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Аннотация. В статье через призму социально-образователь-

ных противоречий проблематизируется процесс включения «осо-

бого» ребенка во взаимодействие со сверстниками; обозначаются 

пути разрешения имеющихся противоречий; намечаются направле-

ния работы по модернизации содержания педагогического образова-

ния в контексте принципа инклюзии.  
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Осуществление и продвижение идей инклюзивного образова-

ния возможны при его легитимности, то есть признании целесооб-

разности социальным сообществом, которое возможно лишь при 

условии, когда результатом образовательной инклюзии становится 

инклюзия социальная, принимая в качестве культурного образца.Ос-

нову такого культурного образца может составлять манифестирую-

щая толерантность к разнообразию проявления индивидуальности, 

априорная ценность жизни каждого человека и его права быть при-

нятым в образовательном и социальном сообществе. Данный про-

цесс носит пролонгированный характер. При этом одной из ведущих 

характеристик инклюзивного образовательного пространства явля-

ется неоднородность (гетерогеннность) детского сообщества. Одним 
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из критериев сформированности культурного образца выступает 

полнота и качество включения «иного/особого» человека в социаль-

ное сообщество. Следовательно, реализация принципа инклюзии в 

образовании для каждого ребенка предполагает включение в образо-

вательный процесс ведущей деятельности ребенка, включение во 

взаимодействие со сверстниками как основного механизма, обеспе-

чивающего социальный и социализационный результат. Полнота и 

качество включения каждого ребенка во взаимодействие со сверст-

никами детерминирует психологический комфорт, благополучие и 

психологическую безопасность. Представляется, что включение осо-

бого ребенка во взаимодействие со сверстниками следует рассмат-

ривать в качестве объекта профессионального внимания каждого пе-

дагогического работника, участника образовательного процесса: пе-

дагога, учителя-дефектолога, педагога-психолога, педагога социаль-

ного, родителей.  

«Особый» ребенок - это ребенок, имеющий «особые образова-

тельные потребности, обусловленные ограниченными возможности 

здоровья (различными нарушениями органов и систем), а также вто-

ричными нарушениями развития» [Инклюзивное и специальное…, 

2020]. Очевидно, что это очень неоднородная группа детей, имею-

щая общие особые образовательные потребности и нуждающаяся в 

специальных условиях, обусловленных характером и глубиной нару-

шения, возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

В этой связи проблематизация темы инклюзивного образования 

через призму феномена включения «особого» ребенка во взаимодей-

ствие со сверстниками представляется чрезвычайно актуальной и важ-

ной. При этом следует не просто эмпирическим путем «нащупывать» 

верные методы и способы, а научно обосновать адекватные надежные 

подходы, сократив тем самым опыт ошибок и неудач. Очевидно, что 

данная проблема выходит за рамки одного отдельно взятого научного 

поля и опирается на междисциплинарный подход. 

Актуальность проблемы обусловлена объективным существо-

ванием ряда противоречий и необходимостью определения путей и 

способов их разрешения. Одним из таких противоречий является 

рассогласование между абстрактным (безадресным) принятием 

участниками образовательного процесса (педагогическими работни-

ками, администрацией учреждения образования, родителями детей и 

т.д.) идеи совместного обучения всех детей в едином образователь-

ном пространстве учреждения образования и персонифицированным 
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отношением к такой модели обучения, когда речь идет о конкретной 

ситуации для конкретного педагога, семьи «обычного» ребенка, се-

мьи «особого» ребенка. Разрешение этого противоречия пролонги-

ровано и детерминируется динамикой успешности практик инклю-

зивного образования для всех его участников, а также объективной 

позитивной оценкой отдаленных социальных следствий такого сов-

местного обучения. Очевидно, что одним из критериев успешности 

инклюзивного образования является сформированное социальное 

окружение «особого» ребенка и/или взрослого, система его межлич-

ностных связей и отношений. 

Возникает противоречие между очевидной необходимостью со-

здания условий для включения особого ребенка во взаимодействие со 

сверстниками в учреждении образования и стихийностью этого про-

цесса, неготовностью педагога к фокусированию внимания на этой за-

даче. Разрешение следует искать в содержании педагогического обра-

зования на этапе профессиональной подготовки, в содержании обра-

зовательных программ дополнительного образования взрослых (пере-

подготовка и повышения квалификации педагогических работников) 

[Хитрюк, Сергеева, 2019]. 

Очевидным является противоречие между исторически сло-

жившимся и социально обусловленном характером отношений в 

диаде «педагог-  воспитанник/ученик» и социальной нормой отноше-

ний, основанной на на априорном признании и бережном отношении 

к субъектности каждого ребенка. К сожалению, образовательная прак-

тика дает примеры декларации педагогом уважительного отношения 

к личности ребенка при реальной демонстрации авторитарного стиля, 

требования бесприкословного подчинения,  категоричной критики 

личности ребенка в присутствии его сверстников, а не обсуждения си-

туативного поступка. Ключом в разрешении названного противоречия 

может стать психологизация педагогической подготовки с акцентом 

на особенностях становления личности ребенка, роли межличностных 

отношений, общения и взаимодействия, психологической безопасно-

сти и психологического комфорта [Жук, Хитрюк, 2020]. 

Парадоксальной является ситуация, обнажающая еще одно 

важное противоречие между описанными психологической наукой 

(психологией личности, психологией развития, социальной психоло-

гией и др.) знаниями механизмов взаимодействия индивида и группы, 

богатейшим арсеналом инструментов, средствами включения лично-
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сти в социальную группу ифрагментарными знаниями и опытом в ре-

альной практике. Разрешение названного противоречия лежит в ис-

следовании роли участников образовательного процесса (например, 

педагога как референтной для детей дошкольного и раннего школь-

ного возраста личности) в создании условий включения «особого» ре-

бенка во взаимодействие со сверстниками. Так, например, известно, 

что сообщение, убеждение и внушение представляют собой информа-

цию, которая классифицируется с точки зрения активности коммуни-

катора. Многочисленными экспериментальными исследованиями 

установлено, что решающим условием эффективности внушения яв-

ляется «авторитет личности внушающего (суггестора), создающий 

особый, дополнительный фактор воздействия и доверие к источнику 

информации (эффект доверия, который выполняет функцию косвен-

ной аргументации). Это социально-психологическое знание должно 

быть отражено в содержании подготовки всех педагогических работ-

ников и стать составляющей формирования у них профессиональных 

компетенций.  

Требующим разрешения является и противоречие между декла-

рацией необходимости командного подхода в профессиональном взаи-

модействии и решением возникающих задач, в том числе и задач вклю-

чения «особого» ребенка во взаимодействие со сверстниками, и реаль-

ной неготовностью педагога, педагога-психолога, учителя-дефектолога 

к качественному профессиональному взаимодействию, «разделением» 

сфер профессионального функционала. Одним из путей разрешения 

обозначенного противоречия является введение в содержание образо-

вательных программ подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации педагогических работников единых по содержанию учебных 

модулей (например, «Инклюзивная образовательная практика»), такая 

организация образовательного процесса, когда будущие педагоги, педа-

гоги-психологи, учителя-дефектологи, педагоги социальные имели воз-

можность обсуждения педагогических ситуаций, принятия согласован-

ных решений [Коробейников, Кузьмичева, 2019]. 

Очевидным является противоречие между положением о том, 

что родители являются полноправными участниками образователь-

ного процесса и отсутствием четкого определения их роли в этом про-

цессе. Нельзя не согласиться, что этом именно родители (и обычных, 

и «особых» детей) могут выполнять роль важного «инструмента», 

обеспечивающего эффективное благополучное взаимодействие всех 

детей в группе/классе. Но это становится в полной мере возможным 
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при правильной организации их образования. Проведенные исследо-

вания экспериментальная апробация и инновационная практика под-

твердили высокую эффективность образовательных тренингов по во-

просам инклюзивного образования, организуемых для родителей в 

учреждениях образования [V.V. Khitruk,G.F. Biktagirova, 2018; Хит-

рюк, 2018; Хитрюк, Сергеева, Соколова, 2017].   

По нашему мнению, следует обратить внимание на поиск пу-

тей разрешения противоречия между созданием условий подлинного 

включения особого ребенка в образовательную среду, его фактиче-

ское присутствие в учреждении образования, которое обеспечивает 

коммуникацию со сверстниками, и встречающимися практиками ор-

ганизации надомного обучения такого ребенка, объясняемыми объ-

ективными условиями и обстоятельствами. Условия пандемии, свя-

занной с коронавирусной инфекцией, необходимость перевода обра-

зовательного процесса на дистанционное обучение, снижают воз-

можности включения в реальное взаимодействие.  

Следует обратить внимание на еще одно важно противоречие 

между декларируемым и ожидаемым социальным эффектом инклю-

зивного образования (возможно полное включение в социальное со-

общество) и фактическим признанием академической успеваемости 

в качестве основного критерия оценки личности ребенка, а для роди-

телей – критерия выбора друзей и круга общения для своего ребенка. 

Разрешение этого противоречия требует времени и существенных 

изменений в общественном и профессиональном сознании. В этом 

пути важнейшая роль принадлежит педагогическим работникам, 

имеющим возможность оказывать влияние на всех участников обра-

зовательного процесса, следовательно, на значительную часть соци-

ального сообщества [Хитрюк, Сергеева, Соколова, 2017]. 

Обсуждая проблему включения «особого» ребенка во взаимо-

действие со сверстниками, следует изучить и понять трудности, с ко-

торыми сталкивается «особый» ребенок, проблемы обычного ре-

бенка, обусловленные отсутствием и/или недостаточным опытом об-

щения и взаимодействия со сверстником, имеющим особенности.  

Даже при первом приближении к научному обоснованию заяв-

ленной темы на первый план выходят аксиологический, феноменоло-

гический, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, ос-

новные положения теорий личности, теории отношений, теоретиче-

ские положения о социальных представлениях и аттитюдах.  
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Таким образом, проблематизация темы включения «особого» 

ребенка во взаимодействие со сверстниками в условиях инклюзив-

ного образования дает возможность сформулировать ряд задач. Так, 

решение научно-исследовательской задачи предполагает разработку 

обоснования методологических подходов и теоретических основа-

ний процесса, механизмов и инструментов включения особого ре-

бенка во взаимодействие со сверстниками на разных возрастных эта-

пах с учетом инварианты и вариативности их особых образователь-

ных потребностей.  

Научно-практическая задача видится в разработке структурно-

функциональной модели процесса включения «особого» ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, отражающей функции и содержа-

ние деятельности каждого субъекта, этапы названного процесса, ме-

ханизмы, инструменты и средства.  

Профессионально-образовательная задача определяет необ-

ходимость глубокого анализа содержания педагогического образо-

вания в контексте реализации принципа инклюзии в образования с 

акцентом на формировании профессиональных компетенций, обес-

печивающих готовность и способность всех педагогических работ-

ников обеспечивать включение каждого ребенка, в том числе и осо-

бого, во взаимодействие со сверстниками, психологически благо-

приятную среду и психологическую безопасность. 

Решение методической задачи предполагает разработку обес-

печения процесса формирования у будущих и актуально практикую-

щих педагогических работников (воспитателей учреждений дошколь-

ного образования, учителей учреждений общего среднего образова-

ния всех ступеней, педагогов социальных, педагогов-психологов, учи-

телей-дефектологов), отражающего не только возможные алгоритмы, 

но и служащее средством профессионального саморазвития. 
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