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В статье раскрывается понятие «детско-взрослая общность», рассматривается значе-

ние детско-взрослой общности для воспитания особого ребенка в условиях инклюзивного 

обучения, обозначаются причины, по которым формирование детско-взрослой общности 

в инклюзивном классе может быть затруднено. Обозначены условия, которые позволяют 

формировать общность в инклюзивном классе: формирование у педагогов психологиче-

ской готовности к взаимодействию с ребенком с ОВЗ; создание в классе благоприятного 

психологического климата, где школьники чувствуют себя безопасно; проведение в классе 

интересной и общезначимой социально-культурной деятельности; организация ценност-

но-смыслового взаимодействия, которое строится вокруг процесса целеполагания, инте-

ресной для всех темы, творческого дела, общей задачи. Авторы приводят направления ра-
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боты педагогов по формированию детско-взрослой общности, членом которой является 

ребенок с особенностями в развитии. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, детско-взрослая 

общность, педагог, инклюзивное образование, воспитание, ценностно-смысловое про-

странство, деятельность, эмоциональное вовлечение, общение, взаимодействие.

Обучение детей с ОВЗ совместно с нормотипичными детьми сегодня 

считается одним из самых эффективных инструментов социальной ин-

теграции детей с особенностями в развитии. Инклюзивное образование 

предоставляет возможность ребенку с ОВЗ войти во взаимодействие с дру-

гими детьми, быть включенным в процесс обучения и воспитания подрас-

тающего поколения, снижая тем самым риски его изоляции и сегрегации 

в обществе [7].

Сегодня повсеместно для повышения эффективности процесса обуче-

ния и воспитания детей с особенностями в развитии в общеобразователь-

ных организациях создаются специальные условия: создание безбарьерной 

среды, оснащение организаций специальными дидактическими материа-

лами и приспособлениями, оказание ребенку с нарушениями в развитии и 

его семье коррекционно-развивающей (дефектологической) помощи, пси-

холого-педагогической и социально-педагогической поддержки.

Однако из виду упускается изменение ценностно-смыслового аспек-

та отношения к инклюзивному обучению не только как к технологии со-

циальной интеграции детей с ОВЗ, но и как к одному из инструментов их 

воспитания полноправными членами общества, способными найти свое 

место в нем. В результате современное инклюзивное обучение остается 

ориентированным прежде всего на оказание ребенку с ОВЗ коррекционно-

развивающей помощи, что в свою очередь в той или иной степени нивели-

рует роль педагога, непосредственно работающего с детьми и передающего 

им знания.

Между тем педагог является не просто транслятором знаний. Он фор-

мирует ценностно-смысловое пространство как между собой и классным 

коллективом, так и между детьми, являющимися его членами, тем самым 

осуществляя воспитательную деятельность.

Воспитание — это определенное пространство между педагогом и деть-

ми, здесь совершается полноценное их взаимодействие, встреча культуры 

и мира детей и мира взрослых, взаимообмен жизненными и культурными 

ценностями и смыслами. Активное взаимодействие педагога и воспитан-

ников, их совместное участие в коллективной значимой деятельности, об-

щие эмоциональные переживания и волнения создают условия для форми-

рования детско-взрослой общности. 

Ребенок растет и развивается лишь во взаимодействии со сверстника-

ми и с другими людьми. Другое дело, каким должно быть это взаимодей-

ствие, чтобы оно помогало понять себя и мир других людей, открыть свои 

способности и таланты, найти способы самореализации. Детско-взрослая 
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общность — группа детей и взрослых, которая характеризуется эмоцио-

нально-психологической включенностью каждого участника в совмест-

ную деятельность и общение, схожими интересами, возникновением об-

щих ценностей и смыслов, эмоционально-положительными деловыми и 

личными взаимоотношениями.

Детско-взрослая общность имеет особое значение для процесса воспи-

тания. Общность является для ребенка личным субъективным пережива-

нием, в общности он становится сопричастен мыслям, чувствам, знаниям, 

ценностям значимого другого (взрослого и ребенка), они непроизвольно 

принимаются. Если между педагогом и воспитанником нет общности или 

она по каким-либо причинам разрушается, процесс воспитания как пере-

дача ребенку культурных норм и ценностей невозможен. 

Большинство авторов (Левин К., Лутошкин А. Н., Парыгин Б. Д., Ан-

дреева Г. М., Ядов В. А., Теннис Ф.) ядром возникновения и существова-

ния общности считают непосредственное контактное взаимодействие 

между людьми, совместное общение и деятельность. К. Левин считает, что 

общность начинается с непосредственного взаимодействия и взаимозави-

симости людей, обнаруживается как групповое единство, основанное на 

взаимном уважении и эмпатии [3]. А. Н. Лутошкин отмечает, что форми-

рование общности идет через пребывание людей в одной эмоциональной 

ситуации, переживание ими единого эмоционального состояния (радости 

или отрицательных эмоций) [4]. Б. Д. Парыгин [5] условием, порождаю-

щим общность, считает открытое общение, переживание той или иной 

связи с другими участниками совместного действия. Г. М. Андреева [1] 

основой социальной общности считает совместную деятельность. По мне-

нию В. А. Ядова [12], признаком социальной общности является единый 

интерес различных людей, который и объединяет их в единое целое. 

Ф. Теннис [8] характеризует общность как естественное, социальное, 

спонтанное образование, в которое люди объединяются бессознательно, 

не задумываясь и не выбирая. Общность, по мнению автора, основана на 

чувстве принадлежности, моральных обязательствах, солидарности, взаи-

мозаменяемости, а деятельность в ней направлена на удовлетворение вну-

тренних потребностей и не предполагает обмена товарами с другими. Си-

стема контроля в общности носит неформальный характер, отношения по-

строены на основе моральных обязательств; единство ценностей отражает 

принадлежность к общности. 

Общность, по мнению И. Ю. Шустовой [10], начинается в рамках уже 

существующей группы (класс, клуб, организация), проявляется как ее осо-

бое состояние, однако может формироваться и как новая кратковремен-

ная группа детей и взрослых, проявляющаяся через совпадение интересов 

участников, общее эмоциональное переживание, увлеченность совмест-

ной интересной всем деятельностью. 
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Эм оциональная вовлеченность участников детско-взрослой общ-

ности формирует ценностно-смысловое пространство, которое в свою 

очередь обладает огромным воспитательным потенциалом. Так, детско-

взрослая общность, вступая в резонанс с внутренними условиями разви-

тия воспитанника, стимулирует его спонтанную активность в самореали-

зации, осознание себя, проявление субъектной позиции во взаимодей-

ствии со сверстниками и взрослыми, а также задает эталон культурных 

норм и правил, проявляет общечеловеческие ценности и смыслы в общей 

деятельности и общении [9]. 

Все сказанное выше верно и для детей с особыми образовательными 

потребностями, поскольку формирование детско-взрослой общности в 

классе позволяет таким детям не только приобщиться к культурным нор-

мам, освоить социальные отношения и различные виды деятельности, но 

и проявить свою субъектность, адаптироваться в социальном пространстве 

образовательной организации, а затем и в обществе.

Однако формирование детско-взрослой общности, членом которой 

становится ребенок с особенностями в развитии, может оказаться за-

трудненным в силу ряда причин, основными из которых, на наш взгляд, 

являются:

—  психологическая готовность педагога к обучению и взаимодействию с 

ребенком, имеющим нарушения в развитии;

—  психолого-педагогические особенности особого ребенка, обусловлен-

ные как его психофизическими отклонениями, так и условиями вос-

питания в семье;

—  отсутствием у одноклассников такого ребенка навыков конструктив-

ного взаимодействия с людьми, имеющими какие-либо нарушения в 

развитии.

Современные исследователи подчеркивают, что педагоги до сих пор 

настороженно относятся к инклюзивному обучению, в достаточной мере 

не владеют методами взаимодействия с особенными детьми. Испытывая 

воспитательную неуверенность, педагоги отгораживаются от особенных 

детей, не создавая условий для эмоционального вовлечения особенного ре-

бенка в общую деятельность или события, что в свою очередь провоцирует 

изоляцию ребенка с ОВЗ от классного коллектива.

Психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ могут в зна-

чительной мере препятствовать возникновению в классе детско-взрослой 

общности. Наличие у детей с ОВЗ тех или иных нарушений познаватель-

ной и эмоционально-волевой сферы, коммуникативных трудностей, про-

блем саморегуляции приводит к тому, что они необщительны, плохо адап-

тируются к новой обстановке и планируют свою деятельность, обладают 

бедным запасом социальных умений и сниженной мотивацией к обуче-

нию, недостаточными представлениями об окружающем мире [6]. В свою 



116

очередь это приводит к отсутствию у детей с ОВЗ включенности в виды 

деятельности, требующие от них ответственности и принятия решений, 

формальному характеру общения со сверстниками в классе [2].

Отсутствие опыта конструктивного взаимодействия у детей с их свер-

стниками с особенностями в развитии отчасти связано с существующими 

в нашем обществе стереотипами в отношении людей с особенностями в 

развитии. С другой стороны, современные исследования показывают, что 

дети часто зациклены на себе и собственных интересах.

Все это позволяет сделать вывод, что формирование детско-взрослой 

общности, членом которой становится ребенок с ОВЗ, требует от педагоги-

ческого коллектива школы дополнительных усилий, которые прежде всего 

должны быть направлены:

—  на формирование у педагогов психологической готовности к взаимо-

действию с ребенком с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Такая готовность предполагает, что они понимают трудности ребенка 

(физиологические, психологические и пр.) и владеют психолого-педа-

гогическими и социально-педагогическими средствами сопровожде-

ния такого ребенка во взаимодействии со сверстниками;

—  создание в классе благоприятного психологического климата, где 

школьники чувствуют себя безопасно, не боятся высказать свое мне-

ние, проявлять инициативу, выходить на открытое взаимодействие с 

другими. Здесь очень важен стиль отношений с детьми, он должен от-

личаться особой доброжелательностью, спокойствием, отсутствием ре-

акции на их действия, использованием юмористических приемов. Для 

детей с ОВЗ это не должна быть постоянная их гиперопека, не должно 

быть ничего показного ни со знаком «минус», ни со знаком «плюс». 

Особенно важно отмечать прилюдно любые, даже самые маленькие 

победы ученика;

—  проведение интересной и общезначимой социально-культурной де-

ятельности, которая поддерживает формирование детско-взрослой 

общности. Это должна быть общая, значимая для всех деятельность, 

в которой участвует ребенок с ОВЗ в меру своих сил и способностей. 

Можно специально создавать такую деятельность, которая ориентиро-

вана на интересы и способности такого ребенка, остальные включают-

ся в нее, ориентируясь на особого ребенка. Важно, чтобы организуемая 

деятельность была разнообразной, отвечала интересам и увлечениям 

ребят, давала значимый опыт общения и сотрудничества, стимулиро-

вала самореализацию каждого ее участника;

—  организацию между членами детско-взрослой общности ценностно-

смыслового позиционного взаимодействия, которое строится вокруг 

процесса целеполагания, интересной для всех темы, творческого дела, 

общей задачи. Позиционное взаимодействие предполагает откры-
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тость, умение каждого проявить инициативу, высказать свою позицию 

и уметь отстаивать ее, умение выслушать и понять другого, дать обрат-

ную связь. Позиционное взаимодействие можно организовать через 

общие обсуждения и разговоры вокруг человека, общечеловеческих 

ценностей, вокруг ярких и интересных событий социума, реальных 

жизненных ситуаций. В таких обсуждениях каждый имеет право вы-

сказать свою позицию, но и должен услышать и понять позицию дру-

гого, получить обратную связь.

При этом необходимо помнить, что при таком взаимодействии осо-

бый ребенок может растеряться и потребовать особой поддержки педагога. 

Кроме того, важно помочь школьникам понять личность особого ребенка, 

его уникальность, чтобы они, взаимодействуя с ним, смогли принимать его 

специфику и уметь терпимо и уважительно вступать с ним в контакт. 

Таким образом, формирование детско-взрослой общности в клас-

се позволяет особому ребенку ощущать свою активную причастность к 

жизни в классе, свою значимость для других, свою полноценность как 

члена общности; его болезнь уходит на второй план, он живет полноцен-

ной жизнью. Не менее важен обратный взгляд, для других детей более 

понятными и близкими становятся переживания такого ребенка, его мир 

и его проблемы, они принимают его таким, какой он есть, непроизвольно 

включаются в его жизнь и, как следствие, стараются помочь и поддер-

жать, сохраняя его достоинство и его самостоятельность. Педагогу, ко-

нечно, очень сложно выстроить в классе общность, тем более при участии 

детей с ОВЗ, но если это происходит, он выходит на очень высокий вос-

питательный результат.

The article reveals the concept of a child-adult community, examines its significance for the 

upbringing of a special child in inclusive education, identifies the reasons why the formation of a 

child-adult community in an inclusive classroom may be difficult. The conditions that make it 

possible to form a community in an inclusive classroom are outlined: the formation of teachers’ 

psychological readiness to interact with a child with disabilities; the creation of a favorable 

psychological climate in the classroom, where students feel safe; the conduct of interesting and 

generally significant socio-cultural activities in the classroom; the organization of value-semantic 

interaction, which is built around the process of goal-setting, interesting for all topics, creative 

work, a common task. The authors cite the directions of teachers’ work on the formation of a child-

adult community, of which a child with developmental disabilities is a member.

Keywords: children with disabilities, child-adult community, teacher, inclusive education, 

upbringing, value-semantic space, activity, emotional involvement, communication, interaction.
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