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На современном этапе развития общественных отношений 

мысль о многомерности человека и окружающего его мира все 
чаще встречается в фундаментальных трудах отечественных и 
зарубежных исследователей. Подтверждением тому является 
сам факт существования многообразия различных социальных, 
этнических, религиозных, философских, научных систем, что, 
в свою очередь, побуждает современных исследователей ко 
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всестороннему изучению актуальных проблем инклюзии в 
современном обществе. Инклюзия приобретает статус одного 
из важнейших явлений современности. Под инклюзией пони-
мается как процесс, так и результат усилий общества, социаль-
ных институтов и государства, направленный на создание 
наиболее благоприятных и комфортных условий для социаль-
ной интеграции незащищенных слоев населения в обществен-
ную жизнь. 
В современной гуманитарной парадигме нет сформирован-

ного единого подхода к определению понятия «инклюзия». 
В зарубежной и отечественной науке и практике остро стоит 
проблема поиска методологических подходов в понимании 
инклюзии. 
В научный обиход термин «инклюзия» был введен относи-

тельно недавно, в 1994 г. Саламанкской декларацией о принци-
пах, политике и практической деятельности в сфере образо-
вания лиц с особыми образовательными потребностями. В дан-
ной декларации инклюзия (калька с англ. inclusion, что можно 
переводить ‘включение, присоединение’) понимается как 
вовлечение в образовательный процесс всех без исключения 
обучающихся при помощи специально разработанных образо-
вательных программ, которые способствуют их потребностям 
и психофизиологическим возможностям. Со временем термин 
стали трактовать в научных кругах несколько шире, не 
ограничиваясь лишь образовательным процессом индивидов с 
психофизическими особенностями развития.  
Исследователь в области социологии Е. Р. Ярская-Смирнова 

рассматривает социальную инклюзию как «демократическую 
акцию, благодаря которой индивид или группа включаются в 
широкое общество и приобщаются к определенному действию, 
культурному процессу» [4, с. 136]. Вице-президент, член пре-
зидиума Федерации психологов образования России С. В. Алё-
хина обращает внимание на то, что «идеи социальной инклю-
зии проводятся в контексте противостояния дискриминации 
людей по любому признаку: расовому, половому, националь-
ному, политическому, религиозному, этническому, состоянию 
здоровья и т. д.» [1, с. 6]. 
В связи с развитием научного знания и общественных отно-

шений мы рассматриваем феномен инклюзии как фактор, спо-
собствующий включению людей с разными идентичностями в 
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общественную деятельность, а также акцентируем внимание на 
необходимости принятия обществом людей, входящих в число 
меньшинств, выделяемых по различным признакам. 
Широкий терминологический диапазон инклюзии обуслов-

ливает необходимость формирования конкретно культурологи-
ческого формирования инклюзивной культуры. В данном ра-
курсе она может определяться как сложившийся и устоявший-
ся уровень развития общественных отношений, основной ха-
рактеристикой которого является толерантное, гуманное, тер-
пимое отношение людей друг к другу, стимулирующее раз-
витие всех участников культурного процесса. 
Формирование инклюзивной культуры является фундамен-

тальной основой на пути к становлению культуры инклюзив-
ного общества, в котором понимается и поддерживается 
возможность многообразия потребностей. 
Самоактуализация личности, являясь одной из базовых по-

требностей человека, находящихся на вершине иерархической 
модели потребностей, предполагает всестороннее раскрытие 
индивидом его личностного потенциала, а также присущих ему 
склонностей, интересов и талантов. Возможность достижения 
результатов истинной самоактуализации находится в непосред-
ственной зависимости со сложившимися социальными, куль-
турными и историческими условиями.  
Процесс самоактуализации личности, принадлежащей к 

группе выделенных меньшинств, отличающихся по расовому, 
религиозному, этническому и другим признакам, а также 
имеющим различные отклонения в психофизическом состоя-
нии здоровья, может быть искажен или затруднен. Следова-
тельно, одной из наиболее важных функций культуры в дан-
ном контексте является компенсаторная функция (от лат. 
compensatio – уравнивание, уравновешивание). Данная функция 
связана с восстановлением физических сил человека и его 
психологического равновесия, а также с процессом возмеще-
ния утраченных и/или труднодостижимых, по определенным 
обстоятельствам, элементов жизненного опыта. Кроме того, 
необходима коррекция дисбаланса между потребностями чело-
века и возможностями их удовлетворения в прямой зависи-
мости от психологических ресурсов личности. 
Понятие психологических ресурсов личности находит 

отражение в различных концептуальных подходах. Например, 
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в данном контексте особый интерес представляют труды 
выдающегося психолога, разработчика основ космической 
медицины и культуролога Л. А. Китаева-Смыка, который опре-
деляет данное понятие как «совокупность внутренних средств, 
которые позволяют личности адаптироваться в трудных ситуа-
циях, помогая противостоять действию стрессовых факторов» 
[3, с. 6]. Исследователь описывает ресурсы как средство 
совладания со стрессом и адаптации человека в различных 
жизненных ситуациях. 
Автор фундаментальных работ по психологии мышления и 

психологии личности Л. И. Анцыферова описывает психоло-
гические ресурсы личности как «смысловые и экзистенциаль-
ные основания, на которые может опереться человек, чтобы 
устоять как личность» [2, с. 12]. 
Данные научные идеи исходят из концепции культуры 

З. Фрейда, в которой основатель психоанализа описывает непо-
средственную связь между первичными структурами челове-
ческой психики и содержанием различных форм культурной 
активности человека.  
Описанный З. Фрейдом процесс сублимации является меха-

низмом психологической защиты, который подразумевает 
преобразование энергии сексуального влечения личности и 
отражение ее в примерах социально приемлемых форм актив-
ности (например, в творчестве). В контексте данной статьи мы 
понимаем сублимацию как своего рода защитный механизм, 
способствующий безопасному удовлетворению потребностей 
посредством выражения эмоций.  
Поэтому формирование инклюзивной культуры общества 

обусловлено содержанием стратегического ресурса инклюзии 
для преодоления социальной разрозненности в условиях глоба-
лизации, а также возможностью адаптации и интеграции лю-
дей с различными идентичностями в культурную жизнь обще-
ства. Необходимо отметить, что формирование инклюзивной 
культуры общества невозможно без разработки персонифи-
кации телесного воплощения, включающей анализ культуры 
как одной из основополагающих частей человеческого бытия. 
Таким образом, инклюзия как социально-культурный фено-

мен сегодня представляет собой поле для научных исследо-
ваний. Проблема изучения и формирования научных подходов 
к обоснованию инклюзивной культуры в современном обще-
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стве, в том числе и в белорусском, на данный момент нахо-
дится лишь в стадии зарождения, однако является как никогда 
актуальной. Данные вопросы требуют всестороннего изучения 
и решения на различных уровнях. 
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