала, что критического и допустимого уровня у студентов 

экспериментальной группы гораздо выше, они стали глубже осознавать 

сущность работы в ИС, понимать ее роль и место в своей дальнейшей 

профессиональной деятельности, приобрели опыт сотрудничества в ИС: 

(родительский университет, педагогические чтения и др.); стали более 

эмоциональными, активными, стремящимися к самообразованию, научились 

применять в педагогической практике теоретические знания и практические 

умения в области проектирования и реализации программ и мероприятий в ИС 

для младших школьников и их родителей. 

Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о 

целесообразности применения данной модели в подготовке будущих учителей 

начальных классов к работе в ИС. Сформированность компонентов готовности 

в экспериментальной группе возросла, что позволяет говорить об осмыслении 

будущими учителями начальных классов сущности работ в ИС, овладении ими 

компетенциями в области данной деятельности. 

 

Таблица 2. – Количественные изменения уровней 

сформированности компонентов готовности к работе в ИС в 

экспериментальные и контрольные группы 

 

Уровень 

Компонентов 

готовности 

Когнитив- 

ный 

Мотивацион-

ный 

Деятельност-

ный 

Рефлексив 

ный 

Э.гр. К.гр. Э.гр. К.гр. Э.гр К.гр. Э.гр. К.гр. 

Критический 1 8,2 0 0 11,3 4,6 0 7,5 

Допустимый 14,1 23,9 11,8 5,1 34 45,3 14 20,8 

Оптимальный 30,2 45,3 46,1 54,7 32,4 27,8 51,6 71,7 

Творческий 54,7 22,6 42,1 15,1 22,3 12,3 34,4 0 
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Рис. 2. Диаграмма количественных изменений уровней 

сформированности компонентов готовности к работе в ИС в 

экспериментальной и контрольной группах. 
 

В контрольной группе показатели готовности будущих учителей 

начальных классов к работе в ИС существенно не изменились. Проведя 

статистический анализ полученных результатов, мы выяснили, что после 

проведения формирующего эксперимента в экспериментальной группе 

произошли более выраженные статистические изменения, в отличие от 

контрольной группы, где это не наблюдается. Это свидетельствует в пользу 

подтверждения выдвинутой нами гипотезы.  

ВЫВОДЫ 

Экспериментальное обоснование улучшения эффективности подготовки 

будущих учителей начальных классов к работе в инклюзивной среде  

полностью дала возможность реализовать все намеченные задачи и сделать 

следующие выводы. 

1. Анализ педагогических взглядов ученых на сущности содержания 

понятия «инклюзивная среда» позволил определить множественность 

подходов к его интерпретации, доминировании идеи социальной интеграции 

детей с ОВЗ в общую образовательную среду на начальном этапе введение 

данного процесса при подготовке будущего учителя, когда студент должен 

осознавать педагогическую ценность подлинной инклюзии на современном 

этапе, которая призвана обеспечить возможность создания инклюзивной 

среды с высоким уровнем инклюзивной культуры. Исходя из 

вышеизложенного, ИС нами определяется как «…демократическая 

специальная среда, исключающая всякую дискриминацию учеников с ОВЗ и 

обеспечивающая равноправные возможности обучения и воспитания. Все 
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участники в ИС должны креативно работать над решением «особых» 

проблем. Субъект такой демократической среды – это ученик с ОВЗ и ООП». 

2. Изучение и обобщение существующего опыта, существующего 

научно-методического обеспечения подготовки  будущих учителей к работе 

в ИС дало возможность определить содержание и основные характеристики 

подготовки будущих учителей начальных классов к работе в ИС, которая 

определяется нами как процесс, способствующий получению целостного 

представления о работе в ИС и предполагающий единство и оптимальное 

соотношение теоретического (освоение знаний в области работ в ИС, 

возрастных особенностей учеников начальных классов в работе ИС), 

практического (овладение различными видами работ в ИС, формами 

организации мероприятий в ИС: родительский университет, способы 

взаимодействия с «особыми» учениками, их родителями, приобретение 

опыта сотрудничества с другими специалистами для решения задач в ИС) и 

личностного аспектов (формирование педагогической компетентности в ИС, 

творческой активности учителя, способности к самоанализу и самооценке) 

подготовки. 

3. Осуществленная в соответствии с объектом и предметом 

исследования методология и методы исследования позволили  разработать 

модель процесса подготовки будущих учителей начальных классов к работе в 

ИС, где определены уровни и компоненты и критерии, которые проявляются 

в процессе подготовке будущих учителей к работе в ИС. Модель включает: 

проведение просветительской работы в обществе в целом и с родителями 

детей как с ограниченными возможности здоровья, так и их здоровыми 

сверстниками с целью формирования позитивного отношения к детям с ОВЗ; 

дали возможность создать курс по выбору (Инклюзивное образование) с 

целью глубокого изучения особенности развития «особого» ученика и 

формирование у будущего учителя инклюзивной культуры. 

4. Экспериментальная проверка модели процесса подготовки будущих 

учителей начальных классов к работе в ИС, позволила определить систему 

подготовки будущих учителей начальных классов к работе в ИС, состоящая 

из целевого, содержательного, организационно-деятельностного, аналитико-

результативного компонентов профессиональной подготовки. Система 

подготовки будущих учителей начальных классов к работе в ИС охватывает 

различные виды подготовки: аудиторную подготовку, способствующую 

формированию у бакалавров системы знаний и приобретению практических 

умений к работе в ИС; внеаудиторную подготовку, организуемую с целью 

непосредственного включения будущих учителей начальных классов в 

проектирование программ и мероприятий в ИС и получения ими опыта 

сотрудничества со специалистами для качественного решения актуальных 

задач в работе ИС; исследовательскую работу будущих учителей начальных 

классов, позволяющую им выявлять и формировать потребности различных 

социальных групп; производственную практику, ориентированную на 

приобретение опыта проектирования и реализации мероприятий в ИС и 



22 

опыта взаимодействия с «особыми» учениками, их родителями и другими 

специалистами.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 использовать в процессе обучения будущих учителей начальных 

классов в высшей школе разработанный нами спецкурс «Работа в 

инклюзивной среде» и учебное пособие по данному спецкурсу; 

 информировать общеобразовательное учреждение (учителей, 

родителей, детей) о работе в инклюзивной среде, законодательно-правовой 

базе работ в ИС, личностно-ориентированных технологиях, направленных 

включение «особых» детей в общеобразовательное учреждение; 

 разработать систему внеаудиторных воспитательных мероприятий в 

ИС (участие в образовательных проектах научно-исследовательских 

лабораторий и центров вуза, в научных и общественных международных, 

республиканских и региональных мероприятиях в ИС); 

Материалы исследования рекомендуется использовать в 

образовательном процессе вузов при подготовке и переподготовке 

педагогических кадров к работе в ИС.  

Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с проектированием 

и апробацией программы подготовки магистрантов к работе в ИС, а также 

реализацией, разработанной нами программы повышения квалификации 

учителей начального общего образования «Работа учителя в современной 

школе в соответствии с ГОСО».  

Основное содержание и положения исследования отражены в 

следующих трудах автора: 

1. Нурмаганбетова, Р.К. Профессиональная готовность педагога к 

инклюзивному образованию  [Текст] / А.Т. Амирсеилова, Н.М. Федченко // 

«Membership in the WTO: Prospects of Scientific Researches and International 

Technology Market»: Materials of the international scientific-practical conference. 

In two volumes. Volume II – Singapore: Regional Academy of Management, 

2017. – 270 p. ISBN 978-601-7496-26 

2. Нурмаганбетова, Р.К. Опыт инклюзивного образования в мировой 

практике [Текст] // Вестник Кыргызского государственного университета им. 

И. Арабаева 20-21 апреля 2018г. II Вып. ISBN 1654-5611. 

3. Нурмаганбетова, Р.К. Подготовка будущих учителей начальных 

классов к работе в инклюзивной среде [Текст] // Наука и инновационные 

технологии Международного университета инновационных технологий. 

ISSN 1694-7762 Вести № 2/2019 (11). 

4. Нурмаганбетова, Р.К. Психолого-педагогические проблемы 

образования в инклюзивной среде в Казахстане [Текст] // Научный аспект. 

Гуманитарные науки. – Том №7. – №2-2019 – С. 835-842. 

5. Нурмаганбетова, Р.К. Основные направления развития инклюзивного 

образования в Казахстане [Текст] // Научный аспект. Гуманитарные науки. – 

Том №7. – №2-2019 – С. 842-850. 

6. Нурмаганбетова, Р.К. Инклюзивное образование [Текст]: 
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методическое пособие. –  Жезказган. – 2018. – 112 с. 

7. Нурмаганбетова, Р.К. Курс лекций по инклюзивному образованию 

[Текст]: методическое пособие. – Жезказган. 2019.  

8. Нурмаганбетова, Р.К. Работа учителя в современной школе. Основы 

инклюзивного образования [Текст]: программа для повышения 

квалификации учителей. –  Жезказган, 2019.  

9. Нурмаганбетова, Р.К. Содержание и сущностные характеристики  

понятия «работа в инклюзивной среде учителей начальных классов» // 

Научный аспект / Гуманитарные науки. – 2019. –.№4. – Т. 2. –  С. 182-186. 

10. Нурмаганбетова, Р.К. Formation of Readiness of Future Teachers of 

the Republic of Kazakhstan for Implementation of Education in the Inclusive 

Environment [Текст] // Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and 

Treatment, 2020, 8, 205-210 Journal of Intellectual Disability.  
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Нурмаганбетова Раугаш Канатбековнанын “Болочок башталгыч 

класстын мугалимдерин инклюзивдик чөйрөдөгү иштерге даярдоо” 

аттуу темада 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогика жана билим 

берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган 

диссертациялыизилдөөсүнүн  

РЕЗЮМЕСИ 

 

Өзөктүү сөздөр: инклюзия, инклюзивдик билим берүү, инклюзивдик 

чөйрө, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген, өзгөчө билим берүү 

мүмкүнчүлүктөрү, өзгөчө билим берүү муктаждыктары, билим берүү 

технологиясы, «өзгөчө» окуучулар, «стандарттык» окуучулар, даярдоо 

процесси, модель. 

Изилдөөнүн объектиси: жогорку мектептеги болочок башталгыч 

класстын мугалимдерин адистик-педагогикалык даярдоо.  

Изилдөөнүн предмети: болочок башталгыч класстын мугалимдерин 

инклюзивдик чөйрөдөгү иштерге даярдоо процесси. 

Изилдөөнүн максаты: болочок башталгыч класстын мугалимдерин 

инклюзивдик чөйрөдөгү иштерге даярдоону теориялык негиздөө жана 

эксперименттик иштер аркылуу текшерүү.  

Изилдөөнүн методдору:  илимий изилдөөнү теориялык жана 

методикалык талдоо, окуу-педагогикалык адабияттарды иликтеп үйрөнүү, 

педагогикалык байкоо жана көзөмөл, педагогикалык эксперимент, даректүү 

материалдарды жана кээ бир сабактарды анализдɵɵ жана жалпылоо, анкеттик 

сурамжылоо, интервью алуу, эксперттерди сурамжылоо.  

Алынган жыйынтыктар жана алардын илимий жаңылыгы: болочок 

башталгыч класстын мугалимдерин инклюзивдик чөйрөдөгү иштерге 

даярдоо контекстиндеги  «инклюзивдик чөйрө» түшүнүгүнүн маңызынын 

ачылышы; болочок башталгыч класстын мугалимдерин инклюзивдик 

чөйрөдөгү иштерге даярдоодогу мазмунун аныкталышы;  болочок башталгыч 

класстын мугалимдерин инклюзивдик чөйрөдөгү иштерге даярдоодогу 

компоненттердин калыптануу деңгээлин аныктоочу  теориялык милдетүү 

шарттары изилденген; болочок башталгыч класстын мугалимдерин 

инклюзивдик чөйрөдөгү иштерге даярдоо процессинин модели иштелип 

чыккан жана эксперимент иштери менен сыналган.  

Колдонуу, колдонуу чөйрөсү боюнча сунуштарды колдонуу 

денгээли: класстык жана класстан тышкаркы иштин белгиленген түрлөрү, 

изилдөө иштери, өндүрүш практикасын өтүү, келечектеги башталгыч 

класстардын мугалимдерин инклюзивдик чөйрөдө иштөөгө даярдоону 

методикалык жактан камсыздоодо иштелип чыккан диагностикалык 

методдордун жыйындысы жана усулдук сунуштар, келечектеги башталгыч 

класстардын мугалимдерин окутуу процессинде, ошондой эле 

мугалимдердин билимин өркүндөтүүдө квалификациясын жогорулатуу жана 

кошумча билим берүү факультеттеринде колдонууга сунушталат. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Нурмаганбетовой Раугаш Канатбековны на тему: 

“Подготовка будущих учителей начальных классов к работе в 

инклюзивной среде” на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования 

 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, инклюзивная 

среда, ограниченные возможности здоровья, особые образовательные 

возможности, особые образовательные потребности, технология 

образования, «особые» ученики, «стандартные» ученики, процесс 

подготовки, модель. 

Объект исследования: профессионально-педагогическая подготовка 

будущих учителей начальных классов в высшей школе. 

Предмет исследования: процесс подготовки будущих учителей 

начальных классов к работе в инклюзивной среде. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка подготовки будущих учителей начальных классов к работе в 

инклюзивной среде.  

Методы исследования: теоретический и методический анализ научного 

иссладования, изучение учебно-педагогической литературы, педагогическое 

наблюдение, педагогический эксперемент, анализ и обобщение 

документальных материалов, некоторых занятий, анкетный опрос, 

интервьюирование, опрос экспертов. 

Полученные результаты и их новизна: раскрыта сущность понятия  

«инклюзивная среда», в контексте подготовки будущих учителей 

начальных классов к работе в инклюзивной среде; определено содержание 

подготовки будущих учителей начальных классов к работе в инклюзивной 

среде; изучены теоретические предпосылки для определения уровней 

сформированности компонентов готовности будущих учителей начальных 

классов к работе в инклюзивной среде; спроектирована и экспериментально 

апробирована модель процесса подготовки будущих учителей начальных 

классов к работе в инклюзивной среде.  

Степень использования рекомендации по использованию, область 

применения: установленные виды аудиторных и внеаудиторных работ, 

исследовательские работы, прохождение производственной практики, 

разработанный в исследовании комплекс диагностических методик и 

методическое сопровождение подготовки будущих учителей начальных 

классов к работе в инклюзивной среде рекомендуется к использованию в 

процессе подготовки будущих учителей начальных классов, а также в 

курсовой подготовке учителей на факультетах повышения квалификации и 

дополнительного образования.  
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SUMMARY 

the dissertation of Nurmaganbetova Raugash Kanatbekovna on the topic: 

"Preparation of future teachers of primary classes for work in an inclusive 

environment" seeking a degree of candidate of pedagogical sciences in special 

13.00.01 – general pedagogy, history of pedagogy and education 

 

Keywords: inclusion, inclusive formation, inclusive environment, limited 

possibilities of health, special educational opportunities, special educational needs, 

technology of education, "special" pupils, "standard" pupils, preparation process, 

model. The object of the study: vocational and pedagogical training of future 

primary teachers in higher school. 

The subject of the study is the process of preparing future primary teachers 

for work in an inclusive environment. 

The aim of the study is to theoretically justify and test the preparation of 

future primary teachers for work in an inclusive environment. 

Methods of research: theoretical and methodological analysis of scientific 

analysis, study of educational and pedagogical literature, pedagogical observation, 

pedagogical exposure, analysis and generalization of documentary materials, some 

classes, questionnaire survey, interviewing, expert survey. 

The obtained results and their novelty: the essence of the concept is 

revealed an "inclusive environment," in the context of preparing future primary 

teachers for work in an inclusive environment; the content of the preparation of 

future primary teachers for work in an inclusive environment is defined; theoretical 

prerequisites for determining levels studied. 

Building components of the readiness of future primary teachers to work in an 

inclusive environment; a model for preparing future primary teachers for work in 

an inclusive environment has been designed and experimentally tested. 

The degree of use of the use recommendation, the scope of application: 
established types of classroom and out-of-school work, research, completion of 

production practice, a set of diagnostic methods developed in the study and 

methodological support for the preparation of future primary teachers for work in 

an inclusive environment are recommended for use in the process of training of 

future primary teachers, as well as in the course training of teachers in the faculties 

of advanced training and additional education.
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