
Для человеческого общества естествен но разнообразие -
вместе живут взросл ые и дети , блонди ны и брюнеты , добрые и 
зл ые, умные и не очень. Такое разнообразие приводит к взаи мо
пон иман и ю, умен и ю  общаться , доброжелател ьности , развити ю 
знан ий . Люди всегда и жил и единым сообществом - так было и 
на деревенской ул и це ,  и в городском дворе. 

Разделение л юдей на «правил ьн ых» и «Не таких» проведеt-ю 
искусственно л юдьм и же, которые придумал и  все это «ради выс
ш их целей»,  осуществлен и ю  которых мешают бол ьн ые,  некра
си вые, плохо осваи вающие науки . И общество приняло такое 
разделение,  впустило е го в свое сознание, см ирилось с ним .  Но 
оказалось, что социум в целом не стал луч ше: богаче, образован
нее,  добрее.  Привы ч н ы м и  стал и агресси я ,  равнодушие,  непри
язнь.  

И теперь м ы  все говори м об интеграци и - строим модел и ,  
и щем пути , способы осуществления .  И каждая страна, каждый 
народ выбирает свою дорогу в этом направлен ии ,  ошибается , 
наби вает шишки,  но все же упорно стрем ится создать еди ное об
щество. 

В Росси и  также много сейчас говорят об интеграции ;  даже те , 
кто еще недавно был ее ярым проти вником.  Все яснее становит
ся: без этого не выжить, не возродиться . И речь  идет не тол ько о 
детях:  конеч ная цел ь и нтеграци и - такое сообщество, где каж
дый найдет себе место, будет чувствовать себя спокойно, сможет 
развить все свои возможности и способности . 

А сил ьн ые и успеш ные - в ответе за благополучие и достой 
ную жизнь тех, кто слаб и н е  может сам себе помочь, создать ус
ловия для полноцен ной жизн и .  

В Национальной галерее в Лондоне я видела человека. О н  
оди н ,  без сопровождающих, н а  и н вал идноИ коляске,  с дыхател ь
ной трубкой неспеш но передвигался от картины к карти не, вн и
мательно рассматри вая каждую, наслаждаясь искусством. 

Я наде юсь, что данный сборник  - шаг в направлен и и  посте
пенной , пусть и очень медленной, интеграции всех л юдей в еди
ное сообщество. 

Цыганок А.А., 
председатель Экспертного 
совета Центра лечебной 
педагогики, канд. психол. наук 
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Герасименко О.А., Дименштейн Р.П. 

Говорить об и нтеграuи и трудно, как все гда трудно говорить о 
вещах естествен н ых, которые оказы ваются в сфере нашего вни
ман ия тол ько тогда, когда он и утрачен ы .  

С одной стороны ,  и нтеграuия - это воплощение извечной 
мечты человечества о справедл и вом м ире , где н и какая груп па 
л юдей не изол ирована от остал ьных и и нтересы и потребности 
н и какой части людей не угнетены и нтересам и  и потребностя м и  
других .  М ы  впол не можем предполагать, что такое когда-л ибо 
было, и надеяться , что наши действия могут приблизить нас к 
этому вновь. 

С другой стороны ,  и нтеграuия - это процесс , которы й ,  есл и 
будет правильно организован,  поведет нас в направлен и и  этого 
идеального (а на самом деле - совершен но нормального и есте
ствен ного) состояния общества. 

Существующее положение 

В резул ьтате воздействия объективных неблагоприятных фак
торов более 85% детей в России (а по некоторы м  оuенкам , до 
93%) уже в момент рожден ия попадают в «зону риска», т.е. име
ют п редрасположенность к возн и кнове н и ю  различного рода на
рушений в процессе дал ьней шего развития .  Есл и обеспечить и м  
п равил ьн ый уход и благоприятн ые условия развития , то состоя
н и е  м ногих из этих детей может прибл изиться к «норме» ,  но ес
л и  вовремя им не помоч ь и действовать неразумно, то многие из 
н их станут и н вал идам и .  

Еще 35-40 лет назад таких детей было гораздо меньше: 
70-80% новорожде н н ых был и здоровы м и ,  чуть более 4% детей 
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рождал ись с выражен ной аномал ией. а состонн ие остальных де
тей можно было назшпь «Погран и ч н ы м•> . Сейчас ситуация резко 
изменилась. и можно сказать. что судьба общества зависит от то
го. какие силы возьмут верх в борьбе за катастрофически разрос
ш и йся «погран и ч н ы й  слой•> : либо с помощью разум н ых усил и й  
удастся прибл ижать состоя н ие этих детей п о  возможности к 
«норме•>. л ибо под влю1ние м  обстоятел ьств их состоя н ие будет 
все более ухудшаться . 

Количество детей. рождающихся с выраже н н ы м и  аномал и я 
м и . увел и ч и вается медлен но и по-прежнему составляет не более 
4 . 5-5%. 

Какая судьба ож идает этих детей?  
В последние десятилетия инвалидов и л и u  с тяжел ы м и  нару

шения м и  развития изы мал и  из поля зрения  общества. Их не 
должно было быть видно.  Подобная ситуация сохраняется и 
се й час. По-п режнему государствен ная политика в отноше н и и  
л и u  с аномалия м и  развития ос нована н а  системе  интерн ирова
ния - системе изъятия из общества л и u  с серьезн ы м и  наруше
н и я м и  развития и содержан и я  их в закрытых стационарных уч 
режден иях. 

Между тем ,  многолетние исследован ия подтверждают, что 
наиболее благоприятны м  для ребен ка я вляется развитие в се
м ье ,  особен но для ребен ка с нарушен иям и  развития . И напро
тив. чем дол ьше находится человек в и нтернате , тем более он 
утрачи вает шанс вырваться когда-н ибудь из этой систем ы  в 
обычную жизн ь. Особен но тот, кто попал в и нтернат в детском 
возрасте . Жизненная перспекти ва у этих л юдей отсутствует. 

Каковы возможные сюжеты развития детей «зон ы риска»? 
Специ алисты , работающие в сфере помощи детям с пробле

мами развития ,  наблюдают следующую картин у. 
Соuиальная и образовател ьная системы Росси и  работают на 

пон иже н ие л и чностного, познавател ьного и социал ьного стату
са субъекта. Окружающая жизн ь и образовател ьная среда устро
е н ы  агресси вно по отношению к ребенку с проблемами разви 
тия ,  постепен но вытесняя его и его семью за пределы системы 
образования  и «Нормал ьного» общества. П рактически отсутству
ют физиологически и психически дружествен н ые ребен ку сре
ды , что жестко работает на «отбраковку» не только самых сла
бых,  зачастую форм ируя аномал и ю  там ,  где исходно ее не было. 

Наука работает преимуществен но на дифферен uиаuию, п ы 
таясь все более тон ко отделить друг от друга разные виды нару-
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шен и й .  Вся дефектология и меди цина до настоя щего времени 
направле н ы  на сегрегацию: «разнесен ие детей по полоч кам» и 
поп ытку работать с н и м и  в таких неестественных условиях. Раз
деление детей по нозологическиму при нципу производится не в 
качестве и нтеллектуал ьной процедуры,  направленной на реше
ние исследовател ьских задач , а реал изуется на практи ке и может 
обоснованно квал ифицироваться как сегрегация .  

Широко распространена разрушител ьная практи ка - диагно
сти ка без последующей коррекции .  Клей мо, особен но постав
лен ное чрезмерно рано,  калечит судьбу ребен ка и его сем ьи .  
Ужасн ы  последствия плохой диагности ки . 

Сложи вш иеся форм ы помощи и бол ьш инство соответствую
щих служб и учрежден и й  устроен ы  таким образом , что естест
вен н ы м ,  обы ч н ы м  и нормал ьн ы м  я вляется постепен ное ухудше
ние состоя н и я  детей ,  которы м  оказы вается помощь. Ребенок,  с 
которы м «что-то не так» , последовател ьно вытесняется от спе
циал иста к специалисту, на все более н изкие уровни образова
н и я ,  до тех пор, пока не окажется вообще вне вся кой системы 
образования  и психолого-педагогической помощи .  Перед спе
циал истом не стоит задача искать способы помочь дан ному кон 
кретному ребен ку. М ногим груп пам детей вообще не оказывает
ся помощь. 

В образовательной практике можно видеть заметное расхож
ден и е  м ежду высок и м  уровн е м  каждого образовател ьного 
стандарта и реальн ы м и  затруднения м и  большого числа детей ,  
которые не могут его достичь. Стандартов мало,  и зазоры между 
стандартам и  огромн ы .  У ребен ка нет возможности двигаться 
вверх постепенно .  

Образовательн ые стандарты закрепля ют представления обще
ства о ценностях образован ия : что считается полезн ы м  знать. Но 
при этом программы,  методики , пути и средства образован ия  -
все то, что м ы  объединяем понятием «образовател ьная среда» , 
ориентированы на некоего абстрактного ребенка - физически ,  
эмоционал ьно и интеллектуал ьно «Здорового» , - которого в 
наше время встретить нелегко, и находятся в заметном несоот
ветстви и с возможностя ми современ н ых детей .  Поп ытка же 
приспособить кон кретного ребен ка к этой абстрактной образо
вател ьной среде для него травматич на. 

Учителя не решают собствен но педагогические задачи ,  они 
сосредоточен ы  искл ючител ьно на учебной стороне дела. Они 
м ного задают, м ного требуют и отбраковы вают �лабых. 
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Рол ь «1.юл н ореза» между «погран и ч н ы м  слоем» и слоем детей 
С ТЯЖеЛЫМИ нарушеНИ�IМИ раЗВИТИЯ ВЫПОЛНЯЮТ П М П К. ПМ П К  
загою1 ют детей в ловушки , и з  которых н и кто не  выры вается : 
корре книон н ые класс ы ,  классы выравн и ван ия , вспомогател ь
ные ш кол ы ,  и нтернаты систе м ы  собеса. Многие уже обратил и 
вн имание на то, что л юбой класс выравн и вания , коррскuион
н ы й  класс или вспомогател ьная ш кола и т. п .  ни когда и никого 
не выпускают наверх. Даже есл и ребен ку хорошо и с н и м  рабо
тают замечател ьн ые л юди , которые выстроил и в своем классе 
ил и учрежден ии те пл ы й  уютн ы й  м и р, они говорят: <(Как же мы 
выпусти м его обратно в этот ужас н ы й  вне ш н и й  м ир, ему там ,  
конечно же , будет плохо!» . 

Пон ижение идет постоянно, а вверх по этой лестни uе не под
нимается практически никто. В резул ьтате немалая часть детей 
«Зоны риска» со временем перемещаются в категори ю  детей с тя 
жел ы м и  нарушен ия м и  развити я .  Варианты их дальней шего су
ществован ия - это набор невозможностей.  Ребенок и его семья 
обруш и ваются в пропасть. Часть этих детей попадают в и нтерна
ты , для других собственный дом становится <(тюрьмой»,  третьи 
оказы ваются на ул и uе .  

Итак, в настоя щее время наша общая среда, через которую 
п роходят подрастающие поколения , я вляется вредной и дейст
вует в направлени и  ухудшен ия состоян ия ,  вызы вает усилен ие 
имеющихся проблем и многократное увел ичен ие ч исла «про
блем ных» членов общества. Аномал ия <(расползается» ,  и если бы 
все продолжалось по-прежнему, в бл ижай шем будущем подав
ля ющая часть населения Росси и  могла бы оказаться за предела
м и  <(нормал ьного» общества. 

Оп исанные выш е  процессы естественно сч итать дезинтегра
ти вн ы м и , и оттал ки ваясь от этого, можно понять, что же такое 
интеграuия .  И менно с и нтегранией м ы  связы ваем надежды на 
<(оздоровлен ие» общества. 

О проблеме 

Необходимость особого отношения  к «особы м»  людя м ,  к 
<(бол ьн ы м»,  к «слабым» членам общества - проблема не новая . 
Разны е  сообщества в разные века решали ее по-разному. 

Почему поя вляются такие люди? Как к ним относиться? 
Можно л и  и м  помочь и следует ли  и м  помогать? Возможно ли  
сделать так,  чтобы этого больше не  случалось? 
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За сменой времен и лекораuи й можно набл юдать один и тот 
же очень  небольшой набор подходов: либо м ы  признаем «особо
го» челове ка равн ы м  себе , на каком -то уровне стол ь же совер
ше н н ы м ,  либо мы не готовы при н.sп ь  его как равное себе 
существо . Обзор исторических п ри мероu показьшает, что те uи
вил изаuи и ,  общестuа, режи м ы ,  которые неленаправленно из
бавлнл ись от «особых» и «слабых)> членов сообщества, довол ьно 
быстро (конеч ·но, 13 масштабах исторического п роuесса в uелом) 
прекратил и существован ие .  

Пози uия , которан u дан ном обществе оказывается сильнее, 
определяет государстuенную пол ити ку. В завис и мости от гос
подствующего подхода складывается l3Cst жизн ь «особого» чело
века и его бл и зких с самого рожден ия ( п роявлен ия ил и пояш1е
ния  аномал и и ) .  

Так надо ли  изол и ровать и н вал ида? Это н е  вопрос для сем ьи, 
которая уже оставила ребен ка-ин валида у себя и восп итывает его 
дома.  Остальны м  обыч но не приходит в голову думать об этом 
ран ьше времен и .  До тех пор, пока он и сами ил и их близкие не 
окажутся у края пропасти и вы н ужден ы  будут с учетом этого 
строить свою жизн ь. 

Однако отм етим ,  что шаг навстречу тому, кто в беде, кто 
очень  зависим от окружающих, потому что ему не выжить без 
н их, - это и есть суть и нтеграuи и .  

И нтеграuия - это не перемеш и ван ие и не вжи вление кого-то 
«ненормал ьного)> во что-то «нормал ьное)> .  Это шаг навстречу 
друг другу всех разделенн ых. 

И нтеграuия - это не рай для л юдей с ограни чен н ы м и  воз
можностя м и .  Н и  ад, н и  рай не годятся дл я развития и решения  
жизнен ных  задач . Когда сл и ш ком хорошо или сл и ш ком плохо, 
это не развивает. И нтеграuия - это п уть в реальную жизн ь. Это 
обыч ная жизнь в нормал ьно организован ной среде. 

При этом и нтеграuи ю неправильно пони мать просто как 
вкл ючение ребенка с нарушения м и  развития в произвольное со
общество, в среду, которая ни материально, ни духовно не гото
ва его п ри нять. Такая и нтеграuия может быть губительна для 
обеих сторон .  Мы пон и маем  и нтеграuи ю  как сложн ы й  проuесс , 
как тщательное построение последовател ьной uепочки адекват
н ых ком муникативно-познавател ьны х  сред, каждая и з  которых 
содействовала бы расш ирен ию возможностей ребен ка и готови
ла бы его к переходу на следующий уровен ь  и нтеграuии .  

9 



Герасименко О.А . , Дименш'!'ейн Р.П. 

И нтеграти вность непосредственно связана с набором путей ,  с 
набором возможностей . 

Пояснен ие понятий 

Абилитаиия ( в  данном случае этот терм и н  точнее обычно упо
требляемого терм и на «реабил итация» - возвращение  некогда 
утраче н н ых возможностей)  - создание  новых возможностей ,  
наращи вание  социал ьного потен циала, т.е .  возможности лично
сти реал изоваться в дан ном сообществе. 

Реч ь  идет о развитии  у ребен ка тех функци й и способностей ,  
которые в норме появля ются без специальн ых усил и й  окружаю
ших, а у ребен ка с проблемам и могут возн и кн уть тол ько в ре
зул ьтате направлен ной работы специал истов. 

Адаптация - собственно реализация накопленного социаль
ного поте н циала в дан ном сообществе . 

Интегпаиия - процесс, в рамках которого дан н ое сообщество 
обеспечивает условия для реализации максимального социал ь
ного п отен циала каждого и ндивида этого сообщества. Задача 
и нтеграци и  не может быть решена снаружи , эта задача может ре
шаться только изнутри сами м  сообществом .  

Н е  может быть такой ситуаци и ,  при которой кто-то кого-то во 
что-то и нтегрирует. Это не и нтеграция .  Под словам и «Мы и нте
грировали ребен ка туда-то» подразумевается на  самом деле 
«абил итация + адаптация» .  

И нтеграци я  - это взаимная адаnтация и ндивида и общества 
друг к другу. Это процесс , в ходе которого не тол ько и ндивид 
адаптируется к сообществу, но и сообщество делает необходи 
м ые шаги для того, чтобы приспособиться к этому и ндивиду. 

Наиболее распространенная и нтеграти вная с итуация  - когда 
заботу о каком-либо « н уждающемся» члене сообщества берет на  
себя человек, которы й  и воплощает эти шаги сообщества, шаги 
сообщества навстречу нуждающемуся . 

Абил итация ,  адаптация и собственно  и нтеграция  могут рас
сматри ваться как этап ы еди ного сложного процесса и нтеграции .  

В существующей образовател ьной системе помощь детя м с 
п роблемами сосредоточ илась на  достижен и и  адаптаци и ,  что 
подразумевает в основном некоторую локал ьную «работу над де
фектом» ,  в то время как пол ноце нная работа по развитию и обу
чен и ю  п редполагает смеще н ие акцента на и нтеграцию.  
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В учрежден иях специал ьного образован ия чаще всего дости
гается абил итация ,  а не и нтеграция , а во м ногих случаях - про
сто приспособлен ие путем тренировки . 

М ы  утверждаем ,  что и нтеграцион н ые процессы возможн ы  и в 
огромной степе н и  решают те тяжел ые проблем ы ,  перед л и цом 
которых мы сейчас оказал ись. 

Жизнен ная среда может быть построена на и нтегративн ых 
началах,  и тогда у общества будет шанс улучш ить тяжелую ситу
аци ю, предотвратить расползан ие аном ал и и ,  пойти по пути об
щего оздоровлен ия .  Все вместе м ы  еще можем что-то сделать, 
чтобы преодолеть разруш ительное действие дези нтеграци и .  

Об ограничениях абилитационноrо подхода 

Если абил итация проведена, а всё остальное нет, то проблема 
не может считаться решенной .  Само по себе создан ие возможно
сти не я вляется достаточн ы м  для того,  чтобы ребенок смог ис
пол ьзовать ее в акти вной деятел ьности . 

Если ребенок вовремя (пусть даже с помощью специ ал истов) 
овладевает очередным навыком , этот навык естестве н н ы м  обра
зом востребуется и испол ьзуется в ходе его дал ьней шего разви
тия .  В более позднее время недостаточно просто вызвать фун к
цию, сенсорн ы й ,  дви гательный акт. Необходимо специальной 
работой вводить эту фун кцию во все действия более высокого 
уровня . Например, есл и  позже срока научить ребен ка двигать 
рукой , то его нужно специал ьно уч ить двигать и груш ки .  Ил и ,  
например, ребенок начал смотреть,  начал слы шать, н о  н и где, 
кроме как на  занятии ,  этим не пользуется . 

Таки м  образом ,  пол ноценная помощь ребен ку с н арушения
ми  развити_я с необходимостью должна вкл ючать не только 
систему абил итацион н ых мероприятий ,  но и комплексную пси
холого-меди ко-педаrоrическую работу по построен и ю  такой 
среды жизни и активности , которая наилуч шим образом побу
дит ребенка испол ьзовать приобретенные фун кции в естествен
ных условиях. 

Задачи по  организации направленной активности ребен ка, 
создан и ю  у него мотивов к выпол не н ию действи й , вызывающих 
затруднени я ,  к п реодолени ю  собствен н ых трудностей входят в 
сферу педагогики и психологии и решаются с помощью постро
ения специальной педагогической среды. 
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Чем ран ьше ребенок, получ и в  nомощь, получ ит возможность 
акти вно действовать в адекватно орган изованной среде , тем луч
ш и м  будет резул ьтат для его дал ьнейшего развития .  

Об ограничениях адаптационного подхода 

Адаnтацион н ы й  подход также я вляется недостаточ н ы м .  Кро
ме того, адаnтация в дан н ых кон кретн ых условиях может блоки
ровать имеющийся nотенциал развития .  

Всnомн и м  гадкого утен ка из известной сказк и  Г.Х. Андерсе
на. Его пытал ись  адаптировать на nтичьем дворе . С точ ки зрения  
современ н ы х  подходов такая ситуация - впол не обычное дело. 
Однако он  н икак не адаптировал ся ,  более того, с точки  зрен ия  
nтич ьего двора,  е го аномал и и  нарастал и .  Есл и бы гадки й утенок 
успе ш но прижился (адаптировался) на птичьем  дворе, он н и ког
да бы не смог интегрироваться в сообществе лебедей ,  т.е. в пол
ной мере реализовать возможности , данн ые ему природой . 

Адаптация предполагает, что кто-то извне среды nри помощи 
каких-то усилий  внедряет кого-то внутрь адапти вной среды . 
« Внедрил и ушел» .  Если считается , что ребенок в конце кон цов 
должен оказаться именно в этой среде, то н и кого не и нтересует, 
что ребен ку стало плохо, что среда не подошла, что по мере вы
растания  ребен ка его особен ности могут нарастать - после вре
менного состоян и я  адаптации в данной среде. 

Может оказаться , с одной стороны,  что какие-то особен ности 
ребен ка мешают ему адаптироваться , с другой сторон ы ,  что ка
кие-то возможности ребен ка остаются нереали зованн ым и .  Кто 
сможет увидеть это? 

Особенности интегративного подхода 

В то время  как адаптацион н ые задачи можно решать, не нахо
дясь  в той же среде, куда nомещен ребенок, и не  задум ы ваясь о 
перспективе, и нтегративный подход п редполагает несколько 
бол ьш ие знания о цепоч ке сред, сквозь которые необходимо 
«провести» ребен ка. 

Для и нтегративного подхода характерно то, что внимание 
взрослого сосредоточено не тол ько на зоне ближайшего разви
тия ребенка, но и на следующих, в том числе куда более отдален
ных шагах. 
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И нтеграния предполагает, что кто-то не покидает ребе н ка и 
сопровождает е го .  П ри этом сопровождающий должен отсле
дить, что ребен ка нужно воврем я  переместить в другую среду, 
более отвечающую возможностя м ребен ка и задачам его разви
тия . Те л юди , которые сопровождают ребен ка в проuессе и нте
граuи и и отслежи вают его марш рут, находятся вместе с н и м  в 
той же среде . В той же среде постоя н но есть кто-то,  кто за эти м  
ребе н ком набл юдает. Ребенок ,  так и м  образом ,  н е  остается без 
вн и ман ин. 

Абил итаuион ные и адаптаuио н н ые задач и вкл юче н ы  как эта
п ы  в более общи й проuесс . Uел ью я вляется помеще н ие ребен ка 
в релевантную для него среду. М ы  должны выстроить ребен ку 
маршрут в то сообщество, в котором он сам пока оказаться не  
может и которое не 1·отово его принять. Необходимо подгото
вить детей к реше н и ю  душевн ы х  задач и подготовить самого ре
бен ка к тому, чтобы о н и  оказал ись  вместе в этом сообществе . 
Можно проверить, я вляется л и  сообщество и нтеграuион н ы м ,  
есл и rюнабл юдать, как дети слушают заи кающегося с верст н и ка. 

Адаптаuия - это ступен ька,  и нтеr,раuия - это путь, выстро
е н н ы й  из этих  ступенек .  В и нтеграти вной с итуаuи и на ступен ь
ку можно наступ ить и в какой -то моме нт пойти дал ьше.  И дви
гаться так вплоть до того сообщества, из которого уже не надо 
в ыходить. В кон uе кон uов ребенок  доходит до релевантной сре
ды , в которой он и нтегрирован .  

Замети м ,  что взрослому оче н ь  важно не  п р и вязывать детей к 
себе навсегда , а наоборот, отпускать их ,  предварител ьно как сле
дует «разогнав» .  В определен н ы й  момент надо сделать над собой 
усил ие :  ребенок дол жен проследовать на  следующую ступе н ь. 
Это может быть нелегко и для взрослого, и для ребен ка,  но  очен ь  
важно сделать это вовремя .  Ведь наша uел ь - развить ребен ка,  
подготовить е го к переходу в следующи й ,  более круп н ы й  и раз
нообразн ы й  м и р . 

Несколько примеров 

В ш колу п р и вел и ребен ка ,  познавател ьно бл изкого к « норме» , 
а поведен чески сл и ш ком сложного . В класс е го н е  берут, но со
гласн ы  зан и маться с н и м  и нди видуал ьно.  Это ч исто абил итаuи 
о н н ы й  подход. 

Как может разви ваться та же ситуаuия в рам ках адаптаuион -
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ного подхола? Пос м отре в ребе н ка. педагоги решают, что в класс 
с обы ч н ы м и  детьм и его п осадить нел ьзя . Позна�.зател ьн ые воз
мож н ости у него неплохие. но по поведе н и ю  и л и ч ностн ы м  
особе н н осп1 м о н  пока н е  может находиться в классе вместе со 
всем и .  Есл и посадить этого ребе н ка в обы ч н ы й  класс - он  «ВЫ
лезаеТ» с вои м и  особе н носп1 м и  и оказы вается дезадапти рован
н ы м. Но есть оче н ь  хорошая вспомогател ьная ш кола,  та м с н и м  
сп равsпся. та м о н  себя на йдет. Во вспомогател ьной ш коле ме н ь
ше rюзнавател ьная нагрузка. педа гоги бол ьше вн и ма н и я  могут 
удел ять поведе н и ю. нал аж и ва н и ю  контакта с ребен ко м  и т. п .  
Де йствител ьно. там о н  оче н ь  хорошо адаптиро вался , н о  в ре
зультате оказал ись нсрешlИзоuан н ы м и  его возможности . 

Расе мотри м и нте грати вн  ые  uарианты последовател ьности 
де йстви й .  

Страте ги и могут быть разные .  С одной сторон ы ,  можно выст
роить програм му, по которой он и но гда , с сопровожден ием , 
оказы вается на общих заняти ях. а в остал ьное вре м я  зан и мается 
и нди видуал ьно,  одновре м е н н о  выстраи вать п с и хологичес ки й 
кл и мат в классе - решать ком плекс и нтеграти вн ы х  задач , чтобы 
в кон uе кон1юв этот ребенок оказался п р и н яты м однокласс н и 
кам и .  

Возможна другая последовател ьность де йстви й п о  и нтегра
uи и этого же ребен ка .  Постави в задачу в конеч ном счете подго
товить е го к обуче н и ю  в обы ч ной ш коле ,  некоторое врем я  при
учать ребе н ка к классу в хорошей вспомогател ьной ш коле , 
отдел ьно зан и маясь с н и м  п ознавател ьно,  чтобы о н  не отстал от 
п ро грам м ы  обыч ной ш кол ы .  А когда будут решен ы педагогичес
кие задач и ,  вовремя ввести ребе н ка в класс обычной  ш кол ы .  

Что такое интегративное учреждение 

Для обес пече н ия возможности пол ноuе н ной и нтеграuи и не
обходимо построен ие еди ного и нтеграuио н ного пространства 
мя всех чле нов сообщества. И каждое образовател ьное учрежде
н ие - подпространство этого пространства . 

Рассм отр и м  орган изаu и ю ,  которая с самого начала строит 
сво ю  работу на основе и нте гративного подхода, - Uентр лечеб
ной педагоги ки .  

Для нас важн ы м  я вляется то, что позволяет грам отно подойти 
к и нтеграuи и :  составить груп п ы  детей ,  мя каждого ребен ка 
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оптимал ьн ы м  образом построить цепоч ку групп  - адекватных 
коммун и кати вно-познавател ьных сред, каждая из которых со
действовала бы расшире н и ю  возможностей ребенка и готовила 
бы его к переходу на следующий урове н ь  и нтеграци и .  В то время 
как тради цион ная дефектология сводит структуру системы к 
при мити вному уровню, м ы  движемся в сторону построен ия 
сложных продукти вн ых структур. 

Для специал истов Центра уже стало привыч н ым то, что со
стоя ние каждого ребен ка, зан имающегося в Центре, постепенно 
улуч шается . И часто улучшается довол ьно значител ьно. 

Среди основных принципов деятел ьности Центра лечебной 
педагоги ки можно назвать следующие: 

- отношение к ребен ку как к равному. П ризнан ие в каждом 
ребен ке человеческого достоинства, н ичем не отличающегося от 
нашего человеческого достои нства. Н Еман ипулятивность мето
дов; 

- гибкость и вариати вность структуры , позволя ющие настра
и ваться на оказание эффективной помощи каждому конкретному 
ребенку, строить и нди видуал изированные программ ы  работы , 
оптимальн ым образом сочетать диагностическую, консул ьтатив
ную, разл ичные форм ы и виды коррекционной работы ;  

- пристал ьное в ниман ие к сфере отношений в целом , н е  как 
к побоч ному, допол нительному, а как к при н ци пиальному фор
мообразующему фактору. От того, насколько удастся выстроить 
все эти отноше н ия - отношения между детьм и ,  отношения 
между взрослы м  и ребенком , отноше н ия между взросл ы м и ,  - в 
знач ител ьной степе н и  зависят резул ьтаты работы; 

- открытый характер, т.е .  ориентация на  максимал ьно воз
можное взаимодействие с родителя м и ,  бл изким окружен ием ре
бен ка, обществом в целом . 

В рамках учреждения ,  которое ставит перед собой интеграци
он ные задачи ,  ребенком должен быть набран социальн ый по
тен циал , которы й  и определит в дал ьней шем масштабы мира,  в 
котором человек сможет адаптироваться . Насколько сильно мы 
сможем ребенка соuиально «разогнать» ,  настол ько бол ьш им 
окажется потом мир,  когда он в него выйдет. Обы ч ная ш кола по
сильно решает ту же задачу - вывести человека путем образова
ния в как можно бол ьш и й  мир. И л юбое образовательное учреж
дение,  в том числе и нтеграцион ное, занято тем же сам ы м .  
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В и нтеграцион ном учреждении  не  может быть nлохих отно
шен и й .  Н и  между сотрудн и ками,  н и  между сотрудн иками и де
тьм и .  И наче сообщество гарантированно развал ится . 

Опыт более чем десsпи лет работы Центра лечебной педагоги
ки позволяет сделать некоторые вы воды . 

Образовательное учреждение как интеграционное подпространство 

Н а  каждом уровне и нтеграци и  сначала nреобладают центро
стремител ьные сил ы ,  а затем центробежн ые ,  отторгающие этого 
ребен ка. Эта социал ьная ди нам ика реал изуется следующим об
разом . Внутри орган изаци и есть какое-то кол ичество разных 
груп п .  Они решают разные задач и и устроен ы  по-разному. Это 
груп п ы и ндивидуал ьн ых заняти й ,  ми крогруп пы, более круп н ые 
расш ирен н ые груп п ы и так далее - некоторая цепоч ка, которая 
ведет в и нтеграцион н ы й  детский сад ил и в и нтеграцион ную 
ш колу.  

Часто ребенок не может nочувствовать себя равны м  другому. 
Он с идит в «норке», и кто-то должен придти и увидеть его там .  
Тот человек,  которы й  найдет его норку, который заглянет в нее 
и пригласит ребенка в бол ьшой м ир,  - лечебны й  nедагоr. О н  я в
ляется основны м  «интегратором» данного сообщества взрослых 
и дете й .  Он не и нтегрирует снаружи,  он является равн ым членом 
этого сообщества и ведет дело к тому, что все дети nостепенно 
нач и нают восnри н и мать друг друга и взаимодействовать друг с 
друr·ом ,  и тогда уже можно говорить о том ,  что сообщество и нте
грируется . 

Для каждого ребен ка содружеством специал истов строится 
маршрут. Наnри мер, ребенок ни с кем не  общается , находится в 
оче н ь  тяжелом состоя н и и .  С н и м  сначала зан и маются и ндивиду
ал ьно, nосле этого становится возможн ы м  nеревести его в м и к
роrруn пу, потом эти формы изменяются и nостеnенно он оказы
вается среди практически здоровых сверстни ков, наnример, в 
и нтеграцион ном детском саду, или выходит в м ир.  Большое ко
ли чество детей в Центре лечебной педагоги ки nрошл и име н но 
такой маршрут. Ярки м при мером служат дети , nрошедшие nуть 
от «собесовского» состоя н ия ,  когда родителя м  nредJiагали сдать 
их в и нтернат, до общеобразовател ьной ш кол ы .  
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Так может быть выстроен некоторый фрагмент интеграuион
ного пространства, в рам ках которого набирается соuиал ьная 
ди1 1ам и ка. Важно тол ько, чтобы ни какая ступе н ь  не становилась 
ловушкой . 

Для того чтобы наиболее продукти вно построить работу с ре
бен ком,  надо видеть, куда он потом мог бы попасть. 

К счастью, уже появля ются организаuии и отдел ьн ые педаго
ги , которые при н и мают уч иться некоторых «сложных)> детей ,  
требующих мя развития не тол ько доброжелательной терапев
ти чной среды , но и дополн ител ьной спеuиал ьно орган изован
ной педагогической работы. 

Для тех детей , которых пока невозможно н и куда устроить, 
Uентр разви вает собствен ную «ш кол ьную)) часть. 

Разнообразие образовательных форм как необходимое условие 
построения интеrрационноrо пространства. 

М ы  рассмотрели сложно устроен ное пространство внутри и н 
тегративной организаuии ,  н о  принuи п иал ьное значение и меет и 
разнообразие соuиал ьных  и образовател ьн ых форм вовне .  Поза
былась бы проблема ш кол и классов «для дураков)>, как они сей
час называются в народе, есл и бы вокруг было очень много раз
н ых классов и ш кол , все с какой-нибудь своей спеuифи кой . 
Если бы все было очен ь  разнообразно, то проблема разделения 
на «нормал ьн ы х)> и «ненормальных)> стерлась бы.  

Снижать уровен ь  базовых стандартов, конечно же , нел ьзя . 
Российская школа образования до настоя щего времен и не толь
ко не является отстаюшей по сравнени ю  с развитым и  странам и 
Запада, но во м ногом превосходит их .  К тому же высоки й стан 
дарт позволяет разви ваться детя м с высоким познавательны м  
потенuиалом , и они должны и меть такую возможность. 

Существен но трансформировать стандарты , даже если это 
окажется uелесообразн ым, - такая задача может быть решена 
еще не скоро: обоснован ие направления  и п утей трансформаuии 
потребуют м нагих лет исследовани й  и экспери ментов. 

Ал ьтернативой я вляется и ндивидуализаuия образован ия ,  т.е .  
возможность вести каждого кон кретного ребен ка в направлен и и  
высокого стандарта своим путем .  Н е  снижая в uелом уровня об
разования ,  можно сделать подступ к этому уровню мя ряда де
тей более постепен н ы м ,  мя других же качествен но иным. Таки м 
образом , изменяется не содержание ,  а методы и пути обучен ия .  
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Дети разн ые,  но их проблемы можно систематизировать и 
класс ифиuи ровать. Дело науки - оп исать некоторое кол ичество 
путе й ,  по которы м смогут успешно двигаться дети с распростра
нен н ыми сейчас проблемам и .  

И нтегративн ый подход, который с необходимостью включает 
в себя взаи м ную адаптаuи ю  ребенка и образовател ьной среды , 
должен в качестве этапа содержать тип изаuию образовател ьных 
подходов. Необходимо разобраться в проблемах современных 
дете й ,  классифиuировать их и создать програм м ы ,  которые вел и 
бы детей к более высокому уровн ю и к тому  же соп ровождал ись 
соответствуюши ми абилитаuион н ы м и ,  ком пенсирующи м и  ме
роприяти ям и .  

Таки м образом ,  м ы  приходим к идее промежуточных стандар
тов и вариати вных програм м .  Но не в качестве дифферен uирую
шего сита для отделен ия тех, кто успешно реализует свой обра
зовател ьный потен uиал ,  от тех, кто в предложенных условиях  с 
эти м  не справляется , а как системы поддержки , позволя юще й в 
конечном итоге реализовать свой потенuиал как можно больше
му числ у  детей .  

Правильно выстроенная система  стандартов и программ и г
рает роль ступенек, по которым можно подни маться вверх. Реч ь  
идет и менно о системе програм м.  Вариативные программ ы  н е  
могут быть совершенно изол ированы друг от друга.  Набор п ро
грамм должен быть устроен так ,  чтобы давать возможность пере
хода от одного промежуточного стандарта к другому, как ло ле
сен ке ,  вплоть до вкл ючен ия ребен ка в общее образовател ьное 
пространство (mainstre am) .  На такого рода маршрут по направ
лен и ю  к базовому стандарту каким -то детям потребуется не оди н  
ГОД. 

С этой точки зрения  хороши м  учителем следует считать не хо
рошего предметн ика,  а учителя , который любому  ребен ку объяс
н ит любую тем у, реш ит с н и м  его проблемы и сможет работать с 
классом , в котором одновремен но есть дети очень сильные и де
ти оче н ь  слабые.  

Разнообразие образовательн ых форм и нацеленность на по
вышен ие образовательного уровня ребен ка - вот то, к чему сле
дует стрем иться .  Только это позволит гибко выстраи вать и нди
видуал изирован н ые траектори и развития . Поэтому так важно 
поя влен ие каждой новой организаuии ,  которая нащупывает 
свои методы , свой стиль работы. с детьми . 
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Об интеграции специалистов 

Выстраи ван ие маршрута, точное оn ределен ие того моме нта, 
когда должно кончиться одно и начаться другое , определение  
всего комnлекса абил итаuион ных воздействий на ребен ка в дан
ный момент nредnолагают точное знан ие и точную интуи uию. 
Поэтому мя интеграuион ного учреждения nри н uи n иал ьно не
обходимо взаи модействие nрофессионалов: они должн ы очень 
точ но взаимодействовать в работе с кажды м кон кретны м  ребен
ком .  Самая сложная проблема в этом - и нтеграuия профессио
нал ьного знан ия .  И нтеграция профессионалов - это разговор 
на нетри виал ьном , но при этом понятном язы ке .  И нтеграuия 
nрофессионалов - это продукти вная совместная работа с ребен 
ком : н е  сум ма  разнонаправлен н ых воздействи й разных сnеuиа
л истов, а еди ное систем ное воздействие, выработанное совмест
н ы м и  усил ия м и  nрофессионалов разных nрофилей , которые 
научились обсуждать ребенка на одном язы ке,  которые nризна
ют тол ько динам ичес кую, м ительную диагности ку. Необходи мо 
nостроить особую систему межnрофессионал ьных отношен и й ,  
когда с доктором можно говорить о развитии ребен ка, и доктор 
может говорить с педагогом о том , чем ему дал ьше имеет см ысл 
заняться . 

О перспективах 

В условиях, когда nодавля ющая часть детской nолуляuии  
и меет те ил и и н ые нарушения развития ,  центр тяжести необхо
димо смещать в наnравлен и и  более эффективных интеграти в
ных образовательных форм . 

С одной сторон ы - в�нни кают образовател ьн ые  учреждения , 
каждое из которых можно рассм атривать как фрагмент интегра
тивного n ространства. Их будет становиться все бол ьше, они  бу
дут улучшать свою работу и налажи вать взаимодействие .  Поя в
ляются л юди , которые уже сумел и понять, что такое и нтеграция 
мя детей с п роблемам и ,  то есть мя тех детей ,  мя которых она 
не происходит сама собой и становится самостоятельной зада
чей .  Эти л юди nони мают, к чему следует стрем иться , какие зада
ч и  решать, умеют для каждого ребен ка видеть возможную траек
тори ю, п ростраивать оnти м ал ьн ы й  маршрут, динам и чески 
«нанизывать» на  н ить его развития в нужны й  момент и в нужных 
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сочетаниях разл и ч н ые виды и форм ы заняти й ,  учрежден ия ,  сnе
uиал истов,  те ил и и н ые события и еще м ного всего таки м обра
зом ,  чтобы н и  одно звено не закры вало ребен ку путь в обыч ную 
жизн ь, а становилось ступен ькой к дал ьнейшему расширен и ю  
возможностей и повыше н и ю  его образо1Зател ьного уровн я. 

Таким образом ,  и нтеграционное пространство - это прост
ранство образовател ьн ых форм , которые сам и  я вля ются е го под
пространствам и ,  и разнообразия возможных маршрутов движе
н ю1 в этом пространстве .  Отметим ,  что и нтеграuия кон кретного 
ребен ка возможна тол ько тогда, когда есть человек,  которы й 
постоя н но думает и менно  о нем , вн и мател ьно и точ но выстраи
вает для него и нди видуал ьную траектори ю .  

С другой сторон ы  - nродолжают фун книо н ировать практи 
чески все ранее существовавшие учрежден ия .  Что будет nроис
ходить с эти м и  учрежде н и я м и? Может л и ,  и есл и  да, то каким 
образом быть продукти вно исnол ьзован накоплен н ы й  в н их не
мал ы й  профессионал ьн ы й  и организаuион н ы й  nотенциал? 

И нтеграцион ное nространство, которое форм и руется и рас
ширяется рядом с н им и , непремен но будет обращаться к их воз
можностя м .  Маршруты каких-то детей nройдут через эти учреж
ден ия :  зан ятия с некоторы м и  сnеuиал истам и  и отдел ьн ые 
форм ы работы могут быть вкл юче н ы  на оnределен н ых этаnах в 
и ндивидуал ьн ые маршруты кон кретных детей ,  для которых это 
представится полезным .  Условия ми  вкл ючения того или и ного 
кон кретного специал иста из  существую щей систем ы  в единое 
и нтеграционное поле я вляются , во-первых, его достаточ н ы й  
nрофесси о нал ьн ы й  уровен ь, т .е .  нал ич ие nотенциала абил ита
uи и ,  и, во- вторых, возможность в достаточ ной степе н и  и нтегри 
роваться с н им профессионал ьно. 

Рост и нтеграционной среды в настоящее время возможен .  Он  
про исходит изнутри ,  «сн изу» , на  основе активности заинтересо
ван н ых специал истов и просто неравнодушных л юдей .  И нтегра
цион ное п ространство, взаимодействуя со всеми  существующи
ми абил итацион н ым и  и образовател ьны м и  возможностя м и ,  
учится адекватно использовать и х  в и нтеграционн ых проuессах. 
Что же касается самих по себе дези нтегри рующих механ измов, 
то они могут быть эли м и н ированы только сверху. 

М ы  можем тол ько надеяться,  что этот механизм сломается 
ил и станет работать по-другому: например, П М П К  в случаях со
м не н ия будет не пони жать образовател ьны й  уровень и статус 
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ребен ка, а стараться его хотя бы сохран ить, оставить на прежнем 
уровне. И нтеграuия покушается не на сам и  дези нтегрирующие 
механ изм ы ,  а на  охваченное и м и  пространство. Мы надеемся , 
что пространство действия этих механизмов будет посте пен но 
умен ьшаться , а блокировавши йся ими положительн ы й  потен uи
ал будет испол ьзоваться на благо и нтеграuии .  
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l[ентра лечебной педагогики ( 1 1 7З 1 1 , Москва, 
ул. Строителей, 17б); эл. почта: ссртаiп@оп/iпе.rи 

Дименштейн Роман Павлович - педагог Центра 

лечебной педагогики ( 1 173 1 1 , Москва, ул. Строителей, 
17б); эл. почта: ссртаiп@оп/iпе.rи 

mailto:%D1%81%D1%81%D1%80main@%D0%BEnli%D0%BF%D0%B5.ru
mailto:%D1%81%D1%81%D1%80main@%D0%BEnli%D0%BF%D0%B5.ru


Особый ребеноl\.: исследоваиин и опыт 110.\tоtЦи 
2000. - Вып. З. - С. 22 -26 

Инвап11дность 11 права человека * 

Уолтер Эйгней 

В 1 998 году отмечается 50-летие Всеобщей деклараuи и прав 
человека. Кроме того. в 1998 году истекает срок моего прези 
дентства в lпclllsion lnternational - президентства, которое я по
святил реал изаuии во все м мире прав человека для л юдей с огра
н и ченны м и  интеллектуал ьн ы м и  возможностя м и .  Для меня обе 
эти даты я вл я ются поводом еще раз привлечь вн и ман ие общест
венности к л юдя м. ч ьи права защищает Inclllsion International. 

В этой связи есть вопросы. которые я хотел бы обсудить. Была 
л и  успешной деятельность Inclusion lnternational, направлен ная 
на изменен ие отноше н ия общества к проблеме ограниченных 
возможностей? Удалось л и  нам доказать необходимость перехода 
от рассмотрен ия ее как медиuинской проблем ы  к принятию ее 
как проблем ы  собл юдения прав человека? Как далеко мы про
дви нул ись в искоренен и и  нарушен ий прав человека в отношени и  
л юдей с ограничен ными и нтеллектуальны м и  возможностям и ?  

Во всем м ире все еще немало тех, кто думает, что инвал ид
ность - меди uинская п роблема. Поэтом у  международное сооб
щество еше слабо реагирует на способы лечен ия л юдей с ограни
чен н ы м и  возможностя м и  и способы ухода за  н и м и .  Хотя 
способы эти ,  п рименя йся он и к л юдям с сохранн ы м и  возможно
стя м и ,  безусловно, воспри н и малось  бы как явное нарушение их 
прав. 

Инвалидность - это социальное понятие 

Понять и нвалидность в контексте п рав человека значит уви
деть неравенство отноше н ия к гражданам,  которое изначал ьно 
присуще наши м  государствен н ы м  структурам . Подход с точки  
зрен ия п рав человека не основывается н и  на  п риверженности 

*Перевод с англ. М.А. Величко. 
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