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В статье представлен теоретический анализ феноменов «социальное вли-
яние» и «инклюзивное образование», а также описана специфика и риски со-
циального влияния инклюзивного образования, предложены методики для 
возможной оценки социальных эффектов инклюзии в современном обществе. 
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The paper provides a theoretical analysis of phenomena “social influence” and 
“inclusive education”. It also describes specifics and risks of a social influence of 
the inclusive education, methodics of an evaluation the social effects of inclusion in 
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Люди с момента своего рождения 

оказываются погруженными в соци-
альную среду, которая воздействует 
на них в той же мере, что и среда фи-
зическая. Общество не просто влияет 
на людей и их группы, но и принуж-
дает их к принятию определенного 
образа жизни, конкретных социаль-
ных представлений и ценностей, по-
вседневных норм и правил поведения, 
возлагает на них бесконечное коли-
чество обязанностей. 

Под социальным влиянием в пси-
хологии принято понимать процесс, 

посредством которого человек, груп-
па, общество влияют на мнения, уста-
новки, ценности и поведение индиви-
да, групп людей или социальных 
классов [1]. Как отмечают Ф. Зимбар-
до и М. Ляйппе, процесс социального 
влияния предполагает такое поведе-
ние одного человека, которое имеет 
своим следствием (или целью) изме-
нение того, как другой человек ведет 
себя, что он чувствует или думает по 
отношению к некоему стимулу. В ка-
честве стимула может выступать лю-
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бая социально значимая проблема, 
продукт или действие.  

Такой социально значимой проб-
лемой в современных условиях разви-
тия образования выступает инклюзия. 

Отечественные и зарубежные ис-
следователи, рассматривая различные 
дефиниции инклюзивного образова-
ния, придерживаются основных на-
правлений:  

– инклюзивное («включающее») 
образование как социально-педагоги-
ческий феномен, ориентированный на 
изменение системы образования в це-
лом и формирование инклюзивного 
общества (М. М. Гордон, Л. Н. Давы-
дова, Е. В. Данилова, В. К. Зарецкий, 
Е. В. Ковалев, М. А. Колокольцева, 
В. И. Лопатина, М. М. Семаго, Н. Я. Се-
маго, М. С. Староверова, Д. Е. Шеве-
лева и др.); 

– интегрированное (инклюзивное) 
образование как закономерный процесс 
развития системы специального обра-
зования и сближение его с общим обра-
зованием (Л. С. Волкова, А. А. Дмит-
риев, Е. А. Екжанова, Д. В. Зайцев, 
Н. Н. Малофеев, Н. М. Назарова, 
М. И. Никитина, Б. П. Пузанов, 
Л. П. Уфимцева, Н. Д. Шматко и др.). 

Важную особенность инклюзив-
ного образования отмечает Н. В. Бо-
рисова: «<...> инклюзивное образо-
вание двойственно по своей природе: 
с одной стороны, соотносится с обра-
зовательной политикой и социальным 
развитием государства; с другой сто-
роны, решает свои специфические 
задачи, вне прямой связи с контекс-
том общей образовательной полити-

ки. Истоки такой двойственности ле-
жат в том, что идеология инклюзии 
является частью движения за граж-
данские права социальных мень-
шинств, обеспечения равных прав и 
доступа к образованию и, тем самым, – 
по сути, политическим процессом, 
который встраивается в образователь-
ный процесс» [1, с. 104]. 

Представленные позиции позво-
ляют выделить основополагающие ха-
рактеристики инклюзивного образо-
вания как социально-педагогического 
феномена: 

– инклюзивное образование – ис-
торический процесс перехода от экс-
клюзии (исключение), сегрегации (раз-
деление) и интеграции (соединение) 
к инклюзии (включение), ведущий 
к развитию инклюзивного общества; 

– инклюзивное образование как 
социальный феномен включает сле-
дующие составляющие: философские 
основы, ценности и принципы инклю-
зии, индикаторы успеха (зарубежны-
ми исследователями трактуется как 
прочная основа – «скелет» инклюзии), 
реализация в местных условиях и 
культурной среде (с позиции зарубеж-
ных ученых обозначается как «плоть» 
инклюзии), постоянное участие и кри-
тическая оценка того, кто должен 
участвовать, каким образом они долж-
ны участвовать, когда и в чем (зару-
бежная трактовка – «кровь» инклю-
зии) [5; 7]; 

– в инклюзивном процессе сама 
система образования подстраивается 
под нужды ребенка с ОВЗ, учитывая 
индивидуальные особенности разви-
тия каждого ребенка; 
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– инклюзивная среда обеспечива-
ет развитие всех субъектов инклю-
зивного образовательного процесса 
(в том числе детей с ОВЗ и их нор-
мально развивающихся сверстников); 

– исключительной особенностью 
инклюзивного образования считается 
его идеология, которая исключает лю-
бую дискриминацию детей, обеспе-
чивая равное отношение ко всем лю-
дям, но создавая особые условия для 
их особых нужд [2].  

В основе социального влияния ле-
жит принцип взаимодействия и взаи-
мовлияния, который зависит от лич-
ностных характеристик вступающих 
во взаимоотношения людей, от дина-
мики и продолжительности их отно-
шений, от количества участников 
коммуникации, от принятых в обще-
стве норм и правил и от обстоятельств 
социально-образовательной ситуации. 

Ф. Зимбардо и М. Ляйппе выде-
ляют пять категорий реакций людей 
на социально значимые раздражители.  

Первая категория – собственно по-

ведение. Второй разновидностью ре-
акций являются поведенческие интен-

ции – намерения, ожидания или пла-
ны действий, предваряющие сами 
действия. В следующую категорию 
входят идеи, сопровождающие собой 
поступки, убеждения или (в более 
широком смысле) когниции – позна-
ния, сложившиеся в результате позна-
вательных (когнитивных) процессов 
и включающие в себя как убеждения, 
так и элементы сведений о данном 
объекте и о том, как нам «следует» 
вести себя по отношению к нему. 
Четвертая категория – аффективные 

реакции, эмоции или «глубинные чув-
ства», отражающие установки на уров-
не физического возбуждения. Нако-
нец, последнюю категорию составля-
ют собственно установки – комп-
лексные, суммарные оценочные реак-
ции, включающие в себя все осталь-
ные компоненты [4]. 

Как отмечает B. Г. Kpыcькo, соци-
альное влияние существует в трех оп-
ределенных средах взаимодействия: 

 межличностной среде, в кото-
рой число непосредственных участ-
ников взаимодействия, как правило, 
невелико и влияние людей друг на 
друга происходит с глазу на глаз; 

 специально создаваемой среде, 
когда человек или группа людей це-
ленаправленно обращаются с речью к 
определенной (часто специально соб-
ранной) аудитории, пытаясь убедить 
ее согласиться с каким-либо утверж-
дением или совершить какое-либо 
действие; 

 среде, характерной для средств 

массовой информации, когда сюжеты, 
транслируемые телевидением, радио-
вещанием, и статьи, входящие в пе-
чатных изданиях, оказывают воздей-
ствие на миллионы людей. 

В образовательном процессе как 
специально создаваемой среде встре-
чаются различные типы социального 
влияния субъектов: принуждающее 
(возможное «наказание» за отказ под-
чиниться), вознаграждающее (возна-
граждение за согласие подчиниться), 
легитимное (законное в данной шко-
ле), информационное и экспертное 
(убеждение в компетенции источни-
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ка), референтное или значимое (иден-
тификация объекта с субъектом). 

В контексте идеи социального 
влияния инклюзивного образования 
Е. В. Даниловой обозначается, что са-
ма система инклюзивного образова-
ния является эффективным механиз-
мом развития инклюзивного общест-
ва, т. е., развивая систему инклюзив-
ного образования, тем самым мы спо-
собствуем развитию инклюзивного 
общества – общества для всех, обще-
ства для каждого [3]. 

О социальном эффекте инклюзив-
ного образования говорится и в пуб-
ликациях Г. Иттерстад: «<...> инклю-
зия предполагает, что все на равных 
принимают участие и в учебном, и в 
социальном общении. И теперь уже 
система сама должна измениться, что-
бы приспособиться под нужды инва-
лида» [6, с. 43]. 

Открытость и доступность обра-
зовательной системы предполагает ее 
оценку и последующий анализ. В свя-
зи с особой ролью установки как 
ключевого объекта и результата соци-
ального влияния обусловлен выбор 
методов ее оценки. 

Оценка установки – далеко не 
простая задача. Как измерить нечто, 
находящееся в человеческом созна-
нии? Единственный способ решения 
этой проблемы – заставить человека 
сделать внутренние установки внеш-
ними, чтобы их можно было оценить. 
Иными словами, надо добиться, что-
бы внутренние установки человека 
выразились в его внешнем поведении. 
Элементом этого поведения может 

быть прохождение письменного тес-
тирования или заполнение анкеты. 

Одним из популярных методов, 
часто используемых в исследованиях 
процессов убеждения, является метод 

перечисления мыслей [4]. Проанали-
зировав мысли определенных типов, 
исследователь получает сведения об 
убеждениях и знаниях, лежащих в ос-
нове установки, и о том, как предъяв-
ление убеждающего сообщения и дру-
гие манипуляции повлияли на эти 
ментальные переменные. Также воз-
можно использовать метод контент-

анализа, который предназначен для 
анализа письменных сочинений, груп-
повых дискуссий и других вербаль-
ных реакций, причем анализ произво-
дится по таким параметрам, как 
сложность мышления, оценочная по-
следовательность мышления и знание 
предмета. 

При этом важно отметить, что ко-
нечной целью любого субъекта влия-
ния является коррекция, изменение по-
ведения объекта этого влияния, что со-
провождается специфическими барь-
ерами и рисками. 

Риски и барьеры социального 
влияния инклюзивного образователь-
ного процесса во многом связаны: 

 с принятием ценностей инклю-
зии на уровне профессионального са-
моопределения педагогов, личност-
ных установок родителей и возмож-
ностей взаимодействия детей друг с 
другом в детской среде;  

 с необходимостью адекватной 
оценки социального влияния (выбор 
методов); 



РЕФЛЕКСИЯ И МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

70                         Вестник педагогических инноваций, №4 (40), 2015 

 с неразработанностью критери-
ев и показателей оценки социального 
влияния в инклюзивном образовании; 

 с необходимостью разработки 
адекватного диагностического инст-
рументария. 

Важно отметить, что существен-
ное изменение ранее сложившихся ус-
тановок в отношении инклюзивного 
образования средствами социального 
влияния может сопровождаться труд-
ностями. Исследователи отмечают, 
что установки формируются в тече-
ние долгого времени, связаны с сис-
темой ценностей людей и групп, в 
которые они входят, носят устойчи-
вый характер. Для устойчивой транс-
формации установки (установок) 
необходимо, чтобы: 

 социальное влияние осуществ-
лялось непрерывно и продолжитель-
ное время; 

 в ходе его происходили реаль-
ные изменения жизни и деятельности 
людей, подкрепленные соответству-
ющими фактами; 

 систематически усиливались 
или подтверждались убедительность 
и доказательность происходящих со-
бытий. 

Итак, для достижения долговре-
менного устойчивого изменения ус-
тановок и поведения людей в резуль-
тате социального влияния инклюзив-
ного образования необходимо деста-
билизировать систему уже имеющих-
ся у них убеждений и социальных 
ценностей. В первую очередь необхо-

димо адекватно оценивать как на-
чальный этап, так и процесс измене-
ния установок. Только на этой основе 
могут формироваться новые продук-
тивные убеждения современного об-
щества. 

 
Список литературы 

1. Борисова Н. В. Социальная полити-
ка в области инклюзивного образования: 
контекст либерализации и российские 
реалии // Журнал исследований социаль-
ной политики. – 2006. – Т. 4, № 1. – 
С. 103-120. 

2.  Гюнваль Пер Ч. От «Школы для 
многих» к «Школе для всех» // Дефекто-
логия. – 2006. – № 2. – с. 73–79. 

3.  Данилова Е. В. Инклюзивное обра-
зование как долгосрочная стратегия 
[Электронный ресурс]. – URL: http:// 
socpolitika.ru/rus/conferences/3985/3986/39
88/document4065.shtml (дата обращения: 
26.10.2015). 

4. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социаль-
ное влияние. – СПб.: Питер, 2001. – 448 с. 

5. Интегрированное обучение детей 
сособенностями психофизического разви-
тия: хрестоматия / авт.-сост. М. В. Швед. – 
Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П.М. Ма-
шерова», 2007. – 157 с. 

6.  Иттерстад Г. Инклюзия – что 
означает это понятие и с какими пробле-
мами сталкивается норвежская школа, 
претворяя его в жизнь? // Психологичес-
кая наука и образование. – 2011. – № 3. – 
С. 41–49. 

7. Ратнер Ф. Л., Юсупова А. Ю. Ин-
тегрированное обучение детей с ограни-
ченными возможностями в обществе здо-
ровых детей. – Москва: ВЛАДОС, 2006. – 
176 с.  
 

 
 




