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матических проблем социальной дезаптации, влекущей за собой проявление суи-
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Современное состояние инклюзивной культуры претерпевает существен-

ную трансформацию под влиянием внешних факторов. Меняется форма пред-

ставления знаний, увеличивается доля электронных средств в образовательном 

процессе. 

Возникают новые социальные барьеры, что, в свою очередь, создает риск 

возникновения тех или иных психосоматических осложнений у разных катего-

рий учащихся. 

В частности, для детей с ограниченными возможностями в развитии. Что, 

несомненно, в условиях пандемии, и вынужденным переходом на дистанционное 

обучение, требует новых методов диагностики возникновения и проявления 

негативных когниций на психологическое здоровье детей. 
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В настоящем исследовании ставится задача постановки и формализации 

проблемы возникновения суицидального риска у детей различных возрастных 

категорий в условиях инклюзии в дистанционном обучении. 

В качестве обоснования темы исследования выступает рост детских психо-

зов в условиях пандемии и общая теория эпидемиологии феномена суицидаль-

ного поведения. В исследовании был применен системный подход, который за-

ключался в реализации подхода к обобщению исследований [1; 3; 6], и симплекс-

ному изучению категориального аппарата психологии детского поведения. 

По нашему мнению, увеличение ряда преступлений, совершающихся здо-

ровыми людьми и причиняющих определенный урон здоровью в период вынуж-

денной изоляции (то есть, нахождения в определенной среде, не подверженной 

динамическими изменения на протяжении существенного периода времени) яв-

ляется строгим детерминантом к определению проблемы возникновения слож-

ных психо-эмоциональных расстройств и состояний у здоровых людей. 

У лиц, с ограниченными возможностями здоровья, данная форма (реализа-

ция преступного деяния) трансформируется в форму пассивной агрессии, 

направленной против себя. Но почему? Инклюзивное обучение в данном случае 

не позволяет лицу использовать свой негативный потенциал против других, так 

как ребенок (лицо), в частности, понимает и несет ответственность по правилам 

инклюзивного общества, в которое он был принят. 

Для ребенка существенным является причинно-следственная связь между 

отношением к среде, и нахождением к ней. В инклюзивном обучении, хоть и вы-

раженном в форме дистанционного обучения, ему не дают чувствовать себя оди-

ноким, так как любое обучение требует достаточно большого личного времени, 

но, с другой стороны, есть полное отсутствие личностного контакта с элемен-

тами инклюзии [4]. 

А цели и задачи инклюзивного образования направлены в сторону нового 

качества и доступности образования, не учитывают аутоимунные изменения 

психики, которые трансформируются и суицидальное поведение. 
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Рис. 1. Средства и задачи инклюзивного образования для лиц с ОВЗ 

Контакт, основанный на сенсомоторном ощущении, отсутствует, что, в 

свою очередь, влечет к снижению положительного эффекта нейромышечной ре-

лаксации, что является весьма популярным методом саморегуляции нервной си-

стемы у детей и подростков [2]. 

В свою очередь, частичная или полная дисфункция по той или иной подси-

стемы организма, влечет проявление садистических или мазохистских наклон-

ностей, что, в свою очередь, выражает компенсационный эффект адаптации ре-

бенка с ОВЗ к подготовительному и диагностическому этапу инклюзивной про-

граммы (рис. 1). 

И если ранее лицо находилось под влиянием педагогов и сверстников, то, 

сейчас, имея лишь один способ личностной репрезентации через интернет-среду 

(виртуальную среду), оно вынуждено давать ложные диагностические представ-

ления о себе, что приводит к допущению к разного рода системам проверки зна-

ний (контроля знаний), при полной неподготовленности к ним по психологиче-

ским причинам. 

Что, в свою очередь, демонстрирует возникновение устойчивого эффекта 

заниженной самооценки. 
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По проведенному нами исследованию среди контрольной группы в 75 детей 

возрастом от 6 до 14 лиц, проходящим инклюзивное обучение в условиях ди-

станционного или смешанного режима, у 28% прогнозировалась тенденция воз-

никновения негативного тренда и субъективном ощущении личностного «Я», а 

трансграничный синдром возникал у 45% респондентов. 

Среди 28% лиц, у которых проявились признаки существенного понижения 

самооценки, 70% сообщили о появлении депрессивного синдрома, что, в свою 

очередь, объясняет и существенно возросшие шансы возникновения суицидаль-

ного синдрома. 

Для решения данной проблемы была разработана карта практического вме-

шательства, которая реализует новый компонент в систему инклюзивного обу-

чения. Он включает в себя введение новой системы диагностики лиц с ОВЗ, ко-

торая заключается в возможностях спулинга состояния ребенка при помощи сме-

шанных клинико-психологических методов, в частности, метода минимизации 

эгоцентрического поведения и изменения процесса осуществления онлайн-обу-

чения. 

В заключении обозначим и существенную роль реакции отрицательного ба-

ланса, которая у всех лиц с ОВЗ является большой. Для решения данной про-

блемы мы рекомендуем увеличить роль средств социальной адаптации для всех 

лиц на подготовительном этапе инклюзивного вовлечения, которая, в обязатель-

ном порядке, должна проходить в очном (санаторном/пансионном) виде. 
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