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Аннотация. В статье рассматривается проблема возникновения барьеров в социальном взаи-
модействии студентов инклюзивных групп педагогических колледжей. Выделяются структурно-
содержательные компоненты социального взаимодействия, представлены научные взгляды на при-
роду барьеров социального взаимодействия в образовании. Основная цель статьи заключается 
в выявлении особенностей развития информационно-гностического компонента социального взаи-
модействия студентов инклюзивных групп. Описаны критерии его оценки, представлены методы 
исследования, приводятся данные количественного и качественного анализа особенностей разви-
тия информационно-гностического компонента социального взаимодействия студентов инклюзив-
ных групп, обозначены направления педагогической деятельности по преодолению выявленных 
дефицитов.
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Abstract. The article deals with the barriers of social interaction among students of inclusive groups 
at pedagogy vocational schools. The article seeks to identify the specifics of the development of the 
information-and-gnostic component of social interaction of students in inclusive groups. The authors 
identify the structural and substantive components of social interaction and describe various scholarly 
views on the nature of social interaction barriers in education. The authors describe the criteria for the 
assessment of the information-and-gnostic component of social interaction, describe research methods, 
provide the data of quantitative and qualitative analysis of the specifics of the development of the 
information-and-gnostic component of social interaction of students in inclusive groups, and outline 
the vectors of pedagogical work to overcome the identified problems.
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Введение
Одним из важнейших условий совершен-

ствования отечественной системы образова-
ния является подготовка квалифицирован-
ных педагогических кадров. Особая роль 
в реализации данного условия отводится 
среднему профессиональному педагогиче-

скому образованию, что отмечено в феде-
ральных государственных образовательных 
стандартах среднего профессионального об-
разования в области образования и педаго-
гических наук. Подготовка педагогических 
кадров осуществляется в соответствии с тре-
бованиями государства и общества и с уче-
том особенностей процессов, протекающих 
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в образовании. Одним из таких процессов, 
проявляющихся в последние десятилетия 
в среднем профессиональном образовании, 
является активное включение (инклюзия) 
в образовательную среду педагогических 
колледжей студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее — ОВЗ).

Важность развития инклюзивного обра-
зования общепризнана как для обучающих-
ся с ОВЗ и инвалидностью, так и для сту-
дентов, не имеющих серьезных нарушений 
в здоровье (Ворошилова 2017; Skuratovskaya, 
Klimova 2013; Skuratovskaya et al. 2019). Это 
нашло отражение в многочисленных публи-
кациях отечественных и зарубежных авто-
ров, рассматривающих вопросы создания 
инклюзивной образовательной среды, социа-
лизации студентов с ОВЗ и инвалидностью 
(Зорина 2018; Кобрина 2002; 2005a; 2005b; 
Кобрина, Денисова 2022; Кобрина, Никити-
на 2009; Кобрина и др. 2021; Пеункова, Пе-
пик 2013; Скуратовская, Манохина 2014; 
Obiakor et al. 2010; Polat 2011; Skuratov- 
skaya 2020; Skuratovskaya, Klimova 2013).

В то же время практика инклюзивного 
среднего профессионального образования по-
казывает, что педагоги колледжей испытыва-
ют ряд затруднений при работе в инклюзив-
ных группах, связанных как с реализацией 
образовательных программ, их адаптацией 
в случае необходимости, так и с трудностями 
во взаимодействии с «особыми» студентами. 
Барьеры социального взаимодействия сту-
дентов, обучающихся в инклюзивных груп-
пах, иногда бывают более болезненными для 
студентов с ОВЗ и инвалидностью, чем воз-
можные академические барьеры. Следствием 
проблем социального взаимодействия может 
быть не только социальная дезадаптация сту-
дентов, эти проблемы могут затруднять ос-
воение образовательной программы (Скура-
товская, Манохина 2014; Скуратовская и др. 
2018).

Вопросы анализа таких педагогических 
барьеров социального взаимодействия сту-
дентов инклюзивных групп и определения 
путей их преодоления в системе среднего 
педагогического образования в настоящее 

время, к сожалению, не нашли в психолого-
педагогической литературе своего достаточ-
ного рассмотрения. Это определило актуаль-
ность выбранной нами темы исследования, 
связанной с изучением барьеров социально-
го взаимодействия у обучающихся инклю-
зивных групп педагогических колледжей.

Центральным понятием нашего исследо-
вания является понятие «социальное взаи-
модействие». В современных исследованиях 
просматриваются различные подходы к опре-
делению данного понятия (Куницына и др. 
2001; Рубцов 2005; Шилкина 2014).

В работах Г. В. Осипова основное вни-
мание уделяется такому аспекту взаимодей-
ствия между участниками коммуникации, 
как единство понимания сущности совмест-
ной деятельности, а также ситуации, в ко-
торой она осуществляется (Осипов 2003). 
Такой подход к пониманию социального 
взаимодействия, как кооперации на основе 
общего понимания целей и задач совместной 
деятельности, близок нашему пониманию 
сущности данного понятия.

Ю. Г. Волкова, В. И. Добреньков, В. Н. Не-
чипоренко и А. В. Попова рассматривают 
социальное взаимодействие как взаимное 
влияние в процессе общения. Они делают 
акцент на зависимости данного феномена 
от индивидуальных интересов участников 
взаимодействия, определяющих его характер 
(Волков и др. 2003).

Похожие взгляды на сущность социаль-
ного взаимодействия можно найти в работах 
М. Б. Маринова, который определяет зави-
симость социального взаимодействия от та-
ких факторов, как речевые и неречевые сред-
ства общения, ценности и смыслы, которые 
используют участники коммуникации и ко-
торые определяют его характер (Маринов 
2008).

Причинно-следственную основу соци- 
ального взаимодействия рассматривает 
С. С. Фролов. Он обращает внимание на то, 
что речевые и практические действия од-
ного из участников взаимодействия являют-
ся следствием предшествующих действий 
второго и определяют его последующие 
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реакции и выделяет такие типы социально-
го взаимодействия, как социальный контакт, 
социальное действие, социальные отно-
шения (Фролов 1994). Похожие взгляды 
на природу социального взаимодействия 
высказывает А. В. Кандаурова, выделяя ло-
гическую структуру взаимодействия как 
последовательность актов: действие — от-
ветное действие — социальные отношения 
(Кандаурова 2014).

А в исследовании В. В. Касьянова соци-
альное взаимодействие связывается непо-
средственно с жизнью общества. Исследо-
ватель отмечает, что социальное взаимодей-
ствие отражает его динамический аспект 
(Касьянов 2019).

С позиции организационных характери-
стик социальное взаимодействие рассматри-
вал Н. Смелзер (N. Smelser), который вы-
делял частное и публичное взаимодействие, 
формальное и неформальное, институали-
зированное и неинституализированное, 
устойчивое и неустойчивое взаимодействие 
(Smelser 1988).

Е. В. Харитонова и Л. Г. Осипова, рас-
сматривая особенность социального взаимо-
действия в образовании, обращают внимание 
на то, что для него прежде всего характерны 
согласованность действий участников об-
разовательного процесса на основе единства 
целей и задач (Осипова 2007; Харитонова 
2011).

Анализ современных подходов к понима-
нию феномена социального взаимодействия 
позволил нам выделить его структурно-со-
держательные компоненты. К их числу мы 
отнесли:
— информационно-гностический — вклю-

чающий определенные знания, представ-
ления, социальный опыт, определяющие 
успешность взаимодействия;

— эмоционально-личностный — который 
отражает такие качества, как активность, 
инициативность в общении;

— мотивационно-ценностный — определя-
ющий этические правила общения, ха-
рактер мотивов, отражающих побужде-
ния к общению;

— деятельностно-практический — раскры-
вающий сформированность конкретных 
умений и навыков социального взаимо-
действия, моделей поведения в ситуаци-
ях взаимодействия;

— рефлексивно-оценочный — включаю-
щий способность к осмыслению и оцен-
ке своих действий в процессе взаимо-
действия, готовности к их корректиров-
ке в случае необходимости.

Понимание феномена социального взаи-
модействия важно в процессе сопровождения 
учащихся с ОВЗ в среднем профессиональ-
ном образовании. Уровень развития выделен-
ных нами компонентов социального взаимо-
действия во многом определяет успешность 
социализации студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательной 
среде колледжа. В то же время в ряде ис-
следований указывается на существование 
барьеров в социализации студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья. Анализ 
специальной психолого-педагогической ли-
тературы показывает, что проблема барьеров 
в инклюзивном образовании нашла отраже-
ние в ряде исследований (Зорина 2018; Кан-
Калик 1987; Маркова 2018; Мурашов 2014; 
Фоминых 2017; Smelser 1988).

Так, Е. Е. Зорина попыталась классифи-
цировать существующие барьеры, выделив 
три группы барьеров: средовые, или физи-
ческие, связанные с отсутствием или недо-
статочностью адаптации предметно-про-
странственной среды, ее доступностью для 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья; оценочные, которые отра-
жают учет психологического и физического 
состояния студентов при организации об-
разовательного процесса; академические, 
связанные с недостаточной готовностью пе-
дагогов к работе в инклюзивных группах 
(Зорина 2018).

Последняя группа академических барье-
ров, связанных с недостатком профессио-
нальных компетенций у педагога, была под-
робно рассмотрена в исследовании В. А. Кан-
Калик. Автор не только детализировал 
академические барьеры, но и предложил  
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направление их преодоления. Так, возникаю-
щий у преподавателя страх перед аудито-
рией, перед вероятной ошибкой в деятель-
ности возможно преодолеть, по мнению 
автора, путем повышения профессиональ-
ной компетенции. В случае возникновения 
у педагога отрицательных установок как 
следствия неудачного опыта работы с опре-
деленной группой обучающихся требуют 
анализа данных негативных ситуаций и це-
ленаправленного формирования позитивных 
установок, считает исследователь. По его 
мнению, если имеются коммуникативные 
трудности, приводящие к неадекватным пе-
дагогическим решениям, педагогу необхо-
димо вырабатывать собственный позитив-
ный стиль общения со студентами (Кан-
Калик 1987).

В исследовании С. А. Нурмухамбетовой 
основное внимание уделено определению 
тех сфер, в которых могут возникать барье-
ры во взаимодействии преподавателя со сту-
дентами. Автор выделяет психологическую 
сферу, которая может быть связана с низкой 
самооценкой, низким уровнем притязаний, 
страхом, тревожностью либо, наоборот, 
с чувством юмора, открытостью и добро-
желательностью преподавателя, что позво-
ляет уменьшить или снять барьеры в обще-
нии; сферу общения, в которой барьеры 
обусловлены непринятием партнера или воз-
никновением препятствий в реализации 
общения; статусно-позиционную сферу, в ко-
торой барьеры могут быть связаны с особен-
ностями воспитания, разницей в статусном 
положении участников общения, разницей 
в возрасте (Нурмухамбетова 2010).

Таким образом, педагогические барьеры 
социального взаимодействия в условиях ин-
клюзивного образования могут быть связаны 
как с методическими, психологическими, так 
и с организационными трудностями и могут 
найти свое отражение в особенностях фор-
мирования основных компонентов социаль-
ного взаимодействия. Поэтому, как нам пред-
ставляется, преодоление барьеров социаль-
ного взаимодействия студентов инклюзивных 

групп педагогических колледжей должно 
осуществляться на основе понимания осо-
бенностей развития студентов с ОВЗ и фор-
мирования основных компонентов социаль-
ного взаимодействия.

Это определило цель данной статьи, ко-
торая заключается в выявлении особенно-
стей социального взаимодействия студентов 
инклюзивных групп, которые могут лежать 
в основе возникновения барьеров социаль-
ного взаимодействия обучающихся, форми-
рующегося под влиянием типологических 
особенностей развития психики обучающе-
гося с ОВЗ. В данной статье рассматрива-
ются особенности развития только одного 
компонента социального взаимодействия — 
информационно-гностического. Достиже-
ние данной цели было связано с определе-
нием критериев оценки сформированности 
информационно-гностического компонен- 
та социального взаимодействия, подбора  
соответствующего диагностического ин-
струментария для его оценки и проведе- 
ния качественно-количественного анализа 
полученных результатов проведенного экс-
периментального исследования. Получен-
ные результаты могут помочь определить 
педагогические условия преодоления барье-
ров социального взаимодействия обучаю-
щихся инклюзивных групп в ходе полу- 
чения среднего профессионального образо-
вания.

Методы
Исследование проводилось на базе педа-

гогических колледжей Ростовской области. 
В исследовании приняли участие 120 сту-
дентов, обучающихся на 1-м курсе в усло-
виях инклюзивных групп. В инклюзивных 
группах обучались студенты, имеющие ин-
валидность по соматическим заболеваниям, 
нарушению слуха, опорно-двигательного 
аппарата.

Проведенный нами анализ современного 
понимания феномена социального взаимо-
действия студентов инклюзивных групп по-
зволил выделить критерии оценки каждого 
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структурного компонента социального взаи-
модействия — информационно-гностиче-
ского, эмоционально-личностного, мотива-
ционно-ценностного, деятельностно-практи-
ческого, рефлексивно-оценочного. К числу 
критериев оценки информационно-гности-
ческого компонента мы отнесли следующие: 
сформированность представлений о сущно-
сти инклюзивного образования; понимание 
различий между людьми, возможных труд-
ностей и наличия особых образовательных 
потребностей у обучающихся с ОВЗ; сфор-
мированность представлений об условиях 
эффективности включения обучающихся 
с особыми образовательными потребностями 
в единую образовательную среду колледжа; 
готовность к повышению знаний в области 
инклюзивного образования.

Для исследования особенностей развития 
информационно-гностического компонента 
нами была разработана анкета. Она включа-
ла 20 вопросов, которые содержательно были 
дифференцированы на четыре серии соот-
ветственно четырем критериям оценки ин-
формационно-гностического компонента.

Первая серия вопросов выявляла знания 
об инклюзивном образовании; вторая — 
была направлена на выявление понимания 
различий между людьми, их потребностями 
и интересами, трудностями в ходе получения 
образования; третья — позволяла выяснить 
понимание студентами условий, обеспечи-
вающих включение в образовательную сре-
ду лиц с ОВЗ; четвертая — позволяла опре-
делить мотивацию к повышению качества 
знаний и представлений по вопросам ин-
клюзивного образования.

Оценка результатов анкетирования осу-
ществлялась нами с использованием балль-
но-уровневой системы. Правильный и пол-
ный ответ на каждый вопрос анкеты оце-
нивался тремя баллами. Ответы, которые 
содержали небольшие неточности и были 
неполными по содержанию, оценивались 
двумя баллами. Если студент давал непра-
вильный ответ или не давал никакого от-
вета, то он получал один балл.

Оценка проводилась отдельно по каждо-
му критерию информационно-гностического 
компонента социального взаимодействия. 
Затем данные суммировались по всем кри-
териям в целом.

Результаты
Количественные данные проведенного 

исследования свидетельствуют о достаточ-
но низких показателях сформированности 
информационно-гностического компонента 
социального взаимодействия у студентов 
инклюзивных групп педагогических кол-
леджей (табл. 1). У 40 % испытуемых был 
выявлен низкий уровень его развития. Еще 
для 32 % участвующих в исследовании  
обучающихся был характерен средний уро-
вень развития исследуемого показателя. 
Таким образом, почти три четверти испы-
туемых продемонстрировали недостаточ-
ный уровень представлений об особенно-
стях социального взаимодействия в усло-
виях инклюзивного образования. Если же 
посмотреть на уровень сформированности 
представлений в соответствии с отдельны-
ми критериями, обращает на себя внимание 
то, что при таких в целом низких значе- 
ниях самые низкие показатели были вы-
явлены по четвертому критерию, который 
определял нацеленность студентов на по-
вышение уровня знаний и представлений 
в области инклюзивного образования и со-
циального взаимодействия как важнейшей 
его составляющей. Получается, что недо-
статок знаний и представлений в области 
инклюзивного образования не стимулирует 
у студентов педагогических колледжей же-
лания повысить свою компетентность в этой 
области. Эти результаты говорят о важности 
целенаправленной работы по развитию ин-
формационно-гностического компонента 
социального взаимодействия в условиях 
инклюзивного среднего профессионального 
образования. Ведь чем больше мы о чем-то 
знаем, тем больше эта область начинает нас 
заинтересовывать, тем глубже хочется с ней 
познакомиться.
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Таблица 1
Количественная характеристика уровня развития информационно-гностического компонента 

социального взаимодействия в инклюзивной группе педагогических колледжей

Table 1
Quantitative characteristics of the level of development of the information-and-gnostic component 

of social interaction in inclusive groups of pedagogy vocational schools

Уровень

Уровень развития информационно-гностического компонента  
социального взаимодействия

По критериям оценки
В целом, %

1-й критерий, % 2-й критерий, % 3-й критерий, % 4-й критерий, %
Высокий 32 37 26 16 28
Средний 32 26 37 32 32
Низкий 36 37 37 52 40

Обсуждение
Количественный анализ сформирован-

ности информационно-гностического кри-
терия показал достаточно низкие показате-
ли при ответах на вопросы, соответствую-
щие первому критерию. Только около трети 
испытуемых проявили понимание того, что 
такое инклюзивное образования, в чем за-
ключается его сущность. На вопрос «Как 
вы понимаете доступность образования?», 
не смогли ответить более двух третьих ис-
пытуемых. Сущность индивидуального под-
хода к обучающимся с особыми образова-
тельными потребностями половина респон-
дентов не смогла охарактеризовать. Они 
отвечали, что об этом не задумывались, что 
на этот вопрос знает ответ психолог, либо 
давали формальный ответ, что такие обу-
чающиеся нуждаются в помощи, в исполь-
зовании картинок на лекциях.

Анализ ответов на вопросы, раскрываю-
щие сформированность информационно-гно-
стического компонента по второму крите-
рию, показал, что лишь четверть студентов 
смогла ответить на вопрос «Кто такие люди 
с ограниченными возможностями здоро-
вья?». Около 65 % студентов попытались 
назвать некоторые особенности лиц с ОВЗ, 
например: медленно пишут и выполняют 
задания, медленно передвигаются, иначе ду-

мают, нуждаются в посторонней помощи. 
Интересно, что при определении барьеров, 
возникающих перед обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья, боль-
шинство студентов инклюзивных групп вы-
делили барьеры психологического характера 
(боязнь новых условий, новых педагогов, 
желание общаться с близкими, негативное 
отношение к здоровым людям), а также ор-
ганизационные барьеры, связанные с архи-
тектурной доступностью помещений обра-
зовательной организации.

При том что никто из студентов, участво-
вавших в анкетировании, не высказывался 
отрицательно об инклюзивном образовании, 
но объяснить важность инклюзии они не 
смогли, называя среди причин совместного 
обучения то, что дети не будут сидеть дома 
или что так будет лучше. Также студенты 
не смогли обосновать важность профессио-
нального обучения для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья и ин-
валидов. Студенты отмечали, что все долж-
ны иметь шанс найти работу и студентов 
с инвалидностью необходимо хорошо под-
готовить к предстоящей работе. Но также 
они отмечали, что это сделать трудно, так 
как нужны специальные преподаватели, что 
инвалидам трудно найти работу.

При ответах на вопросы, относящиеся 
к третьему критерию, раскрывающему 
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представления студентов об условиях эф-
фективности социального взаимодействия 
и социализации студентов с инвалидностью 
в образовательной среде организации сред-
него специального образования, участники 
анкетирования отмечали в качестве одного 
из условий — помощь специалистов (87 % 
студентов назвали психолога, 26 % — лого-
педа, 12 % — социального педагога и 8 % — 
дефектолога); некоторые называли в каче-
стве условия архитектурную доступность 
помещений; часть студентов не смогли от-
ветить на данные вопросы, обосновывая это 
тем, что «ничего такого я не видел».

Следует отметить, что при ответах на во-
просы студенты отмечали важность довери-
тельных отношений со студентами, имею-
щими особые образовательные потребности, 
перечисляли формы в основном совместной 
учебной деятельности со студентами с ин-
валидностью (совместная работа над про-
ектами и презентациями, подготовка к се-
минарам и практическим занятиям). Среди 
ответов редко упоминались совместное  
проведение досуга, участие в спортивных 
и культурных мероприятиях. В то же время 
большинство студентов знают некоторых вы-
дающихся деятелей науки, культуры и спор-
та, которые, несмотря на ОВЗ или инвалид-
ность, достигли больших высот в своей про-
фессии, увлечении.

Как уже отмечалось выше, самые низкие 
показатели в ходе экспериментального ис-
следования были получены именно по чет-
вертому критерию. Низкий уровень моти-
вации к повышению собственной компетен-
ции в области инклюзивного образования, 
социального взаимодействия с обучающи-
мися с ОВЗ в определенной степени был 
связан с тем, что, как показали результаты 
анкетирования, студенты не знали, где мож-
но найти соответствующую информацию. 
Так, некоторые из них отмечали в качестве 
источника информации ролики из Теле-
грамм-канала; другие говорили о возмож-
ности почерпнуть информацию из фильма 
или надеялись на помощь куратора, который 
может разместить соответствующую инфор-

мацию в групповом чате; часть студентов 
надеялись познакомиться с особенностями 
лиц с ОВЗ во время похода в детский сад.

Заключение
В соответствии с поставленной в данной 

статье целью исследования — выявить осо-
бенности социального взаимодействия сту-
дентов инклюзивных групп, которые могут 
лежать в основе возникновения барьеров 
социального взаимодействия обучающих-
ся, — нами было проведено эксперимен-
тальное исследование, включающее изуче-
ние особенностей развития информационно-
гностического компонента социального 
взаимодействия у студентов педагогических 
колледжей.

Проведенный анализ результатов иссле-
дования выявил низкий уровень развития 
представлений студентов о сущности ин-
клюзивного образования, об условиях эф-
фективности социального взаимодействия 
со студентами с ОВЗ или с инвалидностью, 
определяющих успех их социализации в об-
разовательной среде колледжа. При поло-
жительном в целом отношении к совмест-
ному обучению студентов с инвалидностью 
и не имеющих таких ограничений участни-
ки опроса затруднялись в определении воз-
можных трудностей, которые могут возни-
кать в ходе взаимодействия со студентами 
с инвалидностью и средств их преодоления.

Но самым неожиданным, на наш взгляд, 
результатом исследования явилось то, что 
при выявленном достаточно низком уровне 
знаний и представлений об инклюзивном 
образовании, об особенностях взаимодей-
ствия с обучающимися с ОВЗ и инвалид-
ностью у большей части участников экс-
перимента не было желания повышать свою 
компетентность в этом вопросе. Низкий 
уровень знаний и представлений во многом 
обусловливал низкий уровень мотивации 
к преодолению имеющихся дефицитов.

Полученные результаты подтверждают 
важность целенаправленной работы по раз-
витию информационно-гностического  
компонента социального взаимодействия  
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в условиях инклюзивного образования, что 
особенно актуально в условиях широкого 
развития инклюзивных процессов в обще-
стве и образовании.

Продолжение работы в направлении  
изучения барьеров социального взаимодей-
ствия в условиях инклюзивных групп педа-

гогических колледжей связано с экспери- 
ментальным исследованием особенностей 
развития других компонентов социального 
взаимодействия — эмоционально-личност-
ного, мотивационно-ценностного, деятель-
ностно-практического и рефлексивно-оце-
ночного.
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