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УДК 378.17 
 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МЕЖДУ НОРМОЙ И 

ВИНОЙ 
 

А.А. Шамшурин, 
асс., кафедра философии и гуманитарных дисциплин,  

УдГУ, 
г. Ижевск 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается тенденция 

развития педагогики через ее взаимодействие с политическим, 
правовым и медицинским дискурсами. Осмысляются 
социологические основания инклюзии в образовании. Инклюзия 
как включение «исключенных» направлена на преодоление 
одиночества. Одиночество по-прежнему остается одной из 
главных проблем городской культуры. Инклюзия обнажает 
сегрегационный и междисциплинарный характер современного 
общества. 

Ключевые слова: инклюзия, норма, вина, исключенные,  
дефект, индивидуальность, одиночество 

 
«Мы все потенциально больны» – говорят медики. «Мы 

все потенциально невиновны» (презумпция невиновности) – 
говорят юристы. Находите ли вы связь? Мы невиновны, потому 
что заведомо больны? Или больны, потому что заведомо 
виновны? Как вина, так и болезнь выпадают из понятия нормы. 
Инклюзия как принцип педагогики включается в единый 
образовательный процесс, как преступников, так и больных, то 
есть «исключенных». Такова проблема этой статьи. 

Нам необходимо рассмотреть различие больного и 
здорового, а затем различие невиновного и виновного. Как 
вообще связаны эти бинарные оппозиции больной/здоровый и 
невиновный/виновный. Первое, что приходит на ум – это идеи 
М.   Фуко: «в течении 150-200 лет, с тех пор как Европа 
внедрила новые уголовно-правовые системы, судьи постепенно, 
но в ходе процесса, имеющего очень давние истоки, стали 
судить уже не преступления, а “душу” преступников. <...> В 
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структуру судопроизводства и вынесения судебного приговора 
внедрился целый комплекс оценочных, диагностических, 
прогностических и нормативных суждений о преступном 
индивиде. <...> в кодексе 1810 г. невозможно было объявить 
кого-либо одновременно виновным и сумасшедшим» [1, с. 26-
27]. Речь идет об объекте власти: в первом случае им выступает 
тело преступника, а во втором – душа, «заблудшая душа» 
невиновного преступника. В первом случае воздействие на 
объект осуществляется с помощью казни, пытки при допросах, 
запугивания, осквернения и оскорбления тела. Во втором – 
ограничение свободы передвижения, размещение в 
психбольницах и тюрьмах, когда лечение становится пыткой. 
Власть как бы подобралась ближе. Она не интересуется 
физическим телом, ведь оно может быть быстро уничтожено. 
Власть интересуется возможностью контролировать поведение 
индивида, его личные поступки, условно противостоящие 
общественным интересам. Власть организуется на уровне 
ментальности. Легитимация этих процессов управления отдана 
на откуп социально-гуманитарным наукам, а именно 
педагогике. Власть присутствует в виде нормы. М.   Фуко 
называет ее дисциплинарной властью [1, с. 168-170]. 
Нормальность прокралась до последнего мгновения жизни. 
«Нормальность» оказывается способом ограничения. Внутри 
общественно-нормированных структур есть принявшие «норму» 
– это есть «включенные». Они легитимированы, следовательно, 
не-виновны. Они вне лечебницы, следовательно, они здоровы. 
За границами социума оказались «исключенные». Инклюзия как 
«включение» в педагогические процесс «исключенных»: 
больных и преступников. 

Больной – признанный обществом не-здоровый, то есть 
не-нормальный. Методами бесчисленных опытов медицина, 
которую вряд ли можно назвать в строгом смысле слова наукой, 
установила «нормальные показатели». Показатели нормы 
меняются вслед за «живым» человеком, по мере его процесса 
жизни (он же – процесс «медленной» смерти). Есть ли вообще 
четкая граница между больным и здоровым? Кого можно 
отнести к здоровым людям? С одним дефектом или с двумя? С 
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вирусом, или же вирусы – неотъемлемая часть нашего 
микромира? 

Представляется правильным, если считать болезнь 
частью здоровья. Каждый из нас и здоров, и, одновременно, 
болен в том смысле, что каждый является живым и как живой 
он – часть реального мира. С точки зрения живого вообще, 
болезни не существует так же, как не существует болезни 
ржавчины для железа, как не существует болезни грибов у 
деревьев. Дело в отделении части от целого. Что касается 
больного человека – это взывает к его функциональности и 
полезности, к его отбору и месту среди других; и все это под 
пеленой религиозных тайн и скорби. Поскольку «я больной, 
значит, виноват». 

Болезнь исключает человека из общественных как 
нормированных структур, что сразу же делает его одиноким, 
точнее обнаруживает это одиночество, словно увеличительное 
стекло. Теперь мы все одиноки перед лицом болезни. Болезнь из 
коллективного тела перешла в индивидуальное [1, с. 170-171], 
поскольку запугивание публики посредством казней и пыток 
сменилось на профилактику поведения индивидуальной души. 
Каждый из нас потенциально заражен! И это индивидуальное в 
нас противостоит нормальности и объявляется дефектом. 

Дефект нормальности – болезнь индивида, которая 
неустанно следует за ним как тень коллектива. Пропаганда 
ЗОЖ, зоны курения в городском пространстве, лечение от 
алкоголизма, наркотическая инквизиция в виде акций 
«#явыбираюжизнь», деликатная озлобленность к распутной 
жизни – есть нормальное, а есть больное, гниющее, 
отвратительно пошлое, злобное и мертвое. Больные ДЦП 
здоровы? Они ни здоровы, ни больны – это все категории 
нормальности. Больные ВИЧ здоровы? Они ни здоровы, ни 
больны, их не наказывал бог и не «награждала» удача. Они 
такие, какие есть. С точки зрения живого их смерть наступает 
быстрее. Больные идентифицируют себя с не-здоровыми, не-
нормальными, то есть с эталоном. Они не должны быть 
одинокими, но становятся, так как «болезнь» и «больной» 
понимаются как категории нормальности, связанной с 
функциональностью – социальной ролью человека. 
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«Больной» и «здоровый»оборачиваются категориями 
нормальности, относящимися к общественной применимости. 
Встает вопрос о включение в общественные практики 
«исключенных». Такое потребительское отношение к 
человеческой сущности стало возможным только в 
современную капиталистическую эпоху [2, с. 100-102]. 

«Мы все потенциально больны» становится «мы все 
потенциально с дефектом». Связывая медицинское обоснование 
с формулировкой юристов обнаруживается переход границы 
нормальности. Например, ошибка, нарушение психики, 
получение детской травмы, нахождение в состоянии 
алкогольного опьянения, заражение и т.д. Юридическая вина 
оборачивается медицинским лечением, и более того, 
педагогической профилактикой: беседами, лекциями, 
инструкцией по безопасности. В медицинском, юридическом, 
образовательном пространствах нет места для отклонений от 
нормы. Возникает инклюзия [3, с. 3, 14]. 

Больше не будет робин гудов и стенек разиных, которые 
обрекали себя быть виновными за свою правду. Больше нет 
героев и нет другой правды. Правда общая – так подсказывает 
система толерантного общества. 

Мы больны, мы заведомо с дефектом потому, что не 
имеем права быть виновными. У нас нет права быть виновными 
и нести ответственность в полной мере за свои действия против 
власти-нормальности. Мы будем презирать себя за какие-либо 
отклонения, презирать и бояться других за недостойные 
поступки, делая друг друга еще более одинокими. 

Свет нормальности повсюду. Он уже проник в семью 
(ювенальная юстиция, семейная психологическая консультация) 
и освещает темные уголки нашей души, но тень 
индивидуальности всегда будет на противоположной стороне. И 
чем ярче будет светить этот луч, тем темнее будет казаться 
индивидуальность или не-нормальность, девиации, отклонения 
от субкультурах в молодежной среды. Не эту ли 
индивидуальность ищет педагог, когда предлагает 
индивидуальный подход? Наше общество еще более расистское, 
чем то, какое было еще в XIXвеке [4, с. 298]. 
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«Мы все потенциально больны» – говорят медики. «Мы 
все потенциально невиновны» – говорят юристы. Мы все 
одиноки перед лицом нормальности. Мы все нормальны перед 
лицом одиночества. 
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