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истема инклюзивного образования, по-

лучившая новый толчок для своего раз-

вития, в связи с увеличением общего числа 

детей россиян требующих особых условий 

для своего умственного и физического раз-

вития, фактически, актуализировала перед 

российским обществом необходимость фор-

мирования новой концепции непрерывного 

образования/воспитания в стране. Интегра-

ция таких детей с другими, условно гармо-

нично развивающими детьми, в принципе, не 

нова для Российской Федерации в целом. 

Категория нестандартных детей в ее регио-

нах крайне разнородна и «интегрирована» в 

среду нормально развивающихся сверстни-

ков по разным причинам. Их условно можно 

разделить на четыре группы: 

1. Дети, чья «интеграция» обусловлена тем, 

что отклонение в развитии не было выявлено. 

2. Дети, родители которых, зная об осо-

бых проблемах ребенка, по разным причи-

нам хотят обучать его в массовом детском 

саду или школе. 

3. Дети, которые в результате длительной 

коррекционной работы, проводимой родите-

лями и специалистами, подготовлены к обу-

чению в среде нормально развивающихся 

сверстников, в результате чего специалисты 

рекомендуют им интегрированное обучение. 

В дальнейшем такие дети, как правило, по-

лучают лишь эпизодическую коррекцион-

ную помощь, при этом связь между учите-

лем-дефектологом, психологом и педагогами 

детского сада  или школы осуществляется в 

основном через родителей. 

4. Дети, обучающиеся в специальных до-

школьных группах и классах в массовых 

детских садах и школах, чье обучение и вос-

питание осуществляется с учетом отклоне-

ний в их развитии, но специальные группы и 

классы часто оказываются обособленными, 

изолированными. 

Представленная в интеграциях разнород-

ность детей разных возрастов несет в себе 

большое разнообразие технологий их само-

развития и, вероятно, не может быть вклю-

чена в единый универсальный алгоритм пер-

сонального обучения/воспитания. Выходом 

из создавшегося положения может стать 

набор нескольких концептуально разных 

программ их интеграции в окружающее 

людское сообщество, сконцентрированных 

хотя бы на 2 педагогических площадках. 

С учетом сказанного, для эффективного 

интегрированного обучения детей, с особыми 

педагогическими потребностями, вероятно, 

необходимо выделить их две большие груп-

пы. Первая из них, должна быть представлена 
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гармонически развивающимися детьми, вто-

рая – детьми, с ограниченными возможно-

стями здоровья. Для учебно-воспитательной 

работы для обеих групп, должны быть предо-

ставлены специальные условия обучения и 

воспитания в соответствии с потребностями 

детей и заключениями психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Данное деление детей, не есть возврат к 

их прежнему дифференцированному воспи-

танию/образованию. Оно направлено на со-

здание таких условий для их обучения, где 

бы учебная среда для каждой группы, прин-

ципиально отличалась характером своей ор-

ганизации. Эта среда должна создать наибо-

лее благоприятные условия для овладения 

детьми нужными знаниями, умениями, 

навыками, то есть, быть приспособленной к 

особенностям их индивидуального развития, 

организации естественной жизнедеятельно-

сти детей и их конституциональной органи-

зации. Именно это содержание должно быть 

включено в содержание термина инклюзив-

ное образование. 

Инклюзивное (от лат. include – заключаю, 

включаю) или включенное образование – про-

цесс обучения детей с особыми потребностями 

в общеобразовательных (массовых) школах. 

Хотя, понимание сути инклюзивного об-

разования, в литературе рассматривается как 

процесс обучения и воспитания, при котором 

все дети, в независимости от их физических, 

психических, интеллектуальных и других 

особенностей, включены в общую систему 

образования, последнее, представляется не 

совсем точным, когда обсуждается дидакти-

ческая, функциональная составляющая про-

цесса их воспитания/образования. 

По мнению ведущих ученых-педагогов 

мира, организация и деятельность мозга у 

гармонично развивающихся детей и детей с 

особыми потребностями к организации про-

цесса воспитания/образования, разные. Их 

очень трудно исправлять и корригировать 

только по одной общей схеме, тем более, 

извне, т. к. их становлением, развитием, со-

вершенствованием управляет иформацион-

но-энергетическое поле космического про-

странства, а не столько знание, и субъектив-

ный опыт жизни, присутствующий в созна-

нии предков, родителей, да и у самих детей.  

Сознание гармонично развивающегося 

ребенка совершенствует свою структуру в 

гармонии и единстве с законами жизни Кос-

моса и поэтому воспитание ума представля-

ется успешным, когда его формирование 

идет по космическим ритмам и законам. С 

этой точки зрения, слова и поступки учите-

лей только способствуют обеспечению гар-

монии сосуществования сознания растущего 

человека и Космоса. Поэтому существующая 

система непрерывного детского образова-

ния/воспитания работает, пока, еще с недо-

статочной степенью надежности, в силу 

практического неумения воспитателей и 

учителей, правильно понимать динамику из-

менения направления движения, силы разо-

вых воздействий Космоса на сознание рас-

тущих детей. В системе инклюзивного обра-

зования алгоритмы естественно-биологи-

ческого развития сознания индивида еще во 

многом не согласуются с управляющими 

сигналами, активнодействующего Космоса. 

Указанный диссонанс, заставляет организм 

любого учащегося постоянно искать нестан-

дартные пути и способы овладения правила-

ми, необходимыми знаниями, способными 

устойчиво гарантировать эффект всего про-

цесса его движения, заданного ему в момент 

рождения. В этом случае, система непрерыв-

ного образования/воспитания должна оцени-

ваться не только в виде помощницы в овла-

дении детьми нужного набора знаний, но и, 

как посредницы, формирующей навык сво-

бодного общения детского сознание с услов-

ным Абсолютом (Космическим знанием) и 

встраивание его разумных подсказок в соб-

ственную, повседневную жизнь на Земле. 

Понятно, что есть существенные различия в 

общении сознания гармонично развивающихся 

детей и детей с ограниченными возможностя-

ми своего здоровья с энергиями Космоса и это 

обстоятельство делает весьма проблематичным 

вопрос качества обучения/воспитания психо-

типически разных детей в единой совместной 

группе. В связи с этим, вероятно, более целе-

сообразно концепцию инклюзивного воспита-

ния/образования распространять только в 

среде детей, имеющих особые образователь-

ные потребности. Социально-учебную нишу, 



 

 
как бы разделившую между собой, две кон-

цепции – воспитания/образования обычных 

детей и детей с особыми образовательными 

потребностями, можно легко наполнять ши-

роким включением в программы дошкольно-

го, школьного, профессионального образо-

вания всеобщих народных праздников, фор-

мирующихся сегодня на объединении 

народных праздников природного и лич-

ностного циклов, христианских и государ-

ственных праздников. Реальность такого 

совмещения хорошо видна на примере воз-

врата россиян к празднованию Нового года, 

Масленицы, праздникам весенне-летнего 

цикла (Троица, Радуница, День Ивана Купа-

ла и др.), праздникам Спаса, Покровов и ряда 

других событий в жизни мира Природы, взя-

тых из традиционного природного календа-

ря. При проведении перечисленных и многих 

других подобных праздников в них, сегодня, 

довольно ярко представлена православная 

догматика. Более того, даже в новых госу-

дарственных праздниках: День Победы, 

Первое сентября, День единения России, 

День Красной армии и Военно-морского 

флота, стяга России и других, бросается в 

глаза их интуитивная привязка к священным 

дням языческого праславянского природного 

календаря. Объединяющей чертой всех 

праздников является единая основа, по кото-

рой формируется сознание растущего ребен-

ка, имеющая свою специфику в зависимости 

от того, какому календарю отдают предпо-

чтение члены той или иной семьи, организуя 

по нему собственную жизнь с тонким учетом 

уровня, характера и темпов развития своих 

детей в семье. Такой подход позволяет инту-

итивно, но правильно сочетать в воспитании 

детей элементы инклюзивного и обычного 

образования/воспитания. 

Наличие в семье детей с ограниченными 

возможностями здоровья серьезно осложня-

ет процесс реализации инклюзивного обра-

зования и требует включение в семейный 

воспитательный процесс педагогов высокого 

класса, которых в России, сегодня, крайне 

мало. Поэтому одной из важнейших задач 

совершенствования и развития в стране ин-

клюзивного образования является организа-

ция государственной системы подготовки 

таких специалистов, а не только разработка 

методических рекомендаций переноса в рос-

сийскую систему образования достижений 

западной педагогической мысли, тем более, 

что западная система инклюзивного образо-

вания преимущественно ориентирована на 

менталитет жителей Европы и Америки. 

По данным современной педагогической 

науки к детям с ограниченными возможно-

стями здоровья относят: детей-инвалидов; 

детей с диагнозом умственной отсталости; 

детей с нарушением слуха, зрения, недораз-

витостью речи; детей с аутизмом; детей с 

комбинированными нарушениями в разви-

тии, членов маргинальных семей, детей, жи-

вущих в экстремальных условиях. 

Их обучение и воспитание строится с 

опорой на доктрину существования в их со-

знании особых образовательных потребно-

стей. По данным истории развития в мире 

современной физиологии, психологии, педа-

гогики, биологии эти потребности, вероятно, 

можно рассматривать, как клиническую реа-

лизацию гипер- или гипоактивности, какой-

либо одной (может быть и нескольких) сфер 

сознания человека: телесной, эмоциональ-

ной, интеллектуальной, мотивационной и 

волевой. Такой подход делает возможным 

исследовать основы формирования системы 

инклюзивного образования/воспитание, как 

изучение и использования различных вари-

антов семейного воспитания, которые 

направлены на восстановление гармонии 

функционирования сознания человека. Ти-

пичными вариантами традиционного семей-

ного воспитания, направленные на восста-

новлении гармонии работы телесной и дру-

гих сфер сознания может быть: 

‒ трудовое воспитание нестандартных де-

тей, с широким включением в их образова-

тельный цикл, вокалотерапии;  

‒ эмоциональной сферы – погружением 

детей в разнообразные народные игры; 

‒ интеллектуальной сферы – включение 

детей в мир сказок и импровизаций, игр на 

темы сказок; 

‒ мотивационной сферы – в систему до-

машнего патриотического воспитания, постро-

енной на обрядах и ритуалах посвящения; 

‒ волевой сферы – через обязательное 



 

 
участие детей в различных видах семейного 

труда совместно с взрослыми членами се-

мьи. Именно семейное воспитание способно 

определять у детей особые образовательные 

потребности и формировать техники их по-

стоянного удовлетворения. 

Применительно к старшему дошкольному 

возрасту элементы девиантного поведения 

можно рассматривать с позиций частых 

нарушений ребенком соответствующих воз-

расту социальных норм и правил поведения, 

характерных для микросоциальных отноше-

ний, капризности, появление навязчивых 

страхов и т. д. 

Дошкольники с признаками отклоняюще-

гося поведения получают оценку у своих 

воспитателей/педагогов, как «трудные дети». 

Приведенная характеристика, существенным 

образом затрудняет возможность воспитате-

лей во время увидеть в их поведении ранние 

признаки формирования девиантного разви-

тия и упустить время для его эффективной 

коррекции. Основной формой такого разви-

тия в дошкольном возрасте является откло-

няющееся поведение, затрудняющее процесс 

обучения и воспитания таких детей. 

По данным современной педагогической 

науки можно назвать несколько основ 

«рождающих» отклоняющееся поведение и 

«корней» питающих его на других этапах 

индивидуального развития ребенка после 

его появления. 

1. Конституциональную предрасположен-

ность его создания вести себя подобным об-

разом (темперамент, слабость в работе ЦНС, 

выбор неправильной мимической цепочки 

воспитания, созданной его родителями). 

2. Допущенные к своему появлению и 

развитию общеизвестные пороки его лично-

сти (подверженность агрессии, зависти, жад-

ности, лени, невежеству и т. д.). 

3. Отсутствие хотя бы поверхностного, но 

реально существующего прогноза стратегии 

его индивидуального развития в будущем. 

4. Дефекты социализации ребенка, начи-

ная с его 3-х летнего возраста. 

5. Приобретения ребенком статуса нелю-

бимого сразу после рождения (родители ждали 

мальчика, а родилась девочка; ребенок рожда-

ется в семье, протестующей против женитьбы, 

замужества сына или дочери и др.). 

Наиболее ярким признаком появления 

раннего отклоняющегося поведения являют-

ся агрессивность детей, аутизм и гиперак-

тивность.  

Выделяют две наиболее частые причины 

агрессии: 

‒ боязнь быть травмированным, обиженным; 

‒ пережитая обида, душевная травма. 

Детские психологи выделяют физическую 

агрессию (драки, разрушительное отношение 

к вещам, дети ломают нужные вещи, поджи-

гают их); вербальную агрессию (оскорбляют, 

дразнят, ругаются).  

Возникшие конфликтные ситуации во вза-

имодействии детей часто приводят к изоляции 

ребенка от коллектива, тем самым препятствуя 

полноценному развитию его личности. 

Аутизм – это сложное и загадочное нару-

шение, связанное с изменениями способно-

сти понимать мотивы других людей и участ-

вовать в жизни общества. 

Различают 9 форм аутизма, которые диа-

гностируются, не быстро и требуют внима-

тельного наблюдения за поведение дошколь-

ника в группе детского сада и в домашних 

условиях. 

К ним относятся: ранний аутизм, синдром 

Аспергера, атипичный аутизм, комплексное 

расстройство развития, гиперлексия и другие. 

Гиперактивность – патологическая дви-

гательная  активность мешающая развитию 

ребенка, ухудшающая его отношения с ро-

дителями и сверстниками. 

Ребенок с чрезмерной психической и мо-

торной активностью (гиперактивный ребе-

нок) отличается повышенной импульсивно-

стью и невнимательностью; такие дети 

быстро отвлекаются, их равно легко и обра-

довать, и расстроить. 

Факторы, провоцирующие детскую гипе-

рактивность проявляются при беременности, 

родах, по причине нервных заболеваний или 

сложной обстановки в семье. Чем больше 

отрицательных факторов наслаивается друг 

на друга, тем выше риск патологической 

двигательной активности. 

Проблема часто возникает по достижении 

трехлетнего возраста. Упрямство, капризы – 

характерная черта деток в этот период. У ма-



 

 
лышей, страдающих от Синдрома дефицита 

внимания и гиперактивности, негативная 

симптоматика проявляется сильнее, заметно 

ухудшается поведение. Многие детки стано-

вятся настолько неуправляемыми, что дово-

дят до «белого каления» не только родите-

лей, но и воспитателей. 

Заболевание проявляется следующим об-

разом: частые капризы; отказ ложиться 

спать; неусидчивость; замедленное развитие 

памяти, низкая концентрация внимания; не-

послушание. 

Антидисциплинарное поведение дошколь-

ника часто произрастает из перечисленных 

выше форм отклоняющего поведения. 

Наиболее распространенными причинами 

антидисциплинарного поведения, по данным 

научной литературы, становятся: 

1) возросшая напряженность в жизни окру-

жающего детей сообщества, которая суще-

ственно повышает их общую тревожность, а 

борьба с ней в их исполнении делает всех до-

школьников, менее цивилизованными; 

2) рассогласование между тем, что видит 

в реальной, прежде всего, домашней жизни 

ребенок и тем, чему его официально учат в 

детском саду и на придомовой территории 

его жизни; 

3) широкий спектр всевозможных недо-

статков морального воспитания человека в 

нашем отечественном сообществе – от непо-

нимания моральных норм до нежелания счи-

таться с ними; 

4) уход семьи ребенка от общинных 

принципов саморазвития, и как следствие, 

интеллектуальная неразвитость растущего 

человека, его душевная черствость, утрата 

веры в проявлении последующего участия в 

его судьбе семьи и общества; 

5) скрытые, своевременно не выявленные 

дефекты функциональной активности основ-

ных внутренних органов и систем организма 

растущего человека; 

6) отсутствие духовной составляющей в 

его ежедневном воспитании;  

7) асоциальное поведение родителей (пьян-

ство, драки, преступный образ жизни и т. п.); 

8) чрезмерный контроль поведения ребен-

ка со стороны взрослых, с рассмотрением его 

статуса как «взрослого человека», в ряде 

случаев уже в 3-х летнем возрасте; 

9) не знание воспитателями дошкольников 

и их родителями методик и методов преодоле-

ния неблагополучия в течении кризисных пе-

риодов индивидуального развития ребенка; 

10) отсутствие ясного понимаемой связи, 

преемственности между воспитанием/обуче-

нием дошкольника в ДОУ (детское образо-

вательное учреждение) и в семейной группе, 

членом которой он является; 

11) сверхзанятость родителей работой, 

направленной на зарабатывание денег, дру-

гих материальных благ и «капитуляционная» 

передача всей системы домашнего воспита-

ния в руки государственных и частных обра-

зовательных учреждений.  

На основе, сказанного выше, можно назвать 

основные направления в уменьшении общего 

числа факторов способных влиять на сниже-

ние величины риска развития девиантного по-

ведения детей разного возраста, начиная эту 

одновременную работу у детей с 3-х летнего 

возраста в домашних условиях и в период пре-

бывания дошкольников в детском образова-

тельном учреждении. 

1. Обратить внимание воспитателей и 

родителей на группу детей с явными призна-

ками начала появления недисциплинарного 

поведения (гиперактивность, агрессивность, 

аутизм) и планировать, вести с ними вос-

питательную работу, как со специализиро-

ванной группой. 

Хорошей подсказкой в этом деле может 

служить календарь рождения детей по меся-

цам года. По мнению многочисленных ис-

следователей, поведение человека меняется 

по сезонам года и психологические особен-

ности людей во многом отличаются друг от 

друга, рождение которых произошло в раз-

ное время годового цикла Природы (природ-

ного календаря). 

Общими чертами характера детей, родив-

шихся в весенний период года, часто стано-

вятся: умение свободно общаться, стремле-

нием к лидерской позиции в группе, заинте-

ресованное отношение к поведению товари-

щей и друзей по игре, радоваться тем, что 

окружающие люди публично подчеркивают 

их любые достижения, окружают их заботой, 

вниманием и т. д. 



 

 
Если их способности, привлекательность, 

красоту окружающие дети, воспитатели, ро-

дители не замечают, пуская их в «свободное 

плавание» на маршруте развития в себе, отме-

ченных выше способностей, это создает ре-

альную основу для их антидисциплинарного, 

отклоняющегося поведения, рождая трудно-

сти и хаос в регламентах отношения с ними. 

Для недопущения этой дисгармонии с 

детьми весны необходимо: 

‒ хвалить, ругать, таких детей, обращаясь 

только к логике, смело давать им самые 

сложные поручения; 

‒ ласково объяснить ребенку, что вы 

очень уважаете его мнение, но советовали 

бы повести ему себя по-другому; 

‒ обращайтесь к нему с добрым взглядом 

и добрым словом, больше общайтесь с ним, 

пытайтесь хоть как-то разнообразить его ру-

тинную жизнь, вытаскивайте на природу, на 

улицу, устраивайте интересные и увлека-

тельные поездки; 

‒ как можно раньше приучить ребенка к 

мысли о том, что все начатые дела, надо до-

водить до конца, даже если потерял к ним 

интерес; 

‒ приучить ребенка соблюдать чистоту и 

уметь наводить порядок после себя (эти дети 

любят чистоту и порядок, но не любят их 

наводить); 

‒ детей весны нельзя наказывать за лю-

бую фантазию и участие в делах, которые он 

не знает или не умеет делать, они болезнен-

но переживают наказание, это очень сильно 

расстраивает и без того их очень подвижную 

нервную систему.  

У детей осени часто встречаются такие 

черты характера, как: 

‒ любовь к искусству (особенно пению и 

рисованию), которая проявляет себя, потому 

что они имеют фотографическое зрение, ви-

дят и запоминают все вокруг в мельчайших 

подробностей; 

‒ способность притягивать к себе людей, 

любовь к нахождению в центре внимания, 

где они черпают силы в безграничной любви 

к собственной персоне; 

‒ сильная тяга к справедливости, рев-

ность, мстительность на фоне часто завы-

шенной самооценки; 

‒ везение, которое нередко выручает их из 

авантюрных предприятий; 

‒ скрытность, способность видеть людей 

насквозь, подмечать любую фальшь в чув-

ствах и словах. 

Для реализации успешной воспитательной 

работы с детьми осени, направленной на не-

допущение появления в их действиях анти-

дисциплинарных поступков и отклоняюще-

гося поведения, многие детские психологи, 

педагоги рекомендуют: 

‒ способствовать всестороннему разви-

тию детей осени; 

‒ чаще показывать им свою любовь, не 

потворствуя их врожденному занудству; 

‒ учить их дружить и любить; 

‒ меньше доверять им «тайных» поручений;  

‒ учить этих детей делать выбор и прини-

мать решения (с этим могут быть проблемы); 

‒ знать, что с раннего возраста, детям 

осени свойственны неожиданные перепады 

настроения, требующие синхронного с ними 

обязательного изменения совместной дея-

тельностной практики; 

‒ хвалить их, но не перехваливать, иначе 

из таких детей может вырасти группа асоци-

альных Монстров, которые будут считать, 

что им все позволено; 

‒ любыми способами, из-за скрытности 

характера детей осени, необходимо прикла-

дывать немало усилий, чтобы завоевать их 

доверие. 

2. При работе с детьми необходимо ис-

пользовать комплекс известных методов 

социально-педагогической работы.  

Современая педагогическая литература 

относит к этому комплексу следующие фор-

мы профилактической работы: организация 

социальной среды; информирование; актив-

ное социальное обучение социально-важным 

навыкам; организация деятельности, альтер-

нативной девиантному поведению; органи-

зация здорового образа жизни; активизация 

личностных ресурсов, минимизация нега-

тивных последствий. 

3. Необходимо учитывать уровень знаний 

родителями особенностей конституцио-

нальной организации ребенка дошкольника.  

Рождение ребенка в семье не является слу-

чайным, поскольку родители, имеющие опре-



 

 
деленные наклонности (например, в музыке 

или в медицине) вольно или невольно помо-

гают ему лучше раскрыть свои качества. К 

сожалению, современное среднее образова-

ние не учитывает этих факторов. Поэтому 

каждый ребенок обучается по общей схеме 

разными учителями. В результате огромное 

количество людей нашего времени не знают 

своего предназначения. А если и узнают о 

нем, то, как правило, это бывает достаточно 

поздно. Зрелому человеку изменить свою ин-

теллектуальную матрицу бывает невероятно 

трудно, из-за чего он вынужден влачить жал-

кое существование и находиться в депрессии. 

Впервые мысли по этому вопросу появи-

лись в 1883 г., когда ученый Ф. Гальтон 

опубликовал свой фундаментальный труд 

«Исследование человеческих способностей и 

их развитие». Их главным содержанием бы-

ло обоснование того, что ни воспитание, ни 

образование не влияют радикальным обра-

зом на манеру поведения человека, а веду-

щую роль в его формировании имеет наслед-

ственность, которая определяет, в том числе 

и социальное поведение.  

Сегодня, любой компетентный врач, смот-

ря на супружескую пару, может сказать в об-

щих чертах, с вероятностью 75%, как будут 

выгладить их предполагаемые дети. Это до-

вольно несложно, если знать какие признаки 

являются доминантными, рецессивными, ка-

кие характеризуются множественным алле-

лизмом. Карий цвет глаз доминирует над все-

ми остальными цветами. Если у мужчины ка-

рий цвет глаз, а у женщины зеленая окраска 

радужки, следует ожидать, что у ребенка бу-

дут папины глаза, хотя есть ряд исключений. 

Волнистые или даже кудрявые волосы доми-

нируют над прямыми, прямой нос над курно-

сым и носом с горбинкой, русый цвет волос 

над светлым (блонд) и так далее. 

Если оба из супругов высокого роста то и 

ребенок будет высоким с вероятностью 77%, 

если они оба полноваты – вероятность что их 

ребенок будет генетически предрасположен к 

ожирению 80%. Размер, форма, окраска эмали, 

прочность зубов передается от отца к дочери. 

Вероятность того что у сына будет темпе-

рамент и характер матери 86%, а вот дочь 

может унаследовать обе модели поведения, 

то есть 50%. Ямочка на подбородке наследу-

ется от отца. Так же можно прогнозировать 

резус-фактор, группу крови. Огромное коли-

чество генетических заболеваний сейчас не 

только прогнозируются, но и купируются их 

симптомы. Конечно прогнозирование это не 

совсем точная наука, для полной картины 

необходимо изучить фенотипы (внешнее 

проявление генотипа) не только супругов, но 

и по возможности их родителей, братьев и 

сестер. Другим примером влияния генетики 

родителей на внешние и внутренние показа-

тели  качества здоровья человека является 

известный биологам и медикам эффект ге-

терозиса. По данным современной биологи-

ческой науки гетерозис – это увеличение 

жизнеспособности особи, которое возникает 

благодаря получению различных аллелей 

этой особи от его разнородных родителей. 

Все мы знаем, что метисы очень красивы, 

но все знаем, что они еще и отличаются креп-

ким здоровьем. Явление гетерозиса основыва-

ется на том, что ранее не сталкивающееся гены 

разнородных особей (например: россиянина и 

коренного американца или индейца), столк-

нувшись, неся в себе гены заболеваний людей 

той и другой расы, позволяет их потомкам не 

болеть присущими им специфическими болез-

нями. Доминантные гены потомков полностью 

подавляют действие рецессивных генов роди-

телей, независимо от кого из родителей была 

получена та или иная аллель. 

В современных условиях «старая» Евге-

ника преобразовалась в медико-генетическое 

консультирование, теперь гуманными, циви-

лизованными средствами она борется с гене-

тическими дефектами человечества, с помо-

щью рекомендаций врача генетика.  

Сказанное выше нередко выступает осно-

вой для легкого заимствования детьми до-

школьного возраста негативных черт в пове-

дении их родителей и формирование на их 

основе своего будущего отношения к пред-

стоящей жизни и окружающим их людям. 

Многие ученые говорят, что за антидисци-

плинарное поведение ребенка дошкольного 

возраста надо, сначала, винить его родите-

лей, а только потом исправлять его конкрет-

ными приемами воспитания. Родители 

должны нести постоянную ответственность 



 

 
за свое поведение в период непосредствен-

ного контакта со своим чадом. Более того, 

детский психолог Альберт Бандура отметил, 

что дети чаще всего копируют агрессивное 

поведение членов своей семьи, прежде всего, 

их родителей. Вообще, родители наиболее 

эффективно влияют на поведение своих де-

тей двумя основными способами: 

1. Прямое наставление. 

2. Наставление через наблюдение. 

Смысл первого способа заключается в 

том, что родители спонтанно часто говорят 

детям, что им нужно делать, «играя» роль 

строевого сержанта, без объяснения того за-

чем, когда, почему, как, какое количество 

времени. Хотя основной задачей семейного 

воспитания является помощь родителей в 

овладении дошкольниками социальными и 

психологическими навыками общения, в 

управлении собственными эмоциями. 

Наставление через наблюдение должно 

вызывать у детей эмоцию противоподража-

ния – узнавание того, чего им делать не сле-

дует. В детской педагогике этот способ по-

лучил название – «торможение». Например, 

когда ребенок видит, как его родители нака-

зывают его брата и сестру, он с меньшей ве-

роятностью будет делать то, за что они по-

лучили наказание.  

Как уже было сказано выше, положитель-

ный опыт социального общения передается 

от взрослых к младшим. Например, можно 

выделить как позитивные («я тебя всегда бу-

ду любить»), так и негативные установки 

(«мужчины не плачут», «женщина глупее 

мужчины»). Их неоднократно приходится 

слышать в повседневной жизни. Влияние 

родителей на поведение и развитие ребенка, 

прежде всего дошкольника, с использовани-

ем названных установок, как правило, 

направлено не на разрешение проблемной 

ситуации, а на своеобразный уход, защиту от 

нее. В результате этого затрудняется, блоки-

руется выплеск отрицательных эмоций, про-

явление фрагментов отклоняющегося пове-

дения, у ребенка усиливается вера в себя и 

собственные силы. 

Дети хорошо усваивают те общественные 

нормы, правила, которыми непосредственно 

руководствуются взрослые. К сожалению, ро-

дители, воспитатели и другие окружающие 

дошкольника люди склонны много раз, подол-

гу объяснять ему одно и то же. В результате у 

ребенка пропадает желание слушать и исправ-

лять свои проступки, потому что каждый раз 

он ничего нового и содержательного не узнает. 

Следовательно, получаемая информация пере-

стает быть актуальной для него. Для недопу-

щения этого, с дошкольником надо говорить о 

конкретном событии, объяснив, почему стоит 

поступать именно так, как ему советуют 

взрослые, а не иначе. Дать понять ему, что все 

готовы услышать и его точку зрения, подроб-

но обсудив ее в ходе диалога, а не монолога. 

Только такое поведение взрослого человека 

дает возможность преодолеть непонимание 

смысла его поступков и успешно разрешить 

возникший конфликт с ним. 

Только в таких условиях дошкольник 

сможет почувствовать себя обожаемым, осо-

знать собственную ценность для окружаю-

щих, появится ощущение безопасности. У 

ребят, которые растут в подобных семьях 

намного больше шансов в будущем вырасти 

успешными и счастливыми, стать конструк-

торами своей жизни. 

Известно, что дети учатся тому, что видят 

в окружающей жизни: если ребенок встреча-

ется с враждебностью – он начинает драться; 

если ребенка постоянно стыдят – он стано-

вится робким; а если ребенка принимают и 

общаются с ним дружелюбно, он учится 

находить любовь в этом мире. По мнению 

многих педагогов, успех недопущения про-

явлений в характере ребенка отклоняющих 

форм поведения связан с глубиной знаний 

родителей и воспитателей, учителей основ 

национальной культуры, части которой они 

несут в себе с момента своего рождения. 

Именно на ее «плечах» происходит, сего-

дня, реформирование существующей систе-

мы образования, направления которой опре-

деляются законом РФ «Об образовании» и 

дополнениями к нему. Главные положения 

закона «Об образовании» – это: 

‒ достижение приоритета общечеловече-

ских, национально-этнических ценностей, 

свободное развитие личности; 

‒ общедоступность; вариативность обра-

зования; 



 

 
‒ всесторонняя защита людей, изучающих 

этот закон (Закон РФ «Об образовании» ст. 18).  

Важными условиями для формирования у 

детей, прежде всего дошкольного возраста, 

эмоционально насыщенного образа родной 

культуры в пространстве ближайшего соци-

ального окружения (дома и детского сада), 

могут стать: 

‒ эмоционально благополучная атмосфера 

дома и детского сада, где взаимоотношения 

между людьми построены на основе добро-

желательности и взаимоуважении; 

‒ личностно ориентированный способ 

общения; 

‒ отсутствие суровых форм наказания, т. 

е. создание благоприятной атмосферы, когда 

ребенок может чувствовать себя желанным и 

защищенным; 

‒ соблюдение прав ребенка на игру, досуг, 

национальную самобытность, свою террито-

рию, а также уважение права на собственность; 

‒ предоставление права участвовать в об-

суждении некоторых проблем семьи и дет-

ского сада; 

‒ бережное отношение взрослых и сверст-

ников к результатам творческой деятельности; 

‒ упражнение в проявлении сострадания, 

заботливости, внимательности к родным и 

близким, друзьям и сверстникам; 

‒ побуждение детей к выполнению обще-

ственно значимых заданий; 

‒ самостоятельность и ответственность 

ребенка за выполнение взятых на себя обя-

занностей; 

‒ предоставление возможности разнообраз-

но и свободно проявлять свои интересы, иметь 

личное время для занятий любимым делом; 

‒ активное вовлечение родителей в сов-

местную деятельность с ребенком в условиях 

семьи и детского сада. 

Воспитание детей с антидисциплинарным 

поведением должно быть направлено на 

формирование в их сознании целостной, ми-

фологической (языковой) картины мира. Им 

нужно давать понять, что испытывает другой 

человек, которого они обижают, предостав-

лять возможность почувствовать себя на ме-

сте слабого и оскорбленного. Для этого во-

все не обязательно при этом унижать обид-

чика, это приведет только к противополож-

ному результату, а заставить его увидеть се-

бя, в тот момент, когда кто-то другой может 

начать обижать или наказывать его. Трудные 

дети дошкольного возраста требует к себе 

повышенного внимания. Необходимо обра-

щаться к их чувствам, задавать соответству-

ющие вопросы, заставлять рассуждать и за-

думываться о своих поступках. 

Оценивая особенности формирования от-

клоняющего поведения в сознании дошколь-

ника общими принципами включения его в 

систему инклюзивного образования можно 

назвать следующие: 

1. Организация широкой комплексной ра-

боты со всеми членами его семьи, прежде 

всего родителями, т. к. наиболее вероятной 

причиной нестандартного развития сознания 

их ребенка может быть существование не-

гармоничности отношений при создании ими 

брачного союза. Вероятно, в структурах 

личности родителей существуют принципи-

альные несоответствия в понимании цели, 

содержания, направления развития их семьи, 

заставляющие, как бы даже исходно, созна-

нию ребенка, методом проб и ошибок, искать 

собственные способы выживания, или невы-

живания, в окружающем его мире. О таком 

«поведении» детского сознания говорят мно-

гие известные педагогические работы, при-

знающие право ребенка раннего дошкольного 

возраста иметь право на самоубийство или 

создания вокруг себя особого, «фантазийно-

го» для окружающих мира, в котором он бу-

дет стремиться реализовать свои способно-

сти, возможности, потенциал творчества и 

здоровья. Инклюзивное образование таких 

детей может быть организовано только в при-

сутствии психолога и дефектолога. В этом 

случае оно может дать реальную возмож-

ность для ребенка успешно осваивать навыки 

самообслуживания. Успешное формирование 

индивидуальной программы возрастного раз-

вития, которая должна выполняться при по-

стоянном участии узких специалистов-педа-

гогов и медиков, на фоне кардинального из-

менения ранее ложных отношений родителей 

друг к другу, может дать перспективу, овла-

дения ребенком навыков, какой-либо простой 

профессиональной деятельности. 

2. В системе абилитации детей с особыми 



 

 
педагогическими потребностями единой 

схемой знакомства детей с нужными знани-

ями может быть: 

‒ небольшая протяженность урока (около 

15-20 минут), при общей длительности одно-

го занятия 1-1,5 часа;  

‒ знакомство дошкольника с новым объ-

ектом совместного исследования с использо-

ванием всех сенсорных систем его иденти-

фикации последовательно меняющих друг 

друга, лучше в следующем порядке: звук – 

осязание – вкус – запах – цвет; 

‒ неоднократное предъявление ребенку 

одного и того же предмета (вещи), но в раз-

ных игровых ситуациях, с организации, на 

заключительном этапе знакомства, реальной, 

сначала моно- , а затем, простой ролевой иг-

ры с кем-либо (дети, взрослые); 

‒ процесс знакомства с новым объектом в 

этом случае, должен часто прерываться пер-

сональным разговором с ребенком, сигналом 

начала для такой беседы может быть жела-

ние ребенка заняться какой-либо другой дея-

тельностью в зале проводимого занятия; 

‒ возврат внимания ребенка к главному 

объекту занятия, на фоне его отвлечения чем-

либо, желательно проводить через какую-либо 

эмоциональную картинку, действие, в кото-

рых, в той или иной степени, будет отражен 

главный предмет (предметы) занятия; 

‒ закрепление знаний о предмете занятия 

необходимо производить в каком-либо вариан-

те совместной деятельности педагога, ребенка 

или, если есть такая возможность, с вновь при-

обретенным или старым приятелем ребенка; 

‒ проведение занятия желательно сопро-

вождать широким использованием негром-

кой, приятной для слуха ребенка, тихой му-

зыкой, совместным с ребенком концертиро-

ванием, спонтанными танцевальными дви-

жениями, созданием нужного интерьера для 

проведения, буквально, каждого занятия. 
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сень прекрасная пора в нашем регионе, 

а сентябрь еще и начало учебного года 

для школьников и студентов. Молодые лю-

ди, прошедшие конкурс и зачисленные в 

техникум вступают в новую для себя жизнь. 

Громкое торжественное мероприятие, по-

священное 1 сентября, прозвучал первый 

звонок в стенах нового учебного заведения и 

вот они молодые люди, готовые приложить 

все усилия для освоения выбранной специ-
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