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Феномен инклюзии в белорусском научном сообществе 

начал изучаться относительно недавно. Основными в данном 
направлении можно считать труды отечественных авторов – 
В. Л. Ананьева, ведущей сферой научных интересов которого 
является изучение социальных проблем инклюзивного образо-
вания [1], С. Е. Гайдукевича, уделяющего особое внимание 
специфике средового подхода в инклюзивном образовании [3], 
О. С. Хруль, исследующей специфику инклюзивной культуры 
в условиях интегративного образования [9], и др. Как правило, 
в этих работах поднимаются вопросы, касающиеся образова-
ния детей с особенностями психофизического развития. Посте-
пенно инклюзия преодолевает рамки предметного поля педаго-
гических дисциплин и становится одной из наиболее актуаль-
ных научных проблем современной гуманитаристики.  

Инклюзия подразумевает под собой одновременно и про-
цесс, и результат усилий государства, социальных институтов 
и сообществ, формирующих благоприятные безопасные твор-
ческие условия включения социально уязвимых категорий 
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населения в активную общественную жизнь. Основополагаю-
щим фундаментом инклюзии являются: 

– формирование «включенного общества» с равным отноше-
нием ко всем без исключения людям: с разными физическими 
особенностями, расовыми признаками, уровнем образования, 
социальным положением, гендерными особенностями, рели-
гиозным мировоззрением, культурными установками и др.; 

– противостояние любым формам стигмы и дискриминации; 
– формирование дифференцированной системы структур-

ных связей и эффективно функционирующих социокультур-
ных институтов, обеспечивающих коммуникацию между все-
ми субъектами инклюзивной среды.  

Следовательно, инклюзия в широком смысле – это включе-
ние индивида, отличающегося «другостью» по различным 
признакам, в активную общественную жизнь с целью реали-
зации его культуротворческого потенциала. 

Следует подчеркнуть, что одной из наиболее важных пред-
посылок формирования инклюзивной среды является готов-
ность большинства членов общества к принятию отличаю-
щихся людей. Под готовностью общества следует понимать 
психологическую мотивацию и установки отдельной личности 
на принятие «инаковости» человека, его идентичных харак-
теристик. В этой связи инклюзия выступает в качестве долго-
срочной стратегии государства по продвижению интересов и 
реализации культуротворческого потенциала всех без исклю-
чения членов общества. 

На современном этапе развития общества в Республике 
Беларусь основное внимание государство уделяет инклюзив-
ному образованию лиц с психофизическими отклонениями, 
нарушениями здоровья. Ведется активная научная и практи-
ческая деятельность, разработан ряд нормативно-правовых 
актов, фиксирующих политику государства в данном вопросе. 
Это: 

– Концепция развития инклюзивного образования лиц с 
особенностями психофизического развития в Республике Бела-
русь, которая представляет собой «систему взглядов, принци-
пов, целей, задач, приоритетных направлений и механизмов 
развития инклюзивного образования обучающихся с особеннос-
тями психофизического развития в Республике Беларусь» [6]; 
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– План мероприятий по реализации в 2016–2020 годах Кон-
цепции развития инклюзивного образования лиц с особен-
ностями психофизического развития в Республике Беларусь, 
утвержденный Министром образования Республики Беларусь 
29.01.2016 [7].  

Национальное законодательство базируется на международ-
ных нормативно-правовых актах и стратегических документах, 
регламентирующих инклюзивное образование, таких как: 
Всеобщая Декларация прав человека (ООН, 1948 г.) [2], 
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 
(ЮНЕСКО, 1960 г.) [4], Конвенция о правах инвалидов (ООН, 
2006 г.) [5] и др. 

Образование выступает одним из наиболее важных, но дале-
ко не единственным структурным элементом инклюзивной 
стратегии. В то же время, являясь наиболее разработанным 
компонентом, уже имеющим некоторые результаты практиче-
ского воплощения, инклюзивное образование может служить 
примером для дальнейшей разработки вопроса инклюзивной 
стратегии. 

В процессе образования происходит формирование пред-
ставлений личности об окружающей картине мира и образе 
самой личности, ее возможностях и способностях. Следова-
тельно, можно говорить о тесной связи культуры и образо-
вания в вопросах становления индивидуальных мировоззрен-
ческих установок. Тем более что культуротворчество есть 
процесс становления личности конкретной культурной среды.  

Для расширения интерпретации понятия «инклюзия» и сфер 
ее практического применения следует выделить ряд принци-
пов, на основании которых происходит формирование 
инклюзивной стратегии культуротворчества, в том числе в 
современном белорусском обществе. К базовым принципам 
такой стратегии, на наш взгляд, следует отнести следующие: 
гуманности, поликультурности, пассионарности, партиципа-
ции, информированности, взаимопомощи, доступности, без-
опасности, вовлеченности, сотрудничества и др. 

Принцип гуманности подразумевает, что мы говорим о 
системе нравственных норм и ценностей, в которых сформули-
рованы основополагающие идеи, касающиеся реализации 
человеческих интересов и ценностей. Очевидно, что права, 
свободы и интересы человека вне зависимости от его нацио-
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нальности, принадлежности к культуре и религии, физических 
и психических возможностей должны быть реализованы в 
полном объеме. 

В основе поликультурности, по мнению Е. А. Ходыревой, 
лежит «признание сложно структурированного множества 
культур, их дополнительность, необходимость диалога, и орга-
низация условий для совместной деятельности равноправных, 
разнообразных и равноценных культур, их познания и ува-
жения, принятия мировых культурных ценностей» [8]. Соглас-
но данному принципу инклюзия может быть направлена на 
формирование внутреннего и внешнего диалога культур.  

Принцип пассионарности подразумевает культуротворче-
скую активность, где любой член общества посредством преоб-
разования творческой энергии в культурную деятельность спо-
собен регулировать вектор реальных качественных изменений 
экономической, общественно-политической и социально-куль-
турной жизни государства.  

Согласно культуре участия (соучастия), или принципу 
партиципации, человек рассматривается как производитель 
культурных и социальных благ и предполагается «взаимодей-
ствие», а не «воздействие», направленное на выработку и 
реализацию совместных решений.  

Принцип информированности особенно актуален в эпоху 
глобализации в активно развивающемся информационном 
обществе. Он предусматривает доступность различного рода 
информации и возможности информационной поддержки всех 
без исключения индивидов вне зависимости от их особен-
ностей и местоположения. Речь идет как о доступных каналах 
получения информации для людей с особенностями психофи-
зического развития, так и представителей различных на-
циональностей с обязательной лингвистической поддержкой. 

В тесной связи с принципом информированности идет прин-
цип доступности, который в свою очередь подразумевает не 
только предоставление всеобщего доступа к имеющимся кана-
лам получения информации, а также организацию доступной 
среды в функционирующих социокультурных институтах, 
формирование инклюзивного дизайна. 

Принципы взаимопомощи и сотрудничества объединены 
идеей полезности каждого члена общества в процессе реали-
зации личностных и социально значимых идей. 
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Принцип безопасности (психологической и физической) 
подразумевает создание комфортных условий, защищающих 
жизненно важные интересы и ценности от внутренних и 
внешних угроз (будь то акты физического или психологи-
ческого насилия), а также организацию инклюзивной безопас-
ной среды жизнедеятельности человека. 

Принцип равности предполагает обеспечение равноправного 
доступа ко всем видам социальных и культурных благ, а также 
предоставление равных прав в достижении всеми без исклю-
чения людьми положительного социального статуса, независи-
мо от их психофизических особенностей, способностей и 
религиозных и культурных воззрений. 

Таким образом, основная задача инклюзивной стратегии 
современного белорусского общества – включение в процесс 
культуротворческой деятельности всех субъектов культуры с 
целью поддержания оптимального баланса развития обще-
ственных отношений. Основываясь на базовых принципах 
стратегии культуротворчества, таких как гуманность, поли-
культурность, пассионарность, партиципация, информирован-
ность, взаимопомощь, доступность, безопасность, вовлечен-
ность, сотрудничество и др., возможно сформировать благо-
приятную среду для самореализации и самоактуализации 
каждого члена общества. 
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тия библиотечного обслуживания невозможна без активного 
внедрения современной инновационной технологии управле-


