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 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассмотрены особенности взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса в условиях инклюзивного образо-
вания. Объектом изучения является только общее образование, поскольку другие его ступени заслуживают отдельных обзоров. 
Актуальность исследования обусловлена действием «Международной конвенции о правах инвалидов» и реализацией ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации». Также принимаются во внимание планы министра образования и науки, подчеркнувшего значение 
инклюзивных подходов и методов в современной школе. Авторы выделяют четыре основных вектора взаимодействия участников 
учебно-образовательного процесса. Новизна исследования видится в рассмотрении обязанностей участников образовательного 
процесса, тогда как вопрос о нравственных обязанностях у учащихся признается дискуссионным.
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INTERACTION OF PARTICIPANTS IN EDUCATIONAL BREEDING  
PROCESS UNDER CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION

I.S. Samokhin, Cand.Sci. (Philology), senior teacher; N.L. Sokolova, Cand.Sci. (Philology), associate professor, Director of In-
stitute of foreign languages; M.G. Sergeeva, Dr.Sci. (Pedagogy), associate professor at Institute of foreign languages in Russian 
Peoples' Friendship University

Discussed are peculiarities of interaction of participants of educational breeding process under conditions of inclusive educa-
tion. The subject of study is only general education, since it’s other levels ought to be the subject of special surveys. Actuality of the 
study is conditioned by action of “International convention of right of disabled” and by realization of FZ “On education in the Russian 
Federation”. Also attention is paid to plans of the minister of education and science, stressing importance of inclusive approaches and 
methods as to modern school. The authors detach four fundamental vectors of interaction of participants in educational breeding 
process. Novelty of the study is being seen in examining obligations of participants in educational process, while the problem of moral 
qualities of students is being admitted as open to discussion.

Key words: inclusive education, vectors of interaction, moral obligations, requests, bulling.

Взрослые оказывают помощь детям. Этот принцип был 
актуален на протяжении всей истории образования и за-
менить его чем-либо, на первый взгляд, довольно трудно. 
Инклюзия также опирается на такой тип взаимодействия, 
но не рассматривает его в качестве единственного. Взрос-
лые, безусловно, помогают детям, но и дети поддерживают 
друг друга. В сущности, имеется в виду товарищество: вер-
нее, то, что когда-то под таковым понималось. Подобные 
отношения нельзя назвать дружескими, но они значительно 
крепче и глубже приятельских. Подлинной духовной близо-
сти между товарищами может и не быть, зато есть взаимное 
доверие, тактичность, неравнодушие.

В одной из своих предыдущих работ мы обозначили 
это словосочетанием «отзывчивое уважение» [9. С. 291]. 
Наши соавторы М.Г. Сергеева и Н.Л. Соколова вспоми-
нают, что во времена их детства (1960—1970-е  гг.) это 
было нормой. Если советский школьник не справлялся с 
какой-нибудь школьной дисциплиной, его бескорыстно 
«подтягивал» кто-нибудь из одноклассников. А товарища, 
неуспевающего по нескольким предметам, могли выручать 
и всем классом: один «репетитор» по русскому, другой по 
математике, третий по химии… Очевидно, сейчас так себя 
ведут лишь братья и лучшие друзья, да и то не в любой 
ситуации.

«Голос из прекрасного далёка» давно отзвучал, прежние 
романтические ценности сменились новыми, либеральны-
ми, и это приходится учитывать. Нельзя утверждать, что при 
инклюзии отзывчивое отношение к учащимся становится 
обязанностью педагога. Оно остается его обязанностью, 
причем во всех аспектах:

 � юридическом (в соответствии с законодательством);
 � профессиональном (как фактор, способствующий вы-

соким результатам);
 � морально-этическом.

Однако со школьниками всё сложнее. Разумеется, у них 
нет никаких профессиональных обязанностей. Говорить 
всерьез о каких-либо формальных обязанностях также не 
приходится, т.к. предусмотрено лишь некое их подобие.

Чтобы получить аттестат зрелости, в прошлом учебном 
году было достаточно:

 � сдать базовый экзамен по математике на оценку «удов-
летворительно» (что, как показало свежее исследова-
ние, по плечу даже пятикласснику [8];

 � набрать 24 балла из  100 на ЕГЭ по русскому языку 
(в  2014 г. эту «сияющую высоту» взяли многие мальчи-
ки и девочки... детсадовского возраста [7].
Минимальный порог стабильно снижался до самого не-

давнего времени. При этом отчислить ребенка из школы 
можно только с 15-ти лет за совсем уж вопиющее поведе-
ние (употребление или распространение наркотических 
средств, пьянство, нанесение тяжелых увечий, неоднократ-
ный срыв занятий). Ребенок в течение месяца должен быть 
зачислен в другое учебное заведение, о чем обязаны поза-
ботиться родители и органы управления [6]. Несовершенно-
летнего не получится выгнать из школы за редкие прогулы, 
бег и прыжки на перемене, отказ от дежурства, отсутствие 
школьной формы и жвачку во рту. В подобных случаях с 
ним надо разговаривать тактично и рассудительно: ведь 
по закону его нельзя ни удалить с урока, ни отстранить от 
занятий, ни сурово отчитать. Вероятно, при новом минис-
тре образования и науки что-нибудь изменится… Но пока 
реальность соответствует изложенному выше.

С вопросом о нравственных обязанностях всё, разуме-
ется, непросто. Они зависят от множества факторов:

 � темперамента учащегося;
 � его возраста и здоровья;
 � психологического климата, царящего в семье и школе.

Жесткие, бескомпромиссные этические требования 
можно предъявлять лишь к людям взрослым — со сформи-
рованной психикой, зрелой волей, развитым сознанием. 
И с возможностью осуществлять выбор собственного круга 
общения, который у школьников практически отсутствует. 
Взрослые могут велеть себе помогать и оказывать знаки 
уважения даже тем, к кому не питают никаких теплых чувств 
или даже испытывают легкую неприязнь. Вероятно, не про-
сто могут, а обязаны: движение к новому социуму требует 
таких попыток. Однако подобный моральный труд не по 
плечу ни ученику первого класса, лишь начинающему зна-
комиться с нравственными нормами, ни семикласснику, 
находящемуся во власти гормонов. А если ребенок дал 
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обещание не себе самому, а другому человеку? Приятелю, 
педагогу, родителям, школьному психологу?

Моральный долг инклюзивного образования 

В данном случае авторы представленной вниманию чита-
теля статьи придерживаются разных точек зрения.

По мнению И.С. Самохина, столь громкое обещание, дан-
ное ребенком, не стоит воспринимать всерьез. «Некоторые 
дети клянутся стать великими поэтами или звездами эстрады, 
но мы же потом не считаем их клятвопреступниками», заме-
чает автор. С точки зрения Н.Л. Соколовой, любой человек, в т.ч. 
несовершеннолетний, несет нравственную ответственность за 
свое обещание, если оно добровольное. М.Г. Сергеева считает, 
что честное слово ребенка имеет «срок давности». Педагогу 
следует договариваться со своими подопечными об инклю-
зивном поведении, но не до конца обучения, а на ближайший 
триместр или четверть. По мнению М.Г. Сергеевой, у ребенка, 
может быть, и нет никаких моральных обязанностей, но будет 
лучше, если он в них поверит.

В начале статьи мы вспомнили об СССР — о том, что от-
ношения между одноклассниками зачастую были пропитаны 
духом инклюзии. Однако в те времена это не требовало от 
учащихся значительных нравственных усилий. Работала пре-
жде всего система идеологического воспитания, а не сами 
юные души. Сейчас же работать пришлось бы именно ду-
шам, т.к. современные либеральные реалии несовместимы 
с ярко выраженной идеологизацией. Безусловно, были, есть 
и будут учителя от Бога, которым дано создать в обычном 
классе атмосферу подлинного товарищества. Не исключаем, 
что в школе будущего таких педагогов станет больше, но их 
все равно не хватит на всех учеников. Скорее всего, инклю-
зивный идеал окажется недостижимым даже для многих ма-
стеров своего дела, профессионалов с большой буквы. Очень 
уж велики и широки новые требования.

Мы говорили об обязанностях детей, но незаметно воз-
вратились к обязанностям взрослых. Такое возвращение 
вполне предсказуемо и, видимо, правильно.

С нашей точки зрения, моральный долг инклюзивного 
образования — обеспечить отсутствие «буллинга» (проще 
говоря, травли). Школьный «буллинг» — это «физическое или 
психическое насилие» над сверстником, «который неспосо-
бен защитить себя в данной ситуации» [1. С. 41].

Если не удается вызвать у детей отвращение к такому 
поведению, нужно хотя бы сделать травлю невозможной 
в здании школы. Ради этого допустимо пойти на не самые 
удобные меры: например, ввести должность смотрителя по 
этажу либо установить в туалетных комнатах скрытые камеры 
или «тревожные кнопки». В то же время следует помнить, что 
коллектив подростков, как и всякий другой, вправе разби-
раться со своими внутренними трудностями самостоятельно. 
Классный руководитель может посоветовать ученикам такие 
цивилизованные меры воздействия, как замечание, ледяная 
вежливость, ограничение коммуникации (например, с одно-
классником контактируют в школе, но не зовут с собой после 
занятий), отказ в поддержке и помощи и, наконец, бойкот.

Разумеется, детское и подростковое понимание прием-
лемого/ неприемлемого поведения расходится со взрослым. 

Вряд ли коллектив накажет одноклассника за использова-
ние нецензурной лексики, а вот за отказ принять участие 
в какой-нибудь общей задумке — с большой вероятностью. 
Но наказывать будут нечасто: ведь испытанию подвергнется 
не только сам провинившийся, но и его судьи. Во-первых, 
условия бойкота должны соблюдать все одноклассники без 
исключения, включая братьев и друзей. Во-вторых, об «осо-
бом коммуникативном режиме» следует помнить весь отве-
денный срок — даже после того, как возмущение прошло и 
остались лишь вялые, неустойчивые принципы. В общем, ка-
рательные порывы будут сдерживаться двумя естественными 
факторами: личными симпатиями и детской отходчивостью.

Возможно, учащимся понравится ощущать себя цивили-
зованными личностями, и они не будут прибегать к буллингу 
даже за школьными стенами. И все же наиболее эффектив-
ной профилактикой травли нам представляются так назы-
ваемые «уроки толерантности (терпимости, доброты)» [2. 
С. 78–80; 10. С. 74–76; 13. С. 49–61].

По мнению А.Я. Чигриной, таковые следует проводить 
в начальных классах, поскольку воспитать толерантность у 
подростков значительно труднее. Уроки, которые описывает 
автор, имеют важнейшую особенность: их проводит педагог с 
инвалидностью. Через некоторое время дети начинают смо-
треть на него не как на «инвалида», а как на человека умного, 
жизнерадостного, уверенного в себе. Вероятно, слегка рассе-
янного или немного ворчливого (в конце концов, недостатков 
не лишен никто из нас, их видимое отсутствие может вызвать 
подозрения). Такие занятия приносят ученикам неоценимую 
моральную пользу: меняется отношение детей к однокласс-
никам с ОВЗ и вообще друг к другу. Буллинг становится пра-
ктически невозможным, т.к. желания травить не возникает.

Нужно сказать несколько слов и о других направлениях 
помощи и поддержки: от ученика к учителю и от учителя к 
учителю.

Строго говоря, педагог не нуждается в помощи собствен-
ных подопечных (во всяком случае, такой зависимости у него 
возникнуть не должно). Добиться от учеников определенной 
добросовестности и терпимого поведения — прямая обязан-
ность любого учителя.

На наш взгляд, поддержка со стороны детей возможна 
лишь в виде изначального доверия. Создать его должны ро-
дители, а оправдывать сам учитель. Школьники могут оказать 
добровольную помощь уборщице, библиотекарю, дворнику 
и другим сотрудникам, деятельность которых не связана с 
преподаванием. Однако детей нельзя к этому принуждать, 
поскольку такое принуждение вступает в противоречие с 
законом «Об образовании в Российской Федерации» и ос-
новным законом страны — Конституцией РФ.

Впрочем, противоречие автоматически исчезнет, если, 
скажем, уборка класса, полив цветов и тому подобное войдут 
в образовательную программу. Видимо, именно это и пла-
нирует осуществить министр образования и науки О.Ю. Ва-
сильева. Летом она заявила о том, что намерена заняться 
развитием программ трудового воспитания [4]. Будем над-
еяться, что инициатива нового министра обернется настоя-
щим воспитанием, а не его профанацией или фактической 
эксплуатацией труда несовершеннолетних. Наш скепсис об-
условлен не недоверием к новому министру, а незавидной 
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участью большинства начинаний в области современного 
российского образования.

Особое место занимает вопрос о стирании с доски. Если 
бы ученики согласились взять это на себя, было бы просто 
замечательно. Формально восстановление чистоты входит в 
обязанности уборщика, однако он не в состоянии восстанав-
ливать ее после каждого использования мела. Учитель же и 
вовсе не должен отвлекаться на такие частности, поскольку 
они тормозят учебный процесс. Пока школьник стирает с 
доски, педагог может задать вопрос по домашнему заданию, 
либо оперативно решить какую-нибудь небольшую проблему 
организационного характера1.

С последним видом взаимодействия (от учителя к учите-
лю) всё более или менее ясно. Разумеется, опытный педагог 
обязан помогать своим не столь искушенным коллегам, де-
литься с ними секретами мастерства. Обязан и с професси-
ональной, и с нравственной точек зрения. Формы этой по-
мощи всем известны. Можно дать совет: поделиться своими 
методическими заметками, пригласить на открытый урок и 
др. Некоторые замечания и выговоры также следует считать 
помощью. В наши дни учителям рекомендовано обмени-
ваться опытом на внутренних и межшкольных электронных 
ресурсах, а также посредством новейших онлайн-технологий 
[5. С. 90–91; 11; 12].

Заключение

Завершая статью, хотелось бы не столько обобщить выше-
изложенное, сколько дополнить его. Многие авторы забывают 

1 Впрочем, вопрос о стирании с доски становится все менее актуальным. Во мно-
гих школах имеются магнитно-маркерные доски, которые можно очистить за 
две-три секунды (в некоторых школах даже электронные). На них пишут специ-
альным контактным «пером» и удаляют написанное простым нажатием кнопки.

упомянуть об основном различии между интеграцией и ин-
клюзией. Для первой имеет значение лишь результативность 
образовательного процесса, для второй — еще и его ком-
фортность. Время, проводимое в школе, должно доставлять 
детям удовольствие — так, чтобы детство казалось чудесной 
порой не только под грузом взрослых проблем, под шепот 
обманчивой памяти.

Осчастливить ребенка и утолять все его потребности от-
нюдь не одно и то же. Духовные потребности (в т.ч. образо-
вательные) замечательны именно своей ненасыщаемостью. 
Сделав один глоток из этого волшебного источника, чело-
век уже предвкушает несколько новых и ощущает ни с чем 
не сравнимую радость. Это не новая идея: ее высказывали 
многие мыслители, психологи и литераторы. «Вернейший 
признак действительности и верности пути образования 
есть удовольствие, с которым оно воспринимается», учит  
Л.Н. Толстой [3. С. 89].

Но если удовлетворяться будут все потребности школьни-
ков, в т.ч. биологические и социальные, это выльется в обык-
новенное потакание капризам. Кроме того, у многих детей 
свобода не закончится там, где начнется свобода учителя 
или другого ребенка. Такое противоречие несовместимо с ин-
клюзией. В итоге гонцы просвещения могут разочароваться 
в новых идеалах и пойти по более привычному пути с ниве-
лированием и излишней строгостью такового.

Подводя итоги сказанному, отметим, что дарить учащимся 
положительные эмоции гораздо правильнее, нежели выпол-
нять все их желания. Безусловно, сделать учебный процесс 
приятным достаточно сложно, однако эта задача хотя бы 
не является внутренне противоречивой. К тому же на по-
мощь педагогу может прийти ключевая потребность каждого 
нормально развивающегося ребенка — познавательная. Та, с 
которой так усердно и успешно борется современная школа.
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