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СВОИ и ЧУЖИЕ

Òå�à î�àð¸��ûõ �åòåé óæå çâó÷àëà â ýòî� �î�åðå, îáðàòè�ñÿ �û ê �åé
è âïîñëå�ñòâèè. À ñåé÷àñ, â ïðî�îëæå�èå î�àð¸��îñòè êàê ñè�î�è�à �àêàçà�èÿ, —
èñòîðèÿ î��îé æèç�è…
…Ê ïÿòî�ó êëàññó �àëü÷èøêà ç�àë �âà è�îñòðà��ûõ ÿçûêà, ñâîáî��î ïåðåõî�ÿ
ñ î��îãî �à �ðóãîé, ðåøàë �àòå�àòè÷åñêèå çà�à÷è, ïðå�ëàãàå�ûå ñòó�å�òà� âóçîâ.
Íà âîïðîñ êëàññ�îé ðóêîâî�èòåëü�èöû î òî�, êàê ýòî ó�à¸òñÿ, åãî �àòü îáðå÷¸��î
�àõ�óëà ðóêîé:

— Ó �ðóãèõ �îð�àëü�ûå �åòè… — îòâåëà âçãëÿ�, ãîòîâàÿ çàðû�àòü.
Î�à è ãîð�èëàñü, è áîÿëàñü: ÷òî áó�åò �àëüøå?
Â ñå�ü�î� êëàññå �à �å�îñ�îòðå ñîîáùèë ïðèøå�øåé �à�å-âðà÷ó, ÷òî â ñâîáî��îå
âðå�ÿ ñî÷è�ÿåò �óçûêó. (Çà�à÷è óæå �å ðåøàë áëàãî�àðÿ �îâîé ó÷èòåëü�èöå
�àòå�àòèêè.)

— Íè÷åãî, ýòî �åáèëü�ûé ðåá¸�îê, ñëó÷àåòñÿ! — ïðîòÿ�óëà �à�à â áåëî� õàëàòå,
îáðàùàÿñü ê êîëëåãå.
Î��îêëàññ�èêè, êîòîðûå áûëè ðÿ�î�, �ðóæ�î âûøëè. Ïîòî� î�è� çàÿâèë
ñ �åãî�îâà�èå�, óæå â êîðè�îðå:

— Âñå áû òàêè�è �åáèëü�û�è áûëè! — È, òîëê�óâ çàêðûòóþ ñçà�è �âåðü, ðÿâê�óë
òó�à:

— Ñà�à �åáèëü�àÿ!
À «î�» �èêó�à �å âûõî�èë, �à è âîîáùå �å ïî�è�àë, ÷òî ïðîèçîøëî. Íó,
�åáèëü�ûé — î� è ñà� ç�àåò. Òàê ãîâîðèëè å�ó �î�à, î� ïðèâûê, ÷òî �îð�àëü�ûå
ëþ�è �å ñîñòÿçàþòñÿ �è ñ Ìîöàðòî�, �è ñ Ñàëüåðè.
Óæå �åñÿòèêëàññ�èêî�, îôîð�èâ êàáè�åò ÌÕÊ òàðåëêà�è «ïî� Õîõëî�ó», �÷àëñÿ
ïî êîðè�îðó �åëàòü øêîëü�óþ ãàçåòó. Ç�àë: ðå�àêöèÿ óæå ñîáðàëàñü. Íî çàçâî�èë
�îáèëü�ûé: æ�óò â òåàòðàëü�îé ñòó�èè. Ñïðÿòàë òðóáêó â êàð�à� — óâè�åë êëàññ�óþ:

— Òè�îôååâ, ñîâñå� îá�àãëåë? Òû �ëÿ ñâîåãî êëàññà õîòü ÷òî-òî �åëàåøü? Èëè
âñåõ �èæå ñåáÿ ñ÷èòàåøü?
Ïîñ�îòðåë, êèâ�óë («Àãà»), ïî�¸ññÿ â ðå�àêöèþ…
…Ñîë�å÷�ûå ëó÷è ðàçâåÿëè ïîñëå��þþ øêîëü�óþ �î÷ü — òó, êîòîðàÿ ïîñëå âûïóñêà.
Âðó÷àÿ óòðî� àòòåñòàò, øêîëü�ûé çàâõîç (òàê áûëî ïðè�ÿòî) ïîè�òåðåñîâàëñÿ:

— Íó, ÷òî òåïåðü �åëàòü áó�åøü?
— Íå ç�àþ… Íî ñþ�à �å ïðè�ó �èêîã�à, ýòî òî÷�î.
— Êàê õî÷åøü. Òîëüêî êî�ó òû �óæå� ñî ñâîè�è ïåñå�êà�è? À êàðòè�êè

ðèñîâàòü òåáÿ â àð�èè �àó÷àò, âñþ �óðü âûáüþò èç ãîëîâû!..
…Ýòî — ñòà��àðò�ûé ïóòü «�åñòà��àðò�îãî» ðåá¸�êà. Ñþæåò ýòîò �å î�è�, è øêîëà
òîæå �å î��à. À êàæ�ûé òàêîé ðåá¸�îê — àáñîëþò�î î�è�. ×àñòî — è �î�à,
è â øêîëå, è â æèç�è. Ýòî — ïðîáëå�à, è å¸ ïðå�ñòîèò ðåøàòü, ÷òîáû ïîñëå��èé
î�àð¸��ûé êîã�à-òî ðåá¸�îê �å ñêðûëñÿ â �âåðè ñà�îë¸òà, óëåòàþùåãî çà ðóáåæ…
À ïîêà — àêòóàëü�åå òå�û, ÷å� ýòà, �å ïðè�ó�àåøü.
Ïðèãëàøàå� ÷èòàòåëåé ê �èàëîãó!

Îëüãà ×åð�î�ûñ, кандидат педагогических наук, МГПИ

Актуальная тема
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Помните фильм «Чучело»? Тогда, в начале
восьмидесятых, он совершил маленькую ре-

волюцию, громко сказав то, о чём все смутно
догадывались. А точнее — о том, как невыно-
симо тяжела участь «белых ворон» любого воз-
раста. Развеял миф о природной жестокости
детей мудрый человек и режиссёр Ролан Бы-
ков, показавший, что обычно эта жестокость
выращена и удобрена взрослыми.

Все тогда долго обсуждали смелую стилистику
фильма, восторгались юным талантом Кристины
Орбакайте, поражались умению режиссёра ра-
ботать с детьми и так далее. А потом благопо-
лучно оставили тему «до лучших времён», от-
давшись суровой жизненной борьбе. Забыли
о терпимости к другим — не до того было.

В это же время на Западе крепло движение
по воспитанию как раз терпимости, которое там
обозначается словом «толерантность». В быто-
вом понимании это способность быть терпимым
к тем, кто отличается от тебя, независимо
от внешности, взглядов и образа жизни.
На Западе это означает ещё и уважение прав
другого, и право быть другим, и способность
находить мирные решения конфликтов.

Умение найти место своей свободе рядом
со свободой другого — задача только на пер-
вый взгляд простая. На самом деле она требует
огромной работы, причём начинать такую рабо-
ту нужно с первых лет жизни.

Младенцы терпимы от природы. Они улыбаются
взрослым, не делая различий, потому что ещё
не обременены стереотипами. Педагог Ольга
Курьянова, работающая в школе для детей с тяжё-
лыми нарушениями мозга, рассказывает историю.

Однажды она повела своих учеников в лес
на прогулку. Там включили музыку, стали петь,
танцевать. Рядом гуляли с мамами две
полуторагодовалые малышки, которые с восторгом
присоединились к компании. Им было совершенно всё
равно, как выглядят и чем отличаются эти дети
от других, потому что с ними было весело и интересно.

Когда ребёнок взрослеет, он всё больше погру-
жается во взрослый мир, который чётко делит
«своих» и «чужих», понятных и странных, кра-
сивых и уродливых… Пытаясь разобраться
в этом количестве границ и территорий, дитя,

разумеется, будет ориентироваться
на тех, кто рядом, — на родителей
и учителей.

Но не следует думать, что ребёнок копи-
рует нетерпимость в «том же направле-
нии». Если родители недолюбливают,
к примеру, кавказцев, то их сын не обя-
зательно пойдёт с толпой приятелей гро-
мить рынок. Механизмы здесь гораздо
более тонкие и сложные.

Всё зависит от сре-
ды, в которой живёт
ребёнок. Очень часто
эта среда агрессивна,
потому что не при-
знаёт за ребёнком
права быть лично-
стью, подавляет, за-
прещает, порой унижает. С детского сада
и школы человек получает дозу агрес-
сии — и она проникает в его сознание.
Дальше ребёнок может пойти и повесить
кошку, или со сверстниками начать бить
витрины магазинов. А может стать скин-
хедом. Богатство или бедность, нацио-
нальность, вероисповедание здесь не явля-
ются определяющими. Выброс агрессии
происходит почти случайным образом —
на того, кто подвернётся: кавказцы, ино-
странцы, бизнесмены, ребята с соседней
улицы, бомжи, душевнобольные, болель-
щики другой команды… А потом, может
быть, и собственные родители.

Мы все разные. Поэтому нам не избежать
противоречий, а следовательно, конфликтов.
Отсюда есть несколько выходов. Например,
отойти в сторону, спрятаться, когда человек
чувствует, что ему не хватает собственных
сил и поддержки окружающих. Другой спо-
соб — применение силы. Иногда это тоже
оправдано, и даже необходимо. Например,
если приходится противостоять откровенной
агрессии. Кстати, законы — это тоже сило-
вое решение проблемы. Если человек,
к примеру, считает, что азербайджанцам
в Москве не место, то на это есть закон,
который считает по-другому, и который вы-
полнять нужно независимо от желания.

Èñòè��îãî
è ñèëü�îãî òàëà�òà

�å óáü¸ò
ñóðîâîñòü êðèòèêè, òàê æå

êàê �åç�à÷èòåëü�îãî
�å ïî�û�åò å¸ ïðèâåò.

В. Белинский



И дело здесь не только в наличии панду-
сов, специальных туалетов и системе соци-
альной помощи. И даже не в том, что ин-
валидов называют там не иначе, как «люди
с ограниченными возможностями».

А в том, что «у них» такие люди суще-
ствуют в обществе в качестве равноправ-
ных его граждан, не только по закону, но
и на уровне эмоций. Девочка, в пять лет
играющая — наряду с другими —
с Барби в инвалидной коляске, во время
студенческих каникул спокойно пойдёт
работать в дом престарелых, и будет вос-
принимать это как совершенную норму.
У нас же инвалиды начиная с рождения
не просто оторваны: они выброшены
на обочину жизни.

По результатам опросов и анкетирования,
родные и близкие детей с ограниченными
возможностями в психологической под-
держке окружающих нуждаются порой
больше, чем в практической помощи. На-
пример, родители детей с онкологическими
диагнозами рассказывают о сложностях
отношений с учителями. В школе иногда
бесхитростно интересуются, будет ли во-
обще жить ребёнок. И дальше развивают
мысль о том, нужно ли учить того, кто
обречён.

Отношение к «особым» детям у нас в луч-
шем случае снисходительное, а чаще всего
от них отшатываются, как от зачумлённых.
Родители боятся отдавать детей с ограни-
ченными возможностями в общеобразова-
тельные школы: детский коллектив оттал-
кивает непохожих. И не удивительно, что
из многих семей с детьми-инвалидами ухо-
дят отцы. Они стесняются подобных де-
тей, чувствуя себя рядом не совсем полно-
ценными мужчинами.

Конечно, о терпимости говорят много.
И вот уже появились уроки, основанные
на программе Министерства образования,
а правозащитные организации убеждают
в том, например, что истоки молодёжных
фашистских организаций — не в политике,
а в семейном воспитании детей.

Главная цель воспитания терпимости — не бо-
язнь конфликтов, а умение находить выходы.

Зачем быть терпимым? Не проще ли, завое-
вав место под солнцем, оградить территорию
забором с железными воротами и не морочить
себе голову отношениями с какими-то «други-
ми»? Кстати, это довольно распространённая
точка зрения. Дерется ребёнок — хорошо,
пусть учится стоять за себя. Зато его никто
не посмеет обижать, ведь мир так жесток.
Правда ведь?

Вокруг сколько угодно
примеров сочетания агрес-
сивности и финансового
благополучия, шовинизма
и высоких должностей.

Так нужно ли вообще воспитывать в люби-
мых отпрысках какую-то там терпимость?

Всё дело в том, что нетерпимость загоняет че-
ловека в узкие рамки собственных представле-
ний о «правильности». Не умея пользоваться
всем многообразием мира, он теряет возмож-
ность реализовать себя. А значит, уменьшает-
ся вероятность оказаться успешным и счастли-
вым. Как ни странно это могло бы показаться,
но умение принимать и понимать других дела-
ет человека по-настоящему свободным.

Все эти непростые вещи не только можно, но
и нужно объяснять детям. Опыт педагогов-
подвижников показывает, что и в детском са-
ду, и в школе ребята могут понять, что такое
права человека, выработать своё мнение
о предрассудках, стереотипах. Если ребёнок
чувствует, что его позиция честно и уважи-
тельно обсуждается, что его не заставляют
повторять за учителем, — он попадает в ат-
мосферу доверия. В такой обстановке и может
происходить воспитание терпимости.

Мысль о том, что уровень развития общества
определяется его отношением к инвалидам,
перешла в разряд банальностей. Как только
наши сограждане стали часто и подолгу бы-
вать в других странах, обнаружилась пропасть
между этим показателем «у них» и «у нас».

Ольга Черномыс. Свои и чужие
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Çâ¸ç�û
áûâàþò âè��û
òîëüêî â òå��îòå.
Витело
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Но одно дело — говорить, а другое — делать.
И вот уже десять лет группа педагогов и пси-
хологов, подготовленная Центром лечебной пе-
дагогики, работает по системе так называемого
интегративного воспитания.

Суть его — в том, что происходит интеграция,
соединение «особых» детей со здоровыми. В дет-
ских садах сосуществуют дети с диагнозами «ау-
тизм», «синдром Дауна», «ДЦП» и те, кого ме-
дицина считает здоровыми. Кстати, термин
«особые» вместо «больные» вполне оправдан.
Ведь, в сущности, чем отличается ребёнок с син-
дромом Дауна, скажем, от ребёнка с лишним ве-
сом? Только лишь тем, что не похож на других.
В интегративном детском саду эту истину дети
познают практически — не столько понимают,
сколько принимают как норму.

Директор одного из таких садов Ольга Чеканова
рассказывает, как трудно начиналась эта самая
интеграция. Жители окрестных домов были недо-
вольны соседством их детей с «особыми». Но по-
том увидели, что педагоги интегративного сада
создают удивительную атмосферу внимания, ува-
жения и полного приятия личности, независимо
от особенностей. Очень скоро образовалась оче-
редь из желающих привести сюда своего ребёнка.
«Сарафанное радио» разнесло, что здесь с одина-
ковым старанием одного учат самостоятельно дер-
жать ложку, а другого — выговаривать звук «р».

Результат — родители «особых» детей начинают
улыбаться (некоторые — впервые со дня рожде-
ния ребёнка), а здоровые дети становятся совсем
другими. Они приобретают бесценный опыт доб-
роты, терпимости, сочувствия и умения находить
общий язык. Скорее всего, в школе этим детям
не придёт в голову смеяться над «очкариком»
только потому, что он слабее и не похож на них.

Ольга Чеканова рассказывает удивительную ис-
торию. В детский сад привели мальчика, кото-
рый до этого рос исключительно среди любя-
щих родных. Избалованный всеобщим
вниманием и поклонением, он по-детски жесто-
ко относился к беспомощному, смертельно
больному дедушке.

В детском саду ребёнок долго не мог найти се-
бе приятеля. Дрался, играл сам с собой до тех
пор, пока не подружился с мальчиком, у кото-
рого синдром Дауна. Эта дружба, начавшаяся

с любопытства, переросла в искреннюю
привязанность и понимание.

Через некоторое время мама мальчика
пришла в детский сад со слезами благо-
дарности. И рассказала, что ребёнок стал
гораздо мягче и добрее. А самое глав-
ное — успел помириться и попросить
прощения у деда, который умер через
несколько дней.

Люди постепенно
приходят к понима-
нию, что именно
в ситуации войны,
террора и ненависти может спасти только
умение быть другим и принимать других.
На плакатах, которые победили в кон-
курсе, эти идеи были выражены ярко
и точно. Из далёких деревень порой
приходили маленькие шедевры, которые
придумывали и рисовали семьями, ком-
паниями и школами. Значит, есть надеж-
да, что наши дети получат возможность
быть другими. Просто нужно предостав-
лять им для этого больше возможностей.

На Западе всё большую популярность
приобретают специальные куклы для де-
тей с врождёнными физическими недос-
татками. Такие куклы кардинально отли-
чаются от привычного нам образа
курносого существа с розовыми губками-
бантиком, продающегося в любом мага-
зине. При взгляде на них по характерной
горизонтальной складке на ладонях, низ-
ко расположенным ушам, плоской пере-
носице и слегка виднеющемуся языку,
можно безошибочно узнать отличитель-
ные черты больного синдромом Дауна.

Как сообщает британская газета
«Таймс», такие куклы были специально
созданы для того, чтобы дети с синдро-
мом Дауна могли увидеть себя такими,
какие они есть, и не пытались подстро-
иться под общепринятые стандарты фи-
зического перфекционизма, пропаганди-
руемые всевозможными Барби
и Кэнами. ВвШ

Òàëà�ò — ýòî âåðà â ñåáÿ,
â ñâîþ ñèëó.

М. Горький


