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Традиционно высшие учебные заведения выступают культурными центра-
ми социума, источником и транслятором новых идей и ценностей, влия-
ющих на систему отношений в обществе. В статье рассматривается ряд 
концептуальных позиций, смещающих акценты от понятия «инклюзивная 
культура» к понятию «культура инклюзии». Сложившееся в науке понятие 
инклюзивной культуры рассматривается с позиции идеального результата, 
в виде безопасного и толерантного сообщества, продуцирующего общие 
ценности и идеологию равенства. При этом инклюзия — сложный много-
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Введение

Вхождение молодых людей в социокуль-
турное пространство вуза — процесс доста-
точно сложный, многоступенчатый и требую-
щий активного включения психологических, 
физиологических и духовно-нравственных 
ресурсов еще не до конца сформировавше-
гося индивидуума. Адаптация к новым соци-
ально-культурным и субъектно-ролевым кон-
текстам является важной частью механизма 
социализации и интеграции, способствует 
всестороннему развитию интеллектуально-
го и личностного потенциала обучающихся. 
Традиционно любой процесс адаптации в 
социально-педагогических контекстах пони-
мается как приспособление к новой системе 
социокультурных условий, новым отноше-
ниям, требованиям, формам, средствам и 
регламентам деятельности [19]. В отношении 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) и инвалидностью, обучающихся в 
вузе, процесс адаптации приобретает особые 
социально-психологические и профессио-
нально-личностные контексты.

С учетом сказанного, необходимо выделить 
в особую категорию социально-профессио-
нальную адаптацию, под которой мы понимаем 
процесс приспособления обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью к социокультурной среде вуза, 
предполагающий взаимодействие и постепен-
ное согласование ожиданий всех субъектов 
образовательного пространства вуза. Без-
условно, важно, чтобы обучающиеся с ОВЗ и 
инвалидностью обрели субъектность в целях 
обеспечения самостоятельного осуществления 
социальных действий и функций с оптималь-
ными психофизиологическими затратами. При 
этом важно учитывать, что состав лиц с ОВЗ и 
инвалидностью неоднороден, а именно: среди 
основных категорий и нозологических групп 
даже в пределах одного генезиса существуют 

иногда значительные различия по степени вы-
раженности отклонений, возрасту, гендерному 
признаку, принадлежности к определенной со-
циальной страте [17].

Построение общества равных возможно-
стей предполагает не только развитие соци-
альной системы, но и культивирование опре-
деленных философских установок и позиций. 
Вузы являются культурными центрами обще-
ства, которые задают новые ориентиры и 
регулируют социальные отношения. Рассмо-
трение феномена «культура инклюзии» мы 
рассматриваем в контексте стратегического 
ориентира деятельности ресурсных учебно-
методических центров (РУМЦ) по обучению 
лиц с ОВЗ и инвалидностью. Содержатель-
ное наполнение терминологического поля 
данного понятия и проектирование основных 
шагов реализации культуры инклюзии и со-
ставляет основу данной статьи.

Концептуальные научно-
исследовательские позиции

В настоящее время достаточно широко об-
суждается понятие «инклюзивная культура», 
которое трактуется как определенный уровень 
общества, заключающийся в толерантном и 
безопасном отношении людей друг к другу, 
где принимаются ценности каждого, формиру-
ются новые инклюзивные ценности, стимули-
рующие инклюзивное образование [14]. Таким 
образом, главными идеологическими линиями 
выступают безопасное и толерантное сообще-
ство, а также идеология равенства.

 Принципиально новым в философско-
практическом смысле мы считаем понятие 
«культура инклюзии», выступающее как не-
который системообразующий социокультур-
ный феномен. Речь идет не об инклюзивной 
культуре как общедоступном и безбарьерном 
культурном пространстве, а о формировании 

компонентный и полисубъектный процесс, требующий особых подходов, 
отношения, средств и форм. Предложена авторская позиция обоснования 
необходимости культивирования установок, принципов, традиций, этики 
и эстетики самого процесса инклюзии. Подчеркивается, что опыт разра-
ботки и реализации мониторинга образовательных организаций высшего 
образования обусловил выделение именно культуры инклюзии как страте-
гической линии деятельности ресурсных учебно-методических центров в 
направлении построения общества равных возможностей.

Ключевые слова: культура инклюзии, инклюзивная культура, лица с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, региональные 
учебно-методические центры (РУМЦ).
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именно идеологии, стратегий, средств, форм, 
технологий самого процесса инклюзии.

Поскольку инклюзия затрагивает разные 
пласты общественной жизни и социальной 
активности, то путь от понимания и принятия 
тотальной поликультурности к построению 
общества равных возможностей идет именно 
в контексте непрерывного образования и си-
стемной реализации комплекса мер в отдель-
ных направлениях деятельности.

С точки зрения организации и содержания 
деятельности, РУМЦ может выступать как 
«центр культивирования инклюзии» в систе-
ме высшего образования и постдипломного 
сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
Раскрывая направления и механизмы форми-
рования системы социальной инклюзии лиц 
с ОВЗ и инвалидностью в вузе, остановимся 
на отдельных реперных позициях. На рисунке 
дано схематическое изображение некоторых 
концептуальных положений, смысл которых — 
в принципиально особенном понимании куль-
туры инклюзии как некоторого системообра-
зующего социокультурного феномена.

Культура инклюзии в поликультурной сре-
де приобретает сугубо социальный характер. 
В ее структуре выделяются:

— гражданская культура;
— социальная культура;
— профессиональная культура;
— педагогическая культура;
— информационно-коммуникативная 

культура;
правовая культура.
Правовая культура инклюзии термино-

логически традиционно раскрывается через 
систему ценностей, правовых идей, убеж-
дений, навыков и стереотипов поведения, 
правовых традиций, принятых членами опре-
деленной общности и используемых для ре-
гулирования их деятельности [3]. В структуре 
правовой культуры традиционно выделяют 
знания о праве, отношение к праву и навыки 
правового поведения.

Отсутствие базовых понятий о культуре 
права, навыков, а иногда и возможности реа-
лизации правовой активности может в значи-
тельной степени препятствовать личностной, 
профессиональной и социальной адаптации и 
интеграции лиц с ОВЗ и инвалидностью. При 
этом необходимо отметить, что развитию сту-
дентов в правовой культуре вообще и право-
вой культуре инклюзивного образования в 

полной мере способствуют преподаватели ву-
за, которые и закладывают фундаментальную 
базу знаний общественных отношений, регу-
лируемых нормативно-правовыми актами [2].

Одна из главных задач вуза как системно-
го компонента образовательно-воспитатель-
ного процесса заключается в необходимости 
формирования у всех субъектов образова-
тельного пространства высшей школы по-
зитивного отношения к законодательству, а 
следовательно, и уважения к правам, свобо-
дам и законным интересам других членов об-
щества, в том числе и имеющим специфику 
в физиологическом и психическом развитии. 
Работа с динамически обновляемой базой 
данных правовой документации, сетевое вза-
имодействие в контексте аккумуляции и ти-
ражирования нормативно-регулятивных ини-
циатив относятся к основным практическим 
задачам региональных учебно-методических 
центров как в контексте взаимодействия с 
вузами закрепленных территорий, так и в 
плане взаимодействия РУМЦ между собой на 
федеральном уровне.

Следует отметить необходимость нако-
пления и широкой трансляции опыта «школ 
правовых знаний», ориентированных на 
проблематику обучения, трудоустройства и 
карьерного развития лиц с ОВЗ и инвалидно-
стью, прав и обязанностей субъектов инклю-
зивного образовательного пространства.

Информационно-коммуникативная 
культура актуализируется исходя из реально-
стей поликультурного социального простран-
ства. Мы акцентируем внимание к инфор-
мационно-коммуникативным пространствам 
и процессам, обеспечивающим взаимодей-
ствие лиц с ОВЗ и инвалидностью с другими 
субъектами социальных, образовательных и 
профессиональных пространств. Именно ин-
формация занимает одну из главнейших по-
зиций среди структурных компонентов любой 
социальной системы, в том числе и системы 
комплексного сопровождения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью на всех этапах их развития, 
обучения и социализации.

В современном обществе информацион-
но-коммуникативная культура перестраива-
ет образ жизни и характер коммуникаций, 
влияет на человеческую ментальность, по-
ведение, сознание [11]. Культура как таковая, 
по мнению Ю.М. Лотмана, имеет информаци-
онную природу, а информация является ос-
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новным ресурсом культуры, посредством ко-
торого обеспечивается целенаправленность 
и упорядоченность социального развития [9]. 
На наш взгляд, именно коммуникативно-ин-
формационные процессы являются самыми 
значимыми в силу своей функциональности, 
очевидности, публичности и их роли в жизне-
деятельности любого социума.

Недостаточность информации о тех или 
иных особенностях, потребностях и возмож-
ностях самих лиц с ОВЗ и инвалидностью, 
а также о достижениях науки и практики их 
успешного обучения, воспитания, реабили-
тации, социализации — один из основных 
факторов негативного воздействия и стаг-
нации усилий, направленных на повышение 
качества жизни общества и, в частности, 
и лиц с ОВЗ и инвалидностью. Трудности 
адаптации и социализации в первую очередь 
связаны с наличием ограничений в состоянии 
здоровья и/или определяются спецификой их 
развития. Многие ограничения обучающихся 
(например, ряд хронических заболеваний или 
неявные недостатки) не позиционируются и 
даже всячески скрываются. Дополнительные 
препятствия создаются ввиду слабой инфор-
мированности студентов по поводу основных 
потребностей и потенциальных возможно-
стей организации различных сфер жизне-
деятельности лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
Эффективное моделирование и управление 
процессами инклюзивного образовательного 
пространства вуза невозможно без создания 
информационно-аналитической инфраструк-
туры и открытого (общедоступного) коммуни-
кативного пространства [8; 18].

Решая проблему становления эффек-
тивной, развивающейся системы инклю-
зивного высшего образования лиц с ОВЗ и 
инвалидностью, необходимо предусмотреть 
последовательные шаги для формирования 
комплекса тематических целевых интернет-
ресурсов. Одной из первоочередных задач 
остается рациональное и целевое приобрете-
ние и использование различных технических 
средств безбарьерной коммуникации. Кроме 
того, должна быть предусмотрена целена-
правленная деятельность вузов, региональ-
ных учебно-методических центров и прочих 
заинтересованных структурных подразделе-
ний по научно-методическому обеспечению 
процессов взаимодействия с лицами с ОВЗ и 
инвалидностью.

Педагогическая культура рассматри-
вается как динамическая система педаго-
гических ценностей, способов деятельности 
и профессионального поведения препода-
вателя. Иными словами, это уровень обра-
зованности, с помощью которого передают 
профессиональные знания [10]. В структуру 
педагогической культуры входят:

— педагогическая позиция как опреде-
ленный моральный выбор и ценностный ба-
зис собственных действий, решений и стра-
тегий своего развития;

— профессионально-личностные каче-
ства педагога, в которых отражаются аспек-
ты субъективного восприятия определенных 
сторон.

Когда-то выдающийся педагог К.Д. Ушин-
ский выказал мысль: «Мы не говорим педа-
гогам — поступайте так или иначе; но гово-
рим им: изучайте законы тех психических 
явлений, которыми вы хотите управлять, и 
поступайте, соображаясь с этими законами и 
теми обстоятельствами, в которых вы хотите 
их приложить» [6]. Особое значение данный 
подход приобретает в контексте взаимодей-
ствия преподавателя с обучающимися, име-
ющими те или иные отклонения или ограни-
чения. Знание, понимание и принятие особых 
законов, условий и процессов инклюзивного 
образования — входят в число составляющих 
компетентностного поля преподавателей со-
временной высшей школы. Упомянутые 
аспекты находят свое практическое реше-
ние в реализации динамической системы 
профессиональной подготовки кадров и на-
учно-методическом обеспечении процесса 
инклюзивного высшего образования. Важное 
место в педагогической культуре инклюзии 
должно быть отведено вопросам професси-
ональной педагогической этики в контексте 
специфики взаимодействия с обучающимися 
различных нозологических групп. Следует 
уделять внимание формированию команды 
преподавателей, готовых работать в разных 
образовательных условиях и демонстриру-
ющих набор необходимых компетенций [7]. 
В первую очередь речь идет о наличии основ 
дефектологических знаний у преподавателей 
и сотрудников вузов, эти знания лежат в ос-
нове организации педагогического процесса 
и формирования культуры инклюзии [12].

Профессиональная культура как часть 
общей культуры инклюзии рассматривается 
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в первую очередь через контексты профес-
сиональной деятельности лиц с ОВЗ и инва-
лидностью и профессиональных отношений. 
В структуре профессиональной культуры вы-
деляют две стороны — праксиологическую 
(профессиональные навыки, умения, знания, 
профессиональное сознание, мировоззре-
ние) и духовную, элементами которой явля-
ются профессиональная мораль и професси-
ональная эстетика [15].

Культивируя общество равных возмож-
ностей, неизбежно затрагивают вопросы 
профессиональной ориентации, рациональ-
ного трудоустройства и карьерного раз-
вития всех граждан с учетом особенностей 
психофизического развития и уровня здо-
ровья. Разработка, апробация и внедрение 
инновационных средств, форм и технологий 
профориентационной работы с лицами с ОВЗ 
и инвалидностью на всех уровнях обучения, а 
также эффективная система содействия тру-
доустройству обучающихся — несомненно, 
одна из приоритетных стратегических задач 
современной высшей школы и соответству-
ющих учебно-методических центров. В пер-
спективе, административные, материально-
технические, кадровые, научно-методиче-
ские и прочие ресурсы РУМЦ могут успешно 
решать и вопросы коррекции «карьерных 
траекторий» уже трудоустроенных лиц с ОВЗ 
и инвалидностью. Качественные изменения 
ролевых профессиональных позиций могут 
быть связаны, например, со сменой сферы 
занятости, уровня административной ответ-
ственности, географии (региона занятости), 
характера деятельности и т. д.

Обеспечение своеобразного «карьерно-
го пандуса» — адаптированного механизма 
построения, корректировки и реализации 
персональной карьерной линии лиц с ОВЗ и 
инвалидностью также входит в предметно-
деятельностное поле профессиональной от-
ветственности учебно-методических центров 
в их партнерстве с вузами и общественными 
организациями. Это некий комплекс мер по 
обеспечению поэтапного вхождения в про-
фессиональную деятельность, закрепления 
на рабочем месте с последующим професси-
онально-личностным ростом и развитием.

Социальная культура рассматривается 
в контексте моделирования социокультурной 
образовательной среды вуза, которая как си-
стема представляет собой синергетическое 

взаимодействие четырех основных компо-
нентов, каждый из которых в свою очередь 
выступает как система:

— сообщество — люди (субъекты образо-
вательного пространства) с их потребностя-
ми, интересами, целями, знаниями, представ-
лениями, эмоциями и т. д.;

— социальные связи — отношения или 
взаимодействия, в которые вступают субъек-
ты для реализации личных или коллективных 
потребностей, интересов, целей и т. д.;

— социальные нормы — различного рода 
правила, по которым строятся социальные 
связи и реализуются социальные процессы;

— социальные процессы — любые изме-
нения, происходящие в трех вышеназванных 
элементах [16].

Формируя систему инклюзивного высше-
го образования, мы, так или иначе, выходим 
на вопрос формирования безбарьерного ин-
клюзивного социокультурного пространства 
отдельного вуза и системы образования в 
целом. Именно социокультурная составля-
ющая является интегративным фактором, 
влияющим на гармоничное всестороннее 
развитие студента в вузе, а разнонаправлен-
ная деятельность и отношения выступают 
системообразующим фактором [1]. При этом 
необходимо поставить вопрос о показате-
лях — критериях и индикаторах доступности 
и качества этого самого социокультурного 
пространства для обучающихся с ОВЗ и ин-
валидностью. Такое пространство характери-
зуется следующими позициями:

— аксиологическое (культивируются цен-
ности, устои, традиции и нравственные ори-
ентиры, отвечающие принципам равенства, 
толерантного сознания и гуманизма);

— правовое (все процессы, отношения и 
события соподчинены законам, актам, при-
казам, положениям и прочим регламентирую-
щим документам разного административного 
уровня);

— высокоинтеллектуальное (атмосфера 
популяризации и продвижения фундамен-
тальной и прикладной науки, актуализация 
интеллектуальной деятельности обучающих-
ся, расширение средств и форм развития 
интеллектуального потенциала, с акцентом 
на компенсаторные механизмы когнитивных 
возможностей лиц с ОВЗ и инвалидностью);

— высококультурное (повышенные тре-
бования к культуре отношений, культуре 
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учебной и внеучебной деятельности, досуга, 
организации пространства с позиции и со-
держательного, и эстетического компонента);

— высокотехнологичное и информаци-
онное (оптимальное техническое и инфор-
мационное сопровождение социокультурной 
активности обучающихся с ОВЗ и инвалидно-
стью с привлечением современнейших техно-
логий и методов);

— открытое (пространство, ориентиро-
ванное на сотрудничество с работодателями, 
различными социальными партнерами, в том 
числе с зарубежными, кооперацию и про-
зрачное неманипулятивное взаимодействие);

— комфортное (пространство, обеспечи-
вающее психологическую комфортность всех 
субъектов вуза, экологичность процессов и 
отношений, ресурсосбережение, высокий 
воспитательный потенциал) [13].

Среди приоритетных практических задач 
формирования и развития инклюзивного со-
циокультурного пространства вуза следует 
выделить:

— научно-методическое обеспечение 
формирования инклюзивного социокультур-
ного пространства вуза;

— разработку и диссеминацию техноло-
гий социальной адаптации;

— оптимизацию системы студенческого 
самоуправления и реализации социальных 
инициатив в контексте формирования и про-
движения имиджа вуза, доступного и эффек-
тивного для лиц с ОВЗ и инвалидностью.

Гражданская культура определяется как 
важнейший показатель активного граждан-
ства, инициативного поведения и практиче-
ского гражданского соучастия в обществен-
ных делах [4]. Именно эта линия развития 
культуры инклюзии в образовательной орга-
низации высшего образования максимально 
приближает нас к обществу равных возмож-
ностей как истинно гражданскому обществу. 
Важным понятием здесь будет выступать 
гражданская идентичность как проявление 
самоопределения и осознание собствен-
ной принадлежности к сообществу граждан 
определенного государства. Структура граж-
данской идентичности включает следующие 
компоненты:

— когнитивный (знание истории, культур-
ных традиций своей Родины, прав и обязан-
ностей гражданина своей социальной общ-
ности);

— ценностно-смысловой (уважение прав 
других людей, толерантность, самоуважение, 
признание права на свободный и ответствен-
ный выбор каждого человека, умение опре-
делять влияние общественной жизни на свою 
собственную, готовность к принятию и анали-
зу явлений общественной жизни, принятие 
и уважение правовых основ государства и 
общества);

— эмоциональный (принятие или непри-
нятие этнической и прочей социокультурной 
идентичности, рефлексивность, наличие 
собственного отношения к поступкам других, 
способность четко выражать и аргументиро-
вать свою точку зрения);

— деятельностный (участие в обще-
ственной жизни учреждения, желание и 
готовность участвовать в общественно-по-
литической жизни страны, самостоятель-
ность в выборе решений, способность про-
тивостоять асоциальным и противоправным 
поступкам и действиям, ответственность за 
принятые решения, действия и их послед-
ствия) [5].

В прикладном аспекте данный вектор 
формирования культуры инклюзии может 
быть реализован через реализацию в реги-
онах проектных линий «Инклюзивный вуз 
гражданских инициатив», «Студия персо-
нального развития», разработку и диссеми-
нацию технологий взаимодействия с обще-
ственными объединениями и институтами 
гражданского общества.

Выводы

Терминологический анализ понятия 
«культура инклюзии» позволил уточнить ос-
новополагающий вектор деятельности со-
временных вузов и РУМЦ, ориентированных 
на обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
В качестве приоритетной стратегической 
линии рассматривается построение обще-
ства равных возможностей. Предложенное 
содержательное наполнение трактовки фе-
номена «культура инклюзии» имеет иную 
трактовку в отличие от понятия «инклюзив-
ная культура», которое в научном сообще-
стве имеет разнохарактерные толкования. 
Установлено, что вузы выступают совре-
менными центрами культивирования куль-
туры инклюзии и являются важным функци-
ональным звеном в системе непрерывного 
образования.
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