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Современная мировая социально-культурная обстановка характери-

зуется динамичностью и изменчивостью общественных процессов, что 
приводит к неравномерности и разрозненности общества. Причиной тому, 
во многом, являются глобализационные процессы, затрагивающие все 
формы бытия социума. Вследствие чего подвергаются изменениям пред-
ставления о внешнем и внутреннем мире человека, его понимание специ-
фики нормы и отклонения от нее, что, в свою очередь, требует введения в 
категориальный аппарат новых терминов, опирающихся на концептуаль-
ные основания естественных и гуманитарных дисциплин. 

Инклюзия, в трактовках современных исследователей, представляет 
собой долгосрочную, поликомпонентную стратегию, основанную на 
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трансдисциплинарном подходе к организации доступной среды для пол-
ноценной, комфортной, безопасной жизнедеятельности всех без исключе-
ния членов общества. Другими словами, под инклюзией понимается как 
процесс, так и результат совместных действий государства, социальных 
институтов, отдельных членов общества, направленные на включение 
в общественную жизнь и культурные процессы всех без исключения ин-
дивидов, вне зависимости от их социального статуса, религиозных воз-
зрений, национальной и культурной принадлежностей, особенностей пси-
хофизического развития и др. 

Поликомпонентность инклюзивной стратегии, в первую очередь, 
обусловлена фактом существования широкого многообразия различных 
социальных, этнических, религиозных, философских, научных систем, 
а также двусторонней направленностью процессов инклюзивной деятель-
ности: во-первых, это процесс, направленный на формирование доступ-
ной среды и адаптацию к ней индивида; во-вторых – это процесс, направ-
ленный на сохранение стабильности функционирующей в данной среде 
системы при включении в неё новых элементов. 

Являясь одной из наиболее значимых задач современности, соци-
альная инклюзия направлена на смягчение вопросов социального нера-
венства, дискриминации, стигматизации и эксклюзии. На наш взгляд, од-
ним из путей достижения данных целей может стать практическое 
внедрение теоретических основ концепции инклюзивного дизайна. Фор-
мирование доступной среды, подразумевающей под собой обеспечение 
доступности возможностей вне зависимости от индивидуальных врож-
денных и приобретенных характеристик человека, его особенностей, яв-
ляется основной задачей инклюзивного дизайна как одного из неотъемле-
мых компонентов инклюзивной стратегии. 

Концепция инклюзивного дизайна разрабатывалась и внедрялась 
в научный категориальный аппарат зарубежными авторами, и на совре-
менном этапе развития общественных и научных знаний остается новым, 
актуальным и активно развивающимся направлением научной и практи-
ческой работы как в странах ближнего и дальнего зарубежья, так и в бе-
лорусском обществе. 

К первым попыткам концептуального обоснования и практического 
внедрения теоретических основ инклюзивного дизайна относят труды 
американского архитектора Р. Л. Мейса. Архитектор считал, что органи-
зация доступности зданий и сооружений, а также формирование условий 
для свободы движения будет способствовать улучшению качества жизни 
не только людей с особыми потребностями, но и всех граждан без исклю-
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чения [1]. На основании положений Р. Л. Мейса его последователями был 
создан Институт универсального дизайна (The RL Mace Universal Design 
Institute), представляющий собой некоммерческую организацию, функ-
ционирующую в Северной Каролине и занимающуюся продвижением 
концепции и практики доступного и универсального дизайна. По словам 
создателей, «работа Института отражает веру в то, что все новые среды 
и продукты в максимально возможной степени должны и могут исполь- 
зоваться всеми, независимо от возраста, способностей или обстоятельств» 
[1]. 

Инклюзивный (универсальный) дизайн, по мнению Р. Л. Мейса, ос-
новывается на шести основных принципах: 

− справедливость; 
− гибкость; 
− простота; 
− толерантность; 
− удобство; 
− учёт особенностей восприятия [1]. 
В зарубежных научных источниках, в условиях различных подходов 

и лингвистических особенностей, термин приобретает ярко выраженную 
вариативность. Разнообразие терминов включает понятия: инклюзивный, 
универсальный, специальный, социальный, адаптируемый, безбарьерный 
дизайн, дизайн Smart-City, нейродоступная среда и др. Некоторые иссле-
дователи настаивают на синонимичности данных терминов, объясняя 
многообразие особенностями лингвистических переводов, другие же ав-
торы выделяют ряд отличий в трактовках данных понятий. 

Первые попытки разведения понятий и концептуального обоснова-
ния инклюзивного дизайна, как основополагающего принципа проектиро-
вания и конструирования городских и публичных пространств, были 
предприняты британскими учеными Р. Имри и П. Халлом ещё в начале 
тысячелетия [2]. Авторы понимают универсальный и специальный дизайн 
как предпосылку к формированию современного инклюзивного дизайна 
и отмечают, что главной проблемой концепции универсального дизайна 
является невозможность учета всех вероятных ограничений возможностей 
человека. 

Концепция универсального дизайна наиболее подробно описана 
в трудах таких исследователей, как Н. Грир [3], Н. В. Курбатова [4] и др. 
и понимается как процесс реализации принципа справедливости про-
странства (город и здания «для всех») [3]. Особый интерес в контексте 
данной статьи представляют труды авторов, поднимающих вопросы уни-
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версального дизайна социально-культурной сферы: А. Б. Афонина [5], 
И. Н. Дониной [6], Г. П. Ганжала [7] и др. 

Безбарьерный дизайн – термин, чаще встречающийся в публици-
стике, подразумевает под собой создание условий, определенной среды 
для жизнедеятельности, оборудованной с учетом особенных потребно-
стей, в первую очередь возникающих в связи с особенностями психофи-
зического здоровья и развития человека. 

Smart-City – концепция современного города, направленная не 
только на совершенствование его инфраструктуры, обеспечение доступ-
ности, но и на обеспечение социальной инклюзии граждан, представите-
лей обособленных меньшинств, повышение уровня жизни населения, 
обеспечение комфорта и безопасности, повышение уровня соучастия на-
селения в общественной и культурной жизни города. 

Относительно недавно введенный в категориальный аппарат гума-
нитарных дисциплин термин «нейродоступная среда» представляет собой, 
по мнению Л. В. Токарской и Т. Ю. Быстрова, организацию среды, адап-
тированной для нахождения и активности людей с различными менталь-
ными нарушениями. Преимущественно данная концепция описывает 
специфику применения образовательных технологий к детям с особенно-
стями психофизического развития [8]. 

Таким образом, прослеживается общая идеология, объединяющая 
универсальный, социальный, специальный, безбарьерный и инклюзивный 
дизайн, которая направлена на построение городского пространства с 
учетом не только эргономических и социокультурных особенностей ин-
дивидов, но и их опыта городской и социальной повседневности. Следо-
вательно, можно сопоставить переход от универсального, социального 
дизайна к инклюзивному так же, как и переход от логики терпимости и 
недискриминации обособленных меньшинств к логике социальной инк-
люзии, всестороннего включения в общественную жизнь и культурные 
процессы. По мнению Э. К. Набирушкиной, «если универсальный дизайн 
как методологической базой пользуется знаниями эргономики и идеями 
социального равноправия, то инклюзивный дизайн – это скорее вопрос 
устойчивого развития общества и права на город, предполагающего высо-
кий агентный потенциал горожан и наделение полномочиями всех стейк-
холдеров городской жизни» [9]. 

В последние годы к характеристикам инклюзивного дизайна отно-
сят не только специфическую организацию реальной городской среды, 
но и проектирование виртуального интернет-пространства. Здесь мы го-
ворим об инклюзивном веб-дизайне как о методе проектирования интер-
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фейса с учетом различных потребностей. Другими словами, данный метод 
направлен на создание условий для использования онлайн и офлайн-
продуктов, приложений, интернет-услуг максимальным кругом пользова-
телей без необходимости специальных адаптаций. Основными примерами 
инклюзии в веб-дизайне считаются: возможность масштабирования тек-
ста, смены контрастности, аудиодискрипция, возможность перевода тек-
ста на другие языки, возможность масштабирования приложений для 
управления одной рукой и др. 

Основная идея инклюзивного дизайна – сделать человека центром 
процесса проектирования, создать условия для всестороннего, безопасно-
го участия индивида в жизни общества, обеспечить возможность само-
реализации, самоактуализации личности как её базовой потребности. Ос-
нователем психоанализа З. Фрейдом была обоснована взаимосвязь между 
первичными структурами человеческой психики и содержанием различ-
ных форм культурной активности человека, также ученый описал ин-
стинктивную потребность личности в самореализации, предполагающую 
всестороннее раскрытие индивидом его потенциала, а также присущих 
ему склонностей, интересов и талантов [10]. Следовательно, специфика 
функционирования субъектов культуротворчества предполагает внедре-
ние принципов инклюзивного дизайна. 

Истинные инклюзивные характеристики субъектов культуротворче-
ства для людей с особыми потребностями подразумевают возможность 
доступа к культурным учреждениям, освоения имеющихся артефактов 
культуры, а также создания собственного авторского контента. Посредст-
вом организации доступности удовлетворяется право человека на доступ 
к культурным ценностям способами, непосредственно подходящими каж-
дому конкретному индивиду. 

Английским исследователем Р. Санделлом была сформулирована 
взаимосвязь между культурным и социальным неравенством. Рассматри-
вая музейные пространства, автор обозначил их влияние на эмоциональ-
ное и психическое состояние людей через повышение их самооценки, 
значимости и сопричастности к происходящему, что в свою очередь ока-
зывает образовательное и воспитательное воздействие на человека через 
приобретение новых умений и компетенций, так необходимых в самореа-
лизации и самоорганизации [11]. 

Важно подчеркнуть, что полноценное и безопасное включение 
представителей обособленных меньшинств в культуротворческую жизнь 
общества и расширение сфер деятельности субъектов инклюзивной куль-
туры может способствовать не только стимулированию процесса форми-
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рования мотивации к саморазвитию и повышению уровня реабилитиро-
ванности отдельной личности, но и активизации процесса принятия чело-
века обществом, интеграции населения в целом в процессе инклюзивного 
культуротворчества. 

Организация доступной среды средствами инклюзивного дизайна 
предполагает сочетание таких факторов, как: формирование безбарьерной 
архитектурной среды, организация доступной инфраструктуры, налажи-
вание удобных коммуникативных каналов, а также изменение системы 
общественного мышления, особого отношения общества к представите-
лям обособленных меньшинств. 

Таким образом, концептуальное обоснование и практическое вне-
дрение теоретических основ концепции инклюзивного дизайна в город-
скую среду и в частности в деятельность субъектов культуротворчества 
будут способствовать всестороннему включению в общественную жизнь 
представителей обособленных меньшинств, их безбарьерному доступу 
к социокультурным учреждениям, включению людей с особыми потреб-
ностями в процесс взаимодействия с имеющимися объектами и артефак-
тами культуры и созданию уникальных культурных ценностей. Кроме то-
го, к основным результатам концепции инклюзивного дизайна стоит 
отнести изменения инклюзивного подхода, характеризующиеся сменой 
технической доступности на возможность реального включения в обще-
ственные и культурные процессы, приобретения навыков познания и ос-
воения культурных ценностей, создания коммуникативных компетенций 
для людей с особыми потребностями. 
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