
294

Психология человека в образовании, 2022, т. 4, № 3 
Psychology in Education, 2022, vol. 4, no. 3  

www.psychinedu.ru

Личность в процессах обучения  
и воспитания

УДК 159.9.072          EDN OSVLRZ
     https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-3-294-308

Научная статья

Проблематика социального исключения в межличностных  
отношениях в контексте детской художественной литературы

О. В. Рудыхина1, Ю. Е. Гусева1, Г. В. Семенова1

1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48

Сведения об авторах
Ольга Валерьевна Рудыхина, SPIN-код: 1410-9535, Scopus AuthorID: 57223035494, ResearcherID: K-6560-2018, 
ORCID: 0000-0002-8207-4016, e-mail: ovrudihina@herzen.spb.ru
Юлия Евгеньевна Гусева, SPIN-код: 8072-6320, ORCID: 0000-0002-5815-4227, e-mail: Julia_guseva@mail.ru 
Галина Вячеславовна Семенова, SPIN-код: 4149-7480, Scopus AuthorID: 57211030125, ResearcherID: N-3664-2018, 
ORCID: 0000-0002-3936-2039, e-mail: semenovagv@herzen.spb.ru
Для цитирования: Рудыхина, О. В., Гусева, Ю. Е., Семенова, Г. В. (2022) Проблематика социального 
исключения в межличностных отношениях в контексте детской художественной литературы. Психология 
человека в образовании, т. 4, № 3, с. 294–308. https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-3-294-308  
EDN OSVLRZ
Получена 2 февраля 2022; прошла рецензирование 8 апреля 2022; принята 6 мая 2022.
Финансирование: Исследование не имело финансовой поддержки.
Права: © О. В. Рудыхина, Ю. Е. Гусева, Г. В. Семенова (2022). Опубликовано Российским государственным 
педагогическим университетом им. А. И. Герцена. Открытый доступ на условиях лицензии CC BY-NC 4.0.

Аннотация
Введение. Изучение феномена социальной эксклюзии является актуальным в связи с возрастанием 
социально-психологической напряженности в современном обществе, усиливающей дезинтеграционные 
процессы в пространстве межличностных отношений (игнорирование, отчуждение, отвержение, 
исключение человека из личностно-значимых отношений с другими людьми). Для углубления понимания 
условий возникновения социальной эксклюзии, пространства и форм ее проявления, ключевых 
характеристик объекта и субъекта эксклюзии и факторов ее предупреждения предлагается обратиться 
к публикациям, посвященным анализу художественных произведений, содержащих описание ситуаций 
социальной эксклюзии в межличностных отношениях в среде детей и подростков. 
Материалы и методы. Проведен литературный обзор публикаций, посвященных изучению феномена 
социальной эксклюзии, и сделан акцент на анализе материалов работ, в которых отражена проблематика 
социального исключения в межличностных отношениях в контексте детской художественной литературы.
Результаты исследования. В результате литературного обзора обнаружено, что тематика социального 
исключения широко представлена в художественной литературе как в явной, так и в опосредованной 
форме. Отечественная и зарубежная детская литература содержат примеры игнорирования, отвержения, 
исключения в межличностных отношениях как в условиях семьи, так и в образовательной среде. 
Описаны возможности использования данных материалов в практике работы педагогов с детьми 
дошкольного и школьного возраста с целью идентификации проявления социальной эксклюзии  
в реальных жизненных ситуациях межличностного взаимодействия, развития у них рефлексии 
различных проявлений исключения в межличностных отношениях и профилактики эксклюзирующего 
поведения со стороны педагогов или других детей в образовательных учреждениях.
Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что тексты детской 
литературы способны эффективно развивать эмоциональную сферу ребенка посредством проявления 
у него эмоционального сопереживания героям, находящимся в ситуации социальной эксклюзии,  
и последующего их осмысления, а также содержат примеры принимающего, инклюзивного поведения, 
анализ которых можно рассматривать в качестве профилактики проявления социального исключения 
в образовательном пространстве дошкольных и школьных учреждений и, в дальнейшем, в более 
широком социальном контексте.
Ключевые слова: социальная эксклюзия, социальное исключение в межличностных отношениях, 
игнорирование, отвержение, отчуждение, остракизм, переживание, детская художественная литература
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Abstract
Introduction. The modern society is characterized by increasing socio-psychological tensions which enhance 
the disintegration processes in interpersonal relations. Such processes include ignoring, alienation, rejection 
and exclusion of a person from significant relationships with other people. This makes social exclusion  
a relevant research topic. This paper contains a literature review of publications which analyze the works  
of fiction describing situations of social exclusion in interpersonal relationships among children and adolescents. 
The literature review is carried out in order to achieve a better understanding of social exclusion: the conditions 
which give rise to social exclusion, the space and forms of its manifestation, and the key features of the object 
and subject of exclusion. The paper also seeks to explore the factors of social exclusion prevention.
Materials and methods. We carried out a literature review of publications devoted to the study of social 
exclusion, with emphasis on the analysis of publications that reflect the problems of social exclusion  
in interpersonal relationships in the context of children’s fiction.
The results of the study. The literature review revealed that the topic of social exclusion is widely represented 
in fiction both explicitly and indirectly. Russian and foreign children’s literature contain examples of ignoring, 
rejection, and exclusion in interpersonal relationships both in the family and in the educational environment. 
We describe the possibilities of using these materials in teachers’ work with preschool and school-age children 
in order to help teachers identify social exclusion in real-life situations, develop their awareness of various 
manifestations of social exclusion, and prevent exclusionary behavior on the part of teachers or other children 
in educational institutions.
Conclusion. The results of the study indicate that children’s literature can develop the emotional sphere of the 
child through causing the child’s emotional empathy for the characters in a situation of social exclusion,  
as well as through provoking the child’s reflecting on such a situation. Children’s literature also contains 
examples of accepting, or inclusive, behavior—the analysis of such examples can be considered to prevent 
social exclusion at preschool and school institutions and, in the future, in a broader social context.

Keywords: social exclusion, social exclusion in interpersonal relationships, ignoring, rejection, alienation, 
ostracism, experiencing, children’s fiction
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Введение
Одной из актуальных проблем в настоящее 

время является рост социально-психологической 
напряженности в межгрупповых и межличност-
ных отношениях. В связи с этим проблематика 
социальной эксклюзии (от англ. exclusion —  
исключение) приобретает особую значимость. 
Разработка данного понятия получила свое раз-
витие в области социологии в 90-е гг. XX в.  
в исследовании социально незащищенных ка-
тегорий населения, в частности, в изучении 
снижения доступности ресурсов, трудовой за-
нятности, отсутствия социальной справедли-
вости для отдельных индивидов или социальных 
групп (Курмышева 2015; Шульмин 2018). В по-
следние годы социальная эксклюзия приобрела 
статус многоаспектного феномена, заключаю-
щего в себе комплекс взаимосвязанных про-
цессов, как на социальном, так и на психологи-
ческом уровне, в том числе в таких формах 
поведения, как игнорирование, отчуждение, 
отвержение, исключение кого-то кем-то (Бой-
кина 2019; Бойкина, Чиркина 2020; Шульмин 
2018; 2019). Поскольку эксклюзия имеет нега-
тивные последствия как для психологического 
благополучия отдельного человека, так и для 
функционирования социальных групп, вклю-
ченных в этот процесс, научный интерес стал 
концентрироваться в области исследования 
эксклюзии в межличностных отношениях (Те-
решкина, Векилова, Рудыхина и др. 2021).

В современных психологических исследова-
ниях активно обсуждается содержательное 
наполнение понятия «социальная эксклюзия» 
и методологические основания изучения дан-
ного феномена (Бойкина 2019; Бойкина, Чирки-
на 2020; Семенова, Векилова, Терешкина и др. 
2020; Терешкина, Векилова, Рудыхина и др. 2021). 
Обобщая результаты, представленные к насто-
ящему времени в публикациях социологической 
и психологической направленности, можно 
определить социальную эксклюзию как форму 
поведения личности, направленную на исклю-
чение другого человека из системы межлич-
ностных или внутригрупповых отношений, 
вызывающее у последнего субъективное осоз-
нание и переживание невключенности в меж-
личностные отношения или дефицита принад-
лежности к социальной группе (Терешкина, 
Векилова, Рудыхина и др. 2021). Социальная 
эксклюзия в межличностных отношениях ха-
рактеризуется болезненными переживаниями 
разрыва психологической связи или утраты 
отношений человека со значимым для него 

«Другим», и, как следствие, является фактором, 
снижающим его психологическое благополучие.

Несмотря на отсутствие на данный момент 
единой концепции феномена социальной экс-
клюзии и методов ее диагностики, исследова-
тели предпринимают попытки использования 
разнообразных методических инструментов 
(Sommer, Williams, Ciarocco, Baumeister 2001; 
Williams 2007; Williams, Bernieri, Faulkner et. al. 
2000), в том числе анализа опыта социального 
исключения на уровне межличностных отно-
шений. Установлено соотношение базисных 
убеждений личности с опытом социальной экс-
клюзии (Семенова, Векилова, Терешкина и др. 
2020), представлено феноменологическое опи-
сание исключения из пространства межлич-
ностных взаимодействий в детском саду  
со стороны воспитателя и других детей (Гусева, 
Семенова, Рудыхина 2021), имеются результаты 
исследования последствий социального исклю-
чения в дошкольном детстве (Семенова, Тереш-
кина, Векилова, Гусева 2021). Также появляют-
ся работы, направленные на изучение харак- 
теристик переживания ситуаций социального 
исключения. В частности, предпринята попыт-
ка изучить психологические факторы пережи-
вания личностью социальной эксклюзии (Шуль-
мин 2018) и различия в психическом пере- 
живании студентами социальной эксклюзии  
в образовательном пространстве (Шульмин 
2019). Кроме того, на основе эмпирических 
данных определены лингвистические маркеры 
болезненности опыта социального исключения 
(Григорьева 2021). Проведенные исследования 
свидетельствуют о том, что опыт переживания 
социальной эксклюзии является для личности 
травматичным и становится частью ее жизнен-
ного опыта, отражаясь в системе ее взглядов 
относительно себя и в отношении к окружаю-
щему миру.

В целом, накопленные к настоящему време-
ни результаты изучения социальной эксклюзии 
в контексте межличностных отношений пока-
зывают, что последствиями переживания ситу-
аций социального исключения могут быть лич-
ностная уязвимость, агрессия, направленная 
вовне, и агрессия, направленная на себя, а так-
же формирование негативных базисных убеж-
дений, характеризующих низкую степень до-
верия к окружающему миру, низкую степень 
веры в справедливость, в свою удачу и в способ-
ность контролировать ситуацию. При этом 
наиболее серьезные последствия опыта соци-
альной эксклюзии определяются большим ко-
личеством ситуаций исключения в жизненном 
опыте человека, большим количеством неза-
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вершенных или непроработанных ситуаций 
данного типа и высокой степенью эмоциональ-
ной значимости незавершенных эксклюзирую-
щих ситуаций (Семенова, Векилова, Терешкина 
и др. 2020).

В связи с вышесказанным высокую значимость 
приобретает поиск путей профилактики воз-
никновения социальной эксклюзии в простран-
стве межличностных отношений. Поскольку 
периоды дошкольной и школьной социализации 
знаменуются получением первых опытов пере-
живания социальной эксклюзии, а субъектами 
социального исключения могут быть как вос-
питанники детского сада или учащиеся школы, 
так и педагоги, важно найти возможности для 
предотвращения проявления социального ис-
ключения в межличностных отношениях в об-
разовательных учреждениях. Большим практи-
ческим потенциалом, на наш взгляд, обладает 
детская литература, которая посредством язы-
ка художественных образов способна решить 
задачу профилактики проявления социальной 
эксклюзии в образовательной среде и указать 
пути выстраивания конструктивных межлич-
ностных отношений.

Цель данной статьи — представить обзор 
публикаций, в которых отражена проблематика 
социальной эксклюзии в контексте детской 
художественной литературы.

Результаты и обсуждение результатов

Детская литература как источник 
самопознания в области межличностных 

отношений
Детская художественная литература зани-

мает уникальное место в литературе и, в целом, 
в культуре, выполняя важную функцию: способ-
ствует всестороннему личностному развитию 
ребенка, раскрывая для него смысл эмоций  
и чувств, мотивов поведения, ценностей, взаи-
моотношений с другими людьми (Бабушкина, 
Семенова 2020; Гетманская 2019; Долженко 2001; 
Фонарева, Каганович 2019). Изучение психоло-
гического потенциала детской литературы вы-
зывает большой научно-исследовательский 
интерес. В последние годы активно обсуждает-
ся образовательная функция детской литерату-
ры (Гетманская 2019), возможности и пер- 
спективы использования художественной ли-
тературы в процессе психолого-педагогическо-
го сопровождения детей дошкольного возраста 
(Бабушкина, Семенова 2020), в том числе  
в практике развития эмоциональной сферы:  
в программах, направленных на эмоционально-

нравственное развитие детей дошкольного 
возраста (Фонарева, Каганович 2019), в про-
цессе развития эмоционального интеллекта 
(Бабушкина, Семенова 2020) и, в целом, как 
материал, стимулирующий развитие пережива-
ния ребенка как особой деятельности, направ-
ленной на порождение смысла (Климова,  
Лутковская 2020). Также на примере автобио-
графической прозы обосновывается необходи-
мость включения анализа художественных 
текстов в процесс обучения воспитателей  
и педагогов начальных классов с целью повы-
шения качества их профессиональной подго-
товки (Милевская, Никольская 2016). Таким 
образом, не вызывает сомнения, что использо-
вание текстов детской художественной литера-
туры можно рассматривать в качестве одного 
из эффективных способов психолого-педагоги-
ческой работы с детьми и подростками с целью 
их гармоничного личностного развития и со-
циального становления. Однако несмотря  
на внимание современных исследователей  
к психологическому анализу проблемы буллин-
га на материале отечественной и зарубежной 
детской литературы (Пронина 2019), тематике 
предательства в семейных отношениях на при-
мере анализа художественных произведений 
(Ларионова 2011), до настоящего времени про-
блематика социальной эксклюзии на материале 
детской литературы не получила централизо-
ванного и систематического изучения. Кроме 
того, современным педагогам и психологам, 
которые нередко становятся свидетелями си-
туаций социального исключения среди воспи-
танников и обучающихся в среде дошкольных 
и школьных учреждений, важно иметь список 
произведений для работы с детьми, а также 
перечень источников, которые могут быть по-
лезны с точки зрения понимания феномена 
социальной эксклюзии, форм его проявления 
(в речи и в поведении), факторов возникновения 
и описания фактов принятия личности другого 
в противовес социальному исключению. В этой 
связи рассмотрим публикации, посвященные 
изучению данного вопроса.

Образ «лишнего человека»  
в художественной литературе как 

отражение эксклюзирующих процессов  
в обществе

Среди публикаций, посвященных анализу 
художественных произведений, обращают  
на себя внимание исследования типологических 
образов литературных героев (Вальчак, Николь-
ский 2019; Гусейнова 2020; Спешилова, Култы-
шева 2020). Один из наиболее распространенных 
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типов персонажей, занимающих особенное 
место среди литературных героев, — образ 
«лишнего человека». Его описание появилось  
в русской литературе в XIX веке в произведе-
ниях И. С. Тургенева, А. С. Грибоедова, А. С. Пуш-
кина, М. Ю. Лермонтова, А. И. Герцена (Николь-
ский, Лю 2019а). «Лишний человек» — это 
социально-психологический тип, характеризу-
ющийся образованностью и критическим мыш-
лением, не вписывающийся в контекст общества, 
в котором проходит его жизнедеятельность,  
и осознающий свою отчужденность от других 
людей (Вальчак, Никольский 2019). Поскольку 
существенной характеристикой данного лите-
ратурного образа является отношение взаимной 
отчужденности с обществом, данный образ 
значим для понимания процессов социальной 
эксклюзии.

Литературоведы предпринимают попытки 
всестороннего анализа образа «лишнего чело-
века». В частности, появляются публикации  
с результатами сравнительного анализа образа 
«лишнего человека» в русской и польской ли-
тературе (Вальчак, Никольский 2019), в русской 
и китайской литературе (Никольский, Лю 2019a; 
2019b). Несмотря на определенные националь-
ные особенности описания образа «лишнего 
человека» в разных лингвокультурах, важно 
отметить выявленные общие типологические 
черты. В русском и польском образах «лишнего 
человека» общими чертами являются большая 
впечатлительность и эмоциональность, завы-
шенные требования к жизни и окружающим 
(Вальчак, Никольский 2019). В русском и китай-
ском образах «лишнего человека» выделяются 
общие черты: высокий уровень образования, 
непонимание со стороны окружающих, чувство 
превосходства над другими людьми в сочетании 
с отсутствием применения полученных знаний 
на практике, ощущение отчужденности и слож-
ности поиска своего места в жизни (Никольский, 
Лю 2019a; 2019b).

В целом, можно сказать, что тема «лишнего 
человека» отражает процессы эксклюзии  
на уровне общественного бытия человека, что 
проявляется в непонимании со стороны людей  
и общества и ощущении собственной отчужден-
ности от них. Кроме того, тема «лишнего чело-
века» стимулирует обсуждение феномена  
самоэксклюзии, что можно рассматривать как 
отдельное направление исследования.

Однако наибольший интерес в контексте 
проблемы социальной эксклюзии в межлич-
ностных отношениях представляет проблема-
тика «маленького лишнего человека» или типа 
«лишний ребенок», проанализированная  

на материале русской и польской литературы 
(Вальчак, Никольский 2020). Описание образа 
«лишнего ребенка» и его жизненных событий 
помогает понять особенности внутреннего мира 
и факторы становления данного литературного 
героя.

Тип «лишнего ребенка» характеризует ре-
бенка, не понятого и не принятого родителями 
или сверстниками, или теми и другими, одино-
кого, лишенного поддержки и помощи взрослых 
в своем становлении и, что самое главное,  
не умеющего строить конструктивные межлич-
ностные отношения.

Изучение эволюции типа «лишнего ребенка» 
показывает, что впервые данный образ появил-
ся в английской литературе в творчестве Чарль-
за Диккенса («Приключения Оливера Твиста», 
«Николас Никльби», «Дэвид Копперфильд»). 
Важно отметить, что «ненужность» главных 
героев его книг была обусловлена внешними 
(социально-экономическими) факторами (рож-
дение ребенка вне брака, сиротство и т. д.). По-
хожий образ «лишнего ребенка» создан в сказ-
ках Г. Х. Андерсена («Гадкий утенок», «Снежная 
королева», «Девочка со спичками») (Вальчак, 
Никольский 2020).

Первой публикацией в русской литературе, 
содержащей мотив «лишнего ребенка», можно 
считать «Житие преподобного Феодосия Пе-
черского» (в конце XI века), в котором сделан 
акцент на трудном детстве в описании образа 
«лишнего ребенка» (Лихачев, Дмитриев, Алек-
сеев, Понырко 1997).

В XIX веке описание «лишних детей» нашло 
свое отражение в книгах Ф. М. Достоевского 
(«Неточка Незванова», «Униженные и оскор-
бленные» и др.), в том числе в аспекте рассмо-
трения последствий трудного детства («Идиот», 
«Бесы», «Подросток»). Значимо, что в произ-
ведениях Ф. М. Достоевского «ненужность» 
«лишних детей» определяется как социально-
экономическими факторами (отсутствие систе-
мы ухода за сиротами со стороны государства, 
осуждение внебрачных детей), так и характери-
стиками межличностных отношений в струк-
туре семьи (проявление жестокости, эгоизма  
со стороны родителей и опекунов) (Вальчак, 
Никольский 2020).

В конце XIX века проблема «лишнего ребен-
ка» получает свое развитие в контексте анали-
за среды школы (повесть «Пансион» В. С. Со-
ловьева, в которой приведены примеры 
антипедагогических явлений; произведения 
«Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского и «Гимна-
зисты» Н. Г. Гарина-Михайловского, посвящен-
ные описанию конфронтации в межличностных 
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О. В. Рудыхина, Ю. Е. Гусева, Г. В. Семенова

отношениях учащихся) (Вальчак, Никольский 
2020).

В послевоенное время (60–70 годы ХХ века) 
в произведениях как советской, так и польской 
литературы, происходит переориентация  
с описания «лишних детей», не принятых и от-
вергнутых членами собственной семьи, на детей, 
не принятых сверстниками, школьным коллек-
тивом. Таким образом, в литературе появляет-
ся тема буллинга (школьной травли), проявля-
ющегося в преследовании группой сверстников 
выделяющегося ребенка. Яркими примерами 
данных произведений являются: повесть «Без-
умная Евдокия» А. Г. Алексина, повесть «Чуче-
ло» В. К. Железникова. Тематика буллинга, ак-
туализация которой произошла в середине  
XX века (роман Г. Риса «Мыши» (буллинг, фи-
зическое насилие); произведение А. Тор «Прав-
да или последствия» (манипуляция — расчет-
ливая дружба с жертвой травли), роман 
У. Голдинга «Повелитель мух» (буллинг)), до-
полнена описанием других аспектов дискрими-
нации (повесть «Верочка» А. Н. Богословского 
(идеи лукизма, дискриминации по внешности 
и предательства); роман Дж. Пиколт «Девят-
надцать минут» (описание скулшутинга, воору-
женного нападения в образовательном учреж-
дении, буллинга) и др.) (Пронина 2019).

После распада СССР появились произведе-
ния, в которых был описан тип «лишнего ре-
бенка» как ребенка взрослого, дезадаптирован-
ного в постсоветских условиях (П. В. Санаев 
«Похороните меня за плинтусом», А. В. Иванов 
«Ненастье»). В современных источниках по-
следнего времени обнаруживается тенденция 
описывать «лишнего ребенка» в детективной 
литературе, где дети нередко становятся жерт-
вами преступлений (Вальчак, Никольский 2020).

Таким образом, анализ эволюции образа 
«лишнего ребенка» демонстрирует, с одной 
стороны, социальные контексты проявления 
феномена социального исключения: в условиях 
семейной среды (в системе «лишний ребенок — 
родители») и образовательной среде (в системе 
«лишний ребенок — сверстники, школьный 
класс»). С другой стороны, образ «лишнего 
ребенка» характеризует следующие проявления 
социальной эксклюзии: покинутость родителя-
ми, отчуждение от них, непонимание со сторо-
ны окружающих, насмешки, издевательства 
сверстников по отношению к ребенку с физи-
ческими или психологическими особенностями. 
Следовательно, художественная литература дает 
возможность не только познакомиться с при-
мерами конкретных ситуаций социального 
исключения, но и понять причины их возник-

новения (пространство семьи и неконструктив-
ные детско-родительские отношения, простран-
ство школы и система отношений учащихся  
со сверстниками и педагогами).

Примеры социальной эксклюзии хорошо 
описаны в художественной литературе для под-
росткового и старшего школьного возраста  
и нередко подвергались литературоведческому 
анализу, но и в произведениях для детей до-
школьного и младшего школьного возраста 
также имеются иллюстрации проявления экс-
клюзии в межличностных и внутригрупповых 
отношениях.

Среди художественных произведений для 
детей дошкольного возраста можно выделить 
несколько примеров: сказка «Дитя-невидимка» 
Туве Янссон (Янссон 2016), сказки «Гадкий уте-
нок», «Дикие лебеди» Г. Х. Андерсена (Андерсен 
2009).

В русской литературе XIX–XX вв. отвержение 
ребенка описано на примере как дошкольного, 
так и школьного возраста (М. М. Зощенко «Лёля 
и Минька» (Зощенко 2015), Л. Н. Толстой «Дет-
ство» (Толстой 1984), М. Горький «Детство» 
(Горький 1985)).

В зарубежной литературе начала ХХ века 
заслуживает отдельного внимания сказочная 
повесть Памелы Трэверс «Мэри Поппинс» для 
детей старшего дошкольного возраста. Мэри Поп-
пинс — героиня повести, няня-волшебница, 
воспитывающая детей в одной из лондонских 
семей, — несколько десятилетий является  
любимым персонажем детей (Трэверс 1992).  
Педагогическую позицию Мэри Поппинс мож-
но охарактеризовать как ориентированную  
на развитие, поддержку инициативы и любо- 
знательности воспитанников. Однако в речи  
и поведении данной героини можно заметить 
неконструктивные педагогические приемы, на-
пример: игнорирование как пренебрежение 
потребностями ребенка («Что ж, если ты сам 
знаешь, зачем приставать ко мне с вопросами? 
Я не энциклопедия!»), угрозы в вербальной 
форме («…с Мэри Поппинс лучше не спорить …», 
«Еще одно слово из этого района ..., и я позову 
полисмена!») и в невербальном виде («…серди-
то глядя…», «… угрожающе проговорила она...»). 
Данные педагогические приемы, с одной сто-
роны, могут вызывать у воспитанников нега-
тивные эмоциональные переживания и, как 
следствие, ощущение отверженности. С другой 
стороны, отмеченные речевые и поведенческие 
проявления, вероятно, говорят не об эксклюзии 
со стороны Мэри Поппинс, а могут формировать 
субъективное восприятие конкретной ситуации 
как эксклюзирующей ребенка из системы  
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взаимоотношений с няней.  В данном случае 
уместно отметить, что нередко в реальном вза-
имодействии имеются случаи псевдоэксклюзии, 
когда субъект интерпретирует ситуацию меж-
личностного общения как намеренно созданную 
другим человеком с целью его социального 
исключения, но это не соответствует действи-
тельности (Чиркина, Бойкина 2020). Изучение 
псевдоэксклюзии является перспективным на-
правлением развития проблематики социаль-
ного исключения, особенно у детей и подрост-
ков, мировосприятие которых находится  
в процессе становления и зависит от адекватной 
интерпретации поведения по отношению к ним 
со стороны близких и значимых людей.

Можно заключить, что детская литература 
является наглядным и доступным материалом, 
изучение которого позволяет педагогу обратить 
внимание на специфику взаимодействия взрос-
лого (педагога или родителя) и ребенка. Напри-
мер, на основе использования текстов литера-
туры можно показать педагогу, каким образом 
выражается игнорирование: такие поведенческие 
проявления, как отведение взгляда, тактика 
молчания в диалоге, смена темы (отсутствие 
ответа на вопрос, отсутствие приветствия при 
встрече, отсутствие визуального контакта и т. п.) 
отражают игнорирование и часто свидетель-
ствует не только о нарушении речевого этикета, 
но и о социальном исключении из коммуникации 
и, в последующем, из межличностных отноше-
ний (Якимова 2017).

Репрезентация оппозиции 
«Свой — Чужой» в художественных 

произведениях в контексте проблемы 
социальной эксклюзии

В последнее время в лингвистике проявля-
ется интерес к изучению бинарной оппозиции 
«Свой — Чужой» в литературе (Дубоссарская 
2012; Емельянова 2020a; 2020b; Михайлова 2021 
и др.). В частности, работы О. В. Емельяновой 
посвящены изучению языковой актуализации 
оппозиции «Свой — Чужой» на материале вы-
сказываний в английском языке, а также в ис-
кусствоведческом дискурсе (Емельянова, 2020a; 
2020b; 2020c; Емельянова, Воронкова 2021). 
Автор рассматривает разделение людей  
на «своих», то есть близких, понятных, похожих 
на меня, и «чужих», то есть далеких, непонятных, 
непохожих на меня, в качестве одного из базо-
вых способов категоризации социального мира, 
стимулирующего отношения инклюзии и экс-
клюзии (Емельянова 2020a). Значимо, что  
в представлении О. В. Емельяновой феномен 
социальной эксклюзии не сводится к отверже-

нию социально не защищенных категорий  
населения и рассматривается в широком кон-
тексте, включая межличностные отношения. 
Проведенный ею лингвистический анализ под-
тверждает, что процесс самокатегоризации, 
способствующий формированию групповой 
идентичности, ярко проявляется на когнитивном 
и эмоциональном уровнях функционирования 
личности. В связи с этим отмечается, что от-
несение человека к категории «чужих» «может 
нанести ему тяжелую психо-эмоциональную 
травму отвержения» (Емельянова 2020a, 4), что 
подтверждается использованием эмоционально-
окрашенных речевых средств для выражения 
отсутствия принадлежности к группе.

Проявление оппозиции «Свой — Чужой»  
в сюжетной линии художественных произведе-
ний для детей и подростков помогает яснее 
представить истоки социальной эксклюзии  
в межличностных отношениях. Яркой иллю-
страцией является осознание «инаковости», 
отнесенности к категории «Чужой» и обуслов-
ленные этим осознанием глубокие переживания, 
отраженные в речевых высказываниях главной 
героини повести В. К. Железникова «Чучело». 
Автору удалось описать не только процесс со-
циальной эксклюзии в школьном классе в фор-
ме буллинга, но и в полной мере выразить 
эмоциональные переживания героини Лены 
Бессольцевой: «…— Дедушка!.. Милый!.. Уедем! 
Уедем! Уедем!.. — Она всхлипывала на ходу. — 
Навсегда!.. От злых людей!.. Пусть они грызут 
друг друга!.. Волки!.. Шакалы!.. Лисы!» (Желез-
ников 1981, 10), «…Только она почувствовала 
себя одинокой и никому здесь не нужной, и ей 
захотелось немедленно уехать из этого город-
ка…» (Железников 1981, 19). Очевидно, что текст 
этой повести дает возможность читателю под-
росткового возраста посмотреть на ситуацию 
школьной травли с позиции стороннего наблю-
дателя и посредством сопереживания главной 
героине составить представление о проявлении 
социальной эксклюзии в межличностных от-
ношениях в школьном классе.

Возможности использования детской 
литературы в профилактике 

социального исключения  
в межличностных отношениях

Представляется важным отметить, что оп-
позиция «Свой — Чужой» пронизывает описа-
ние межличностных отношений героев в детской 
художественной литературе. Критерии, по ко-
торым литературные образы становятся «ина-
ковыми» для окружающих, являются разными. 
В первую очередь это могут быть внешние при-

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-3-294-308


Психология человека в образовании, 2022, т. 4, № 3 301

О. В. Рудыхина, Ю. Е. Гусева, Г. В. Семенова

знаки, в том числе уровень их материальных 
ресурсов. Например, в сказке Дж. Родари «При-
ключения Чиполлино» представлены примеры 
того, как одни, более статусные люди, отверга-
ют других, в частности, малообеспеченных. 
Неслучайно бедность, согласно первым научным 
исследованиям эксклюзии, разделяя людей  
по принципу материального достатка, ограни-
чивает их доступ к всевозможным ресурсам, 
содействуя исключению малоимущих (Родари 
2007). Содержание данного произведения явля-
ется ценным для его совместного обсуждения 
с ребенком педагогами или родителями с целью 
формирования у него толерантного поведения 
к другим детям вне зависимости от их матери-
альных характеристик и материального достат-
ка их родителей.

Следует добавить, что в литературе для под-
росткового возраста также отражены матери-
ально-вещественные факторы в контексте  
социального исключения. Например, для ге-
роя — «лишнего человека», описанного в ки-
тайской литературе (например, в произведени-
ях Юй Дафу «Омела и плющ» (郁达夫 — Yuj 
2015), «Омут» (郁达夫 — Yuj 2016)), в отличие 
от образа «лишнего человека» в русской лите-
ратуре, особое место занимает важность прак-
тической стороны жизни (Никольский, Лю 
2019b). Тяжелые материальные условия, в кото-
рых живет литературный герой, усугубляют его 
переживания бессмысленности своего бытия  
и отчуждение от общества (郁达夫 — Yuj 2015; 
2016). Можно предположить, что дефицит ма-
териальных средств явился фактором, усили-
вающим процесс социального исключения 
«лишнего человека», описанного в китайской 
литературе.

Описание «инаковости» по признаку физи-
ческих характеристик раскрывается в литера-
туре про «особенных» детей. На примере не-
мецкоязычной детской литературы («Maine Füße 
sind der Rollershtul» (Huainigg 2003) и трилогии 
Ф.-О. Хайнриха о Маулине Шмитт («Мое раз-
рушенное королевство» (Хайнрих 2017a),  
«В ожидании чуда» (Хайнрих 2017b), «Конец 
вселенной» (Хайнрих 2018)) М. В. Каширина 
рассмотрела характеристики описания «особо-
го» героя и его взаимоотношения с братом/
сестрой и пришла к выводу о ресурсе данных 
художественных произведений для понимания 
трудных жизненных ситуаций и принятия детей, 
обладающих физическими особенностями (Ка-
ширина 2020). Полагаем, что литературу данной 
направленности можно использовать в работе 
со школьниками с целью профилактики экс-

клюзии в отношении других детей по показате-
лям здоровья.

Одной из ключевых ценностей художествен-
ной литературы для личностного развития 
детей дошкольного и школьного возраста яв-
ляется сочетание рациональных и эмоциональ-
ных аспектов в описании литературного героя 
и сюжета книги. Как правомерно заметил Л. С. Вы-
готский, искусство является средством катар-
сиса: «…действие искусства, когда оно совер-
шает катарсис и вовлекает в этот очистительный 
огонь самые интимные, самые жизненно важные 
потрясения личной души, есть действие соци-
альное…» (Выготский 1987, 238), «…искусство 
есть общественная техника чувства, орудие 
общества, посредством которого оно вовлекает 
в круг социальной жизни самые интимные  
и самые личные стороны нашего существа…
чувство становится личным, когда каждый  
из нас переживает произведение искусства, 
становится личным, не переставая при этом 
оставаться социальным…» (Выготский 1987, 
239). Использование художественных приемов  
и описание психологических особенностей по-
ведения литературных героев дают возможность 
эмоционального сопереживания читателей до-
школьного и школьного возраста героям, полу-
чающим опыт социального исключения, а также 
постижения причин возникновения их жизнен-
ной ситуации и осмысления общечеловеческих 
ценностей.

О рефлексии и переживании, вызванном 
литературным сюжетом, пишет в своей работе 
В. С. Собкин. На примере анализа повести «Бед-
ная Лиза» Н. М. Карамзина он отмечает важность 
«медленного чтения художественного произ-
ведения», способного вызывать в читателе  
«…особую мыслительную работу, направленную 
на выявление разнообразных содержательных 
единиц текста и установление смысловых вза-
имосвязей между ними…» и «… те или иные 
чувства, мысли, интерпретации…» (Собкин 2020, 
112). Данный тезис дополняет позиция Т. А. Кли-
мовой и Е. В. Лутковской: художественные об-
разы из прочитанной книги являются для ре-
бенка ценным ресурсом, особенно важным для 
его эмоционального и в целом личностного 
развития, в процессе становления у него куль-
туры переживания (Климова, Лутковская 2020).

Резюмируя, можно сказать, что ценность 
художественных произведений для детей до-
школьного и школьного возрастов заключается 
в возможностях постижения смысла жизненных 
ситуаций посредством переживания событий, 
описанных в литературе.
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Примеры профилактики социальной 
эксклюзии в детской литературе

Художественная литература для детей и под-
ростков содержит примеры конструктивного, 
принимающего поведения: их можно рассма-
тривать в качестве профилактики проявления 
социального исключения в дошкольных учреж-
дениях и, как следствие, профилактики данно-
го феномена в более старшем возрасте и в более 
широком социальном контексте.

Для детей дошкольного возраста следует 
обозначить примеры литературных источников, 
в которых описываются факты принятия разных 
героев: сказочные повести Алана Милна «Вин-
ни Пух и все-все-все» (Милн 1992) и Туве Янссон 
«Муми-тролли» (Янссон 2016).

Существует представление о том, что книги 
вышеуказанных авторов лишены отрицательных 
персонажей (исключение — Морра у Туве Янс-
сон), что характеризует доброту, положительный 
эмоциональный тон этих художественных про-
изведений. Однако если обратиться к тексту, то 
становится очевидным, что доброта проявля-
ется в отношении персонажей друг к другу. 
Например, ослик Иа мог бы стать объектом 
социального исключения за счет своих особен-
ностей: он меланхоличный, замкнутый, с ним 
крайне сложно взаимодействовать. Тем не менее, 
он не отвергнут другими героями, не становит-
ся объектом эксклюзии: напротив, о нем забо-
тятся, поздравляют с днем рождения, ищут его 
хвостик и т. д.

Обратившись к книге Туве Янссон, читатели 
увидят, что самые разные герои являются при-
нятыми, несмотря на их странности. У Туве 
Янссон Муми-мама и Муми-папа — взрослые, 
большинство других персонажей скорее дети. 
Взрослые показывают детям пример уважитель-
ного, толерантного отношения к тем, кто от-
личается. Например, Ондатр не пользуется 
симпатией Муми-тролля, Сниффа. Но Муми-
мама показывает им пример уважительного 
отношения, принятия. Более чем странные 
Хемули могли бы также стать жертвами соци-
альной эксклюзии, но этого не происходит. 
Чтение книги Туве Янссон вместе с детьми до-
школьного возраста позволяет показать им 
окружающий мир во всем его разнообразии: 
каждый герой не похож на другого, но каждый 
принят. Единственным исключением в книге 
является Морра, которую никто не любит. При 
этом Морра сама не стремится к взаимодействию, 
скорее, для нее характерно самоисключение  
из социальных отношений (Янссон 2016).

В качестве профилактики социальной экс-
клюзии в межличностных отношениях целесо-
образно показать ребенку дошкольного возрас-
та описание мира в его многообразии, используя 
примеры из литературных произведений. Реа-
лизовать данный способ возможно путем со-
вместного чтения и обсуждения с ним литера-
туры, в которой описываются разные герои, 
разные семьи. Примерами подобной литерату-
ры являются книги Иль Сунг На (Сунг 2015a; 
2015b). В книге И. Н. Сунг «Тс-тс-тс… Сонная 
книжка» описывается достаточно простая идея: 
все животные спят по-разному — лежа, стоя, 
плавая, не закрывая глаз и даже не моргая; кто-
то спит ночью, а кто-то днем (Сунг 2015a).  
В этой связи становится понятно, что не все 
спят, как ребенок (читатель). Это будет воспри-
ниматься им необычно и даст повод размышлять 
и говорить о разнообразии мира, о том, что 
разные люди живут в разных странах и у них 
разные традиции (например, они носят разную 
одежду и едят разную еду).

Книга И. Н. Сунг «Ш-ш-ш-ш… Малышовая 
книжка» полезна для детей-дошкольников, 
которые начинают задавать родителям сложные 
вопросы, связанные с семьей, этнической при-
надлежностью, особенностями внешности (на-
пример, «Почему все живут с папой, а мы без 
папы?», «Почему все в садике белые, а я смуглый?» 
и т. д.) (Сунг 2015b). Дети нередко задают ана-
логичные вопросы относительно других детей 
или взрослых. Родителям и педагогам не всегда 
просто не только отвечать на такие вопросы, но 
и особенно сложно начать говорить, рассказы-
вать, объяснять. Чтение данной книги способ-
ствует пониманию «инаковости» и ее принятию.

В литературе для детей подросткового воз-
раста имеются примеры конструктивного по-
ведения в ситуации столкновения с «инаково-
стью». Например, в повести В. К. Железникова 
«Чудак из шестого “Б”» описан герой, шести-
классник Борис, стремящийся к самоутвержде-
нию, совершающий поступки, из-за которых  
в глазах окружающих людей он выглядит смеш-
ным, неудачливым, нестандартным. Описано, 
что он стремится к доброжелательным отноше-
ниям с окружающими людьми и показывает 
пример сохранения своей индивидуальности, 
отражающей его «инаковость», непохожесть  
на других людей, демонстрируя пример стой-
кости жизненных позиций: «…Я давно усвоил: 
главное в жизни — не поддаваться, а то погибнет 
всякая индивидуальность. А ее надо беречь…» 
(Железников 1989, 3). Содержание этой книги 
содержит материал для обсуждения проблемы 
несоответствия личности эталонам поведения, 

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-3-294-308


Психология человека в образовании, 2022, т. 4, № 3 303

О. В. Рудыхина, Ю. Е. Гусева, Г. В. Семенова

принятым в обществе, и поиску ресурсов для 
сохранения индивидуальности без риска стать 
объектом социальной эксклюзии.

С учетом вышесказанного мы приходим  
к пониманию, что художественная литература 
является ресурсом для поддержания гармонич-
ного личностного развития детей дошкольного 
и школьного возраста, предоставляя возмож-
ности для осмысления категорий «Свой»  
и «Чужой», отраженных в описании ситуаций 
социальной эксклюзии героев художественных 
произведений. Конструктивное осмысление 
данных ситуаций возможно благодаря измене-
нию образа восприятия литературного героя  
у читателей путем перевода категории «Чужой» 
в категорию «Другой». Неслучайно в исследо-
ваниях межкультурной коммуникации обосно-
вана значимость введения категории «Другой» 
в оппозицию «Свой — Чужой», позволяющей 
перевести реакцию по отношению к «инаково-
му» с отторжения, агрессии, изгнания к инте-
ресу, диалогу, принятию (Дубоссарская 2012; 
Михайлова 2021). Работа с текстом художествен-
ных произведений открывает педагогу возмож-
ности не только обсуждать с детьми и подрост-
ками ситуации социального исключения  
в межличностных отношениях литературных 
героев, но и в процессе диалога с ними стиму-
лировать осмысление психологических харак-
теристик героев, особенностей их жизненных 
ситуаций взросления, признание их «инаково-
сти» с позиции «Другой» с целью более глубо-
кого понимания их отличий от остальных геро-
ев и признания за ними права на существование.

Выводы
Проблема социальной эксклюзии в межлич-

ностных отношениях является одной из акту-
альных в современной психологии. Социальная 
эксклюзия представляет собой многогранный 
феномен и занимает особое место в межлич-
ностных отношениях в разных малых группах, 
характеризуя болезненные переживания раз-
рыва психологической связи или утраты отно-
шений у человека со значимым для него «Другим» 
или «Другими» людьми, и проявляется в сни-
жении у него как объекта эксклюзии психоло-
гического благополучия и дисфункциональном 
взаимодействии внутри группы.

Анализ публикаций, посвященных пробле-
матике социальной эксклюзии в контексте 
детской художественной литературы, позволил 
составить представление об условиях возник-

новения ситуаций исключения из пространства 
межличностных отношений, о формах прояв-
ления эксклюзирующего поведения одних чле-
нов социальной группы по отношению к другим, 
о ключевых характеристиках образа человека, 
объекта социальной эксклюзии, и характери-
стиках его восприятия, оказывающих влияние 
на его исключение из системы значимых от-
ношений.

В результате изучения различных источников 
мы пришли к пониманию, что тексты художе-
ственных произведений являются ценным ре-
сурсом в развитии эмоциональной сферы  
и личностных особенностей детей дошкольно-
го и школьного возраста в практике их воспи-
тания и обучения. Обсуждение с ними характе-
ристик образов литературных героев, условий 
их жизни и особенностей взаимоотношений  
в семье и в образовательной среде является 
предпосылкой для становления системы их 
личностных смыслов, развития рефлексии, 
переживания и эмпатии, и, как следствие, спо-
собствует конструктивному восприятию много-
образия мира окружающих людей.

Проведенный анализ литературы показал, 
что в художественных произведениях для детей 
и подростков описаны примеры конструктив-
ного, принимающего поведения, и они основа-
ны на восприятии человека, непохожего, от-
личного от окружающих, не как «Чужого», а как 
«Другого», достойного быть «иным», непохожим 
на других.

Таким образом, совместное обсуждение 
материала художественной литературы педаго-
гом (или родителем) с ребенком дошкольного 
и школьного возраста способно стимулировать 
развитие у него рефлексии относительно про-
явлений социального исключения во взаимо-
отношениях с людьми и предотвратить его ак-
туализацию в реальной жизни с тем, чтобы 
вместо социальной его эксклюзии построению 
межличностных отношений сопутствовали про-
цессы инклюзии, взаимопонимания и взаимо-
принятия.
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