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ТеореТичесКое КоНсТрУироВАНие                              
соЦиАЛЬНоЙ иНКЛЮЗии ЛиЦ с иНВАЛиДНосТЬЮ

Афонькина Ю.А., Жигунова Г.В.

Статья посвящена актуальной в условиях развития современно-
го гражданского общества проблеме, а именно, концептуализации 
процессов социальной инклюзии лиц с инвалидностью, обеспечиваю-
щих реализацию их прав и свобод в конкретных социальных условиях. 
Предметом теоретического анализа выступает категория инклю-
зивного потенциала, с позиции которой авторами предлагаются 
новые подходы к теоретическому конструированию социальной 
инклюзии.

Целью исследования, представленного в данной статье, явля-
ется научная разработка концепта инклюзивного потенциала как 
феноменологической характеристики социальной инклюзии, позво-
ляющего конструировать ее на теоретическом уровне.

Теоретико-методологическую основу исследования образуют 
концепция человеческого достоинства лиц с инвалидностью, си-
стемный, социокультурный и конструктивистский подходы к ана-
лизу процессов социальной инклюзии; общенаучные принципы по-
знания социальной реальности. 

Результатом исследования выступают концептуализация ка-
тегории инклюзивного потенциала. Результаты исследования 
найдут применение в сфере проектирования процессов социальной 
инклюзии, позволяя учитывать социально-личностные особенно-
сти лиц с ограниченными возможностями здоровья и конкретные 
социально-средовые условия их жизнедеятельности. Они будут 
востребованы в практике разработки и реализации моделей со-
циальной помощи лицам с инвалидностью, их социальной реаби-
литации, адаптации. 
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THE THEORETICAL CONSTRUCTION OF THE SOCIAL 
INCLUSION FOR PERSONS WITH DISABILITIES

Afonkina J.A., Zhigunova G.V.

The article is developed to the problem relevant in the condition of 
modern civil society development, namely the problem of the conceptu-
alizating the processes of social inclusion for persons with disabilities 
providing the realization of their rights and freedom in the actual social 
conditions. The object of the theoretical analysis is the category of in-
clusive potential at which point the authors offered new approaches to 
the theoretical construction of the social inclusion. 

The purpose of the research presented in this article is the scientif-
ic elaboration of the inclusive potential concept as phenomenological 
characteristics of the social inclusion allowing to construct in on the 
theoretical level. 

The theoretical and methodological basis of the research is formed by 
the concept of human dignity of the persons with disabilities as well as 
by systematic, social-cultural and constructive approaches to the anal-
ysis of the social inclusion processes, the common scientific principles 
of learning social reality. 

The result of the research is the conceptualization of the inclusive po-
tential category. The results of the research are to find their application 
in the sphere of the projecting the social inclusion processes allowing 
to take into account the social and personal peculiarities of the persons 
with disability as well as their social environmental life conditions.

 Those results will be useful in the practice of the constructing and 
realizing the models of social assistance and support for the disabled, 
their social rehabilitation and adaptation.

Keywords: social inclusion; persons with disabilities; inclusive po-
tential; social and personal determinants.
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Введение
Современное общество характеризуется социальными противо-

речиями разного уровня сложности, различными по своей направ-
ленности и интенсивности проявлений, что делает социум крайне 
нестабильным. Нестабильность социума обуславливает сложность 
прогнозирования его развития, при этом практически невозможно 
с определенной степенью достоверности предположить результаты 
управления. 

В данных условиях особое значение приобретает интеграция насе-
ления на основе единых социокультурных норм, ценностей и идеалов. 
Немаловажным фактором социальной интеграции является включе-
ние (инклюзия) социально уязвимых лиц, находящихся на периферии 
социума, в широкую систему социальных практик и взаимодействий. 
Особенно актуальна инклюзия в отношении людей, имеющих стойкие 
нарушения здоровья и/или инвалидность. Данные люди, как правило, 
не вписываются в привычные схемы социальной жизни и часто ока-
зываются за пределами социальных связей и отношений, невольно 
препятствуя процессам солидаризации населения. В указанном кон-
тексте социальная инклюзия становится механизмом формирования 
консолидации социальных групп на современном этапе, важнейшей 
из которых выступают люди с инвалидностью. 

Однако, в современной науке до сих пор недостаточно иссле-
дованы условия эффективной социальной инклюзии лиц с инва-
лидностью, а также риски и перспективные пути развития данного 
процесса в отношении конкретного человека с инвалидностью с 
учетом как его специфического состояния здоровья и социальной 
активности, так и особенностей социальных сред, в которые он 
включен и в которых объективируется его человеческая сущность 
как социального существа. 

обзор литературы
Инклюзия лиц с ограниченными возможностями здоровья вы-

ступает предметом научного анализа в значительном количестве 
современных как отечественных, так и зарубежных исследований.
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За рубежом одним из наиболее влиятельных является подход 
F. Farrington [19], который разработал модель социальной инклюзии, 
выделив в ней несколько подсистем: экономическую, политическую, 
социокультурную, социальную, территориальную и символическую, 
тем самым представив социальную инклюзию как многомерное яв-
лению. Такой подход дает понимание того, что социальная инклюзия 
не может быть порождена и развиваться в какой-то или каких-то 
отдельно взятых подсистемах общества. Она является результатом 
целостного развития всех многообразных общественных сфер.

F. Farrington принадлежит выделение так называемых индика-
торов социальной инклюзии, отражающихся в совокупности зна-
ний, умений и отношений. Так, к блоку знаний автор относит как 
нормативно-правовые знания, так и ценностные, а также психоло-
гические знания.

Многие зарубежные исследования посвящены изучению фено-
мена исключения. В работах разных авторов отражается разнообра-
зие подходов к данной проблеме. Предприняты многочисленные 
попытки категоризировать понятие социального исключения. По 
мнению A. Giddens [20], исключение не обозначает одну из града-
ций неравенства, его следует рассматривать как механизм, который 
отдаляет некоторые группы людей от главного социального потока 
как в форме «добровольного исключения» наверху социальной ие-
рархии, так и в форме «жертв структурации» внизу иерархии.

Наиболее дискуссионным представляется вопрос о том, сколько 
систем нарушены в случае социального исключения. По мнению 
P. Stroebel [22], нарушается только одна подсистема. R. Atkinson 
[17] высказывает мнение о том, что происходит своеобразная лом-
ка нескольких систем, только в этом случае уместно подразумевать 
социальное исключение как цепную реакцию. Такой же позиции 
придерживается и F. Farrington.

Для отечественной науки важной является проблема коцептули-
зации категорий социальной инклюзии. 

М.С. Астоянц и И.Г. Россихина [3] в сравнительном анализе кон-
цепта инклюзии и интеграции как ключевую выделяют взаимосвязь, 
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предполагающую, что интеграция есть процесс включения в систему 
новых элементов. Следовательно, это означает, что социальная инклю-
зия должна рассматриваться как процесс, приводящий к социальной 
интеграции, а интеграция выступает результатом данного процесса.

Такой же позиции придерживаются Р. Дименштейн и И. Ларикова 
[9], проводя концептуальный и операциональный анализ категории 
инклюзии. Авторы рассматривают интеграцию как процесс, происхо-
дящий с индивидами или социальными группами, а инклюзию – как 
процесс, происходящий в самом обществе. По их мнению, интегра-
ция может быть следствием инклюзии, но обратная зависимость не 
проявляется. На основе данной логики авторы делают вывод о том, 
что социальная инклюзия выступает подчиненным по отношению к 
социальной интеграции и более узким понятием. В свою очередь, про-
веденный авторами сравнительный анализ понятий эксклюзии и ин-
клюзии, показывает, что они не могут рассматриваться в отрыве друг 
от друга, поскольку определение факторов социальной эксклюзии 
предопределяет направленность действий на борьбу с социальными 
исключением и тем самым, разработку путей социальной инклюзии.

В. Ярская [14] сходным образом трактует понятие социальной ин-
клюзии, рассматривая ее как демократическую акцию, благодаря ко-
торой индивид или группа включаются в широкое общество и при-
общаются к определенному действию, культурному процессу. Она 
называет инклюзию кодовым знаком, который обозначает стремление к 
преодолению неравенства, обретения свободы и нового качества жизни.

Современные исследования социальной инклюзии демонстри-
рует ее широкий контекст в отношении разных категорий граждан, 
исключенных из жизни общества: не только лиц с ОВЗ, но и при-
емных детей, малоимущих, пожилых людей, мигрантов, лиц, при-
надлежащих к национальных меньшинствам и пр. (В.Н. Антонова 
[2], В. Ярская, Е.Р. Ярская-Смирнова [15]).

В. Н. Антонова [2] анализирует концепт социальной эксклюзии и 
инклюзии в современной интерпретации с позиции вызовов и рисков 
глобального общества, оперируя понятием мультикультурализм. 
Важность социальной инклюзии автором раскрывается посредством 
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рассмотрения роли индивида в наращивании «капитала преодоления 
разрывов» в рамках деятельностной парадигмы. Ею определяется 
необходимость задействовать в процессах социальной инклюзии 
основные социальные институты и социальные серверы. Функция 
социальной инклюзии определяется тем, что с ее помощью обще-
ство вмешивается в соблюдение равенства прав граждан.

Е.Р. Ярская-Смирнова [15] в своих исследованиях использует 
подход, который предполагает в определении социальной инклюзии 
использование как ключевых таких взаимосвязанных понятий, как 
равенство возможностей и равенство участия. Социальная инклюзия 
определяется автором как процесс, требующий усилий, прилагаемых 
в направлении достижения равных возможностей всех людей, неза-
висимо от каких бы то ни было различий с целью обеспечения им 
равенства участия во всех сферах жизни общества, в процессе при-
нятия решения. Автор ставит проблему расширения социального 
участия граждан с использованием специальных механизмов, среди 
которых выделяет институты образования и права как ведущих в дан-
ном процессе, а также делает акцент на распространении ценностей 
и норм, регулирующих взаимоотношения в обществе между людьми.

Также Е.Р. Ярская-Смирнова подчеркивает важность проблемы оце-
нивания инклюзии, что может выступить частью независимой оценки 
качества работы организаций, оказывающих услуги лицам с ОВЗ. 

Данная проблема нашла отражение и в зарубежных исследо-
ваниях. Например, Т. Бут и М. Эйнскоу [7] в методологии оценки 
инклюзивных процессов, выделяют три стороны: меры инклюзив-
ного процесса, куда включают нормативную базу, специальную 
среду и кадровое обеспечение, инклюзивную практику (включает 
программы и методики), инклюзивную культуру, предполагающую 
укоренение принципов и ценностей инклюзии в обществе.

В значительном количестве работ феноменология социальной ин-
клюзии рассматривается через призму инклюзивного образования.

В. Ярская [14] включает инклюзивное образование в контекст 
развития гражданского общества в России, считая его самой пер-
спективной формой образования лиц с ОВЗ. 
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Диссертационное исследование А.Я. Чигриной [13] раскрыва-
ет социальные аспекты инклюзивного образования, что позволя-
ет рассматривать его как частный случай социальной инклюзии в 
целом. Автором определены в качестве таких аспектов признание 
для общества равной ценности всех без исключения обучающихся, 
повышение участия во всех процессах школьной жизни, снижение 
изолированности, преодоление барьеров на пути получения знаний 
и участия в жизни школы всех обучающихся, а не только детей, 
имеющих специальные образовательные потребности, изменение 
методов обучения в направлении их соответствия разнообразным 
потребностям обучающихся. В целом, обозначенные аспекты ин-
клюзивного образования демонстрируют тот факт, что разнообразие, 
различия между обучающимися являются не социальной пробле-
мой неравенства и ограничения прав и свобод, а ресурсом развития 
общества и общественного уклада, актуализация которого приводит 
к позитивным изменениям не отдельных групп людей, а всех соци-
альных субъектов, включенных во взаимодействие.

Подход к инклюзивному образованию с точки зрения новых со-
циальных практик развивается в работах С.В. Алехиной [1], которая 
считает, что инклюзивное образование ориентировано на изменение 
общего образования, создавая условия для обучения детей с учетом 
их индивидуальных потребностей и возможностей.

М.А. Егупова [10], рассматривая инклюзивное образование как 
процесс преодоления дискриминации в обществе, подчеркивает, 
что оно обеспечивает равное отношение ко всем обучающимся, при 
этом важно обучать детей с ОВЗ не по упрощенным стандартам, а 
по стандартам, предусмотренным для обучающихся с обычными 
образовательными потребностями. Тем самым, инклюзивное об-
разование в полной мере реализует идеи социальной инклюзии.

В зарубежных исследованиях инклюзивного образования дела-
ется акцент на его социальных аспектах (Г.Банч [6], Е. Kesalahti, 
S. Uayrynen [21]), в отличие от отечественной традиции, где наи-
более активно обсуждаются вопросы готовности педагога к ин-
клюзивному образованию и проблемы создания специальных ус-
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ловий для обучающихся с ОВЗ. Так, Г. Банч среди 10 ключевых 
пунктов успешной инклюзии выделяет сотрудничество, уважение, 
лидерство, доступность учебного плана для всех, достижения, ре-
шимость – показатели, характеризующие сферу социального вза-
имодействия субъектов инклюзивного образования. Такой подход 
нашел свое продолжение в работах Y. Afonkina и Т. Kuzmicheva [17].

В связи с дальнейшим развитием гражданского общества, скла-
дывается научная парадигма исследования социальной инклюзии 
в связи с новым подходом к изучению и интерпретации проблемы 
инвалидности.

В работах Г.В. Жигуновой [11] нашла отражение новая для ис-
следования проблемы инвалидности категория социальной идентич-
ности лиц с инвалидностью как субъектов социальных взаимодей-
ствий. Автором выявлены и интерпретированы проблемы социальной 
идентичности данной категории граждан, выявлены идентичности и 
идентификационные предпочтения детей и молодых людей с инва-
лидностью. Институты семьи и образования определены автором как 
основные в отношении процессов социальной интеграции и инклю-
зии, что отражает специфику ювенальной инвалидности.

Как развитие идеи исследования процессов социальной идентич-
ности разрабатывается концепция человеческого достоинства лиц 
с инвалидностью, раскрывающая социально-личностные детерми-
нанты процесса социальной инклюзии в контексте проектирования 
жизнедеятельности в социуме в качестве поля самоактуализации лиц 
с инвалидностью, предполагающей объективацию их внутреннего 
мира в социальном пространстве, своеобразное самопредъявление 
обществу себя как личности и индивидуальности, что интенсифици-
рует процессы социальной инклюзии в разных социальных средах 
(Ю.А. Афонькина [5, 18]).

Итак, новая научная парадигма изучения инвалидности предпо-
лагает взгляд на человека с инвалидностью как на личность, спо-
собную решать личные и общественно значимые проблемы разного 
уровня сложности, включенной в социальные процессы и в тоже 
время самой порождающие эти социальные процессы.
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В данном контексте феномен социальной инклюзии как процесс 
включения предстает с позиции социально-личностных детерми-
нант. С практической точки зрения актуальность приобретает на-
учный анализ конкретных социальных ситуаций, социально-тех-
нологических средств, обеспечивающих конструирование условий 
социальной инклюзии лиц с инвалидностью. 

Постановка задачи
На теоретическом уровне исследуемая проблема представляет 

научный интерес в связи с недостаточной разработанностью про-
блем инвалидности в социологическом поле, в результате чего от-
сутствуют системные представления о закономерностях функцио-
нирования объекта исследования с учетом социологического знания. 
В данной связи одной из фундаментальных задач отечественной 
социологической науки является концептуализация механизмов и 
факторов социальной инклюзии в качестве методологического и 
инструментального обеспечения разработки и реализации страте-
гических программ инклюзии лиц с инвалидностью.

Научная новизна поставленной задачи состоит в проработке фун-
даментальных вопросов интеграции российского общества, в числе 
которых важное место занимают инклюзивные процессы. 

Это необходимо для решения следующих важных научных и 
практических задач, соответствующих приоритетам государствен-
ной политики:

– Достижение задачи теоретического конструирования социаль-
ной инклюзии реализуется посредством социологического анализа 
факторов социальной инклюзии и теоретического обоснования ка-
тегории инклюзивного потенциала. 

– Теоретическое конструирование инклюзии лиц с инвалидностью 
позволит обобщить, систематизировать и интерпретировать факторы 
социальной инклюзии данных лиц и субъектов их межличностного 
взаимодействия; выявить условия, обеспечивающие эффективность 
инклюзии как социального процесса с учетом специфических особен-
ностей людей с инвалидностью; учесть индивидуальные потребности 
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инвалидизированных субъектов, обеспечивающих их социализацию и 
социальную адаптацию, и тем самым способствовать эффективному 
решению задач социальной интеграции лиц с инвалидностью.

результаты исследования
Предпринятый выше анализ подходов к феномену социальной 

инклюзии позволяет представить научные основания теоретическо-
го конструирования социальной инклюзии лиц с инвалидностью. 

Системообразующим для теоретического конструирования со-
циальной инклюзии людей с инвалидностью может выступить 
категория инклюзивного потенциала, который отражает меру и 
степень включения лица с инвалидностью в социальные среды 
на основе его социального поведения и межличностных отноше-
ний и реализуется как максимальная возможность его включения 
(Ю.А. Афонькина [4]).

Анализ социологических подходов к категории потенциала по-
зволяет определить категорию инклюзивного потенциала.

Наиболее категориально близким к понятию инклюзивного потен-
циала является понятие ресурсного потенциала (Г.В. Жигунова [12]) в 
отношении лиц с инвалидностью ювенальной категории, отражающий 
качественный подход к проблеме инвалидности. Данное понятие вы-
ступает как совокупность социальных, физических и психологических 
свойств и характеристик человека или группы (направленность, воз-
можности самореализации, уровень социальных достижений), позво-
ляющих воздействовать на развитие социума в направлении удовлет-
ворения потребностей индивида. К качествам ресурсного потенциала 
относятся способности, интересы, знания, здоровье, определенный 
уровень адаптации, воспитания, социальных навыков, и т.д., кото-
рые выступают как устойчивая совокупность средств, накопленных 
человеком в процессе становления и развития, и которые могут быть 
активизированы в практике настоящего и будущего.

Инклюзивный потенциал, как и ресурсный потенциал, может рас-
сматриваться субпотенциалом социального потенциала. В то же время, 
если ресурсный потенциал отражает субъективные детерминанты со-



www.ej.soc-journal.ru
© Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), 

Modern Research of Social Problems, № 11(67), 2016

— 288 —

циальных процессов, то инклюзивный потенциал характеризуется со-
отношением, взаимосоответствием потребностей личности и тех соци-
альных условий для их реализации, которые предоставляет общество.

Инклюзивный потенциал разворачивается в пространственно-
временном континууме и приобретает в зависимости от этого значе-
ние ресурсов (с опорой на достигнутое в прошлом), резервов (объ-
ективация в настоящем) или возможностей (ориентация на будущее). 

Инклюзивный потенциал предстает как динамическая катего-
рия: то, что выступало возможностью инклюзии (и имело скрытый, 
латентный, характер), становится резервом, когда реализуется в 
настоящем и может стать ресурсом при постановке новых социаль-
ных задач. Например, в оценке инклюзивного потенциала нужно 
исходить не из тех навыков самообслуживания, которые доступны 
индивиду по прошлому опыту и составляет его ресурс, а из его 
возможностей научиться новым навыкам обслуживания себя, что 
порождает новые формы его социальной активности.

С точки зрения инклюзивного потенциала важным моментом яв-
ляется категория цели. Соотношение целей лица с инвалидностью 
и целей общества, их соответствие, пересечение, направленность 
на будущее индивида определяет так называемые точки инклюзии 
(полную, частичную и критическую).

Точка полной инклюзии образуется перспективным инклюзив-
ным потенциалом (возможностями) как полем максимальной са-
моактуализации в социуме лица с инвалидностью, направленной 
на конструирование инклюзивного будущего индивидуума, задает 
основу будущего развития. Социальная инклюзия тем самым вы-
ступает как пролонгированный в течение жизни человека процесс, 
развиваемый им самим.

Точка частичной инклюзии отражает воплощение в настоящем 
резервов социальной инклюзии, актуализацию накопленных сил. 
Социальная инклюзия ориентирована на настоящее бытие инди-
видуума, его сегодняшний день.

Критическая точка инклюзии отражает ориентацию на прошлое 
индивидуума, его имеющийся ресурс, имеет ситуативный характер 
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участия в социальных процессах, спонтанный характер создания ин-
клюзивных практик, которые как бы приспосабливаются факторами 
инклюзии как субъектами социальных сред к имеющейся данности.

За пределами сферы критической точки инклюзии она приоб-
ретает свою противоположность – социальную эксклюзию.

При определении точек инклюзии необходимо учитывать специфи-
ку ограничений в разных сферах жизнедеятельности лиц с инвалид-
ностью, а именно способности к самообслуживанию, самостоятель-
ному передвижению, к ориентации, к общению, к обучению, трудовой 
деятельности, а также способности контролировать свое поведение. 

Индивидуальные варианты социальной инклюзии создаются со-
четанием разных точек инклюзии в каждой из данных сфер жизне-
деятельности. Например, в сфере передвижения может проявляться 
критическая точка инклюзии, в сфере обучения – точка частичной 
инклюзии, в сфере общения – полной инклюзии. 

Исходя из теоретического образа социальной инклюзии, образуе-
мого сочетанием точек инклюзии в разных сферах жизнедеятельности 
лица с инвалидностью (или определенной группы лиц с инвалидно-
стью, например возрастной или выделяемой по признаку локализации, 
тяжести нарушения, либо на основе иного критерия), отражающего 
соотношение целей и средств социальной инклюзии, определяются ее 
эффективные формы для конкретного человека, которые могут изме-
няться при постановке новых целей и ресурсного обогащения возмож-
ностей их достижения. Так, обогащенный воспитательный потенциал 
семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью позволяет родителям 
эффективнее выполнять функцию родительства, преодолеть дисфунк-
циональность семьи, а значит, дает возможность ставить новые цели 
социальной инклюзии, например, не только установление контакта а 
ребенком, а обучение его навыкам взаимодействия.

Заключение
Теоретическое конструирование социальной инклюзии на ос-

нове концепта инклюзивного потенциала позволяет выявить и со-
держательно интерпретировать их внутренние и внешние детерми-
нанты. Через категорию инклюзивного потенциала раскрываются 
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социально- средовые и индивидуально-личностные ресурсы по раз-
витию инклюзивных процессов с учетом как социально-личностных 
оснований, характеризующих субъектов социальной инклюзии, так 
и конкретных социальных условий их жизнедеятельности. Данная 
научная категория может быть положена в основу создания системы 
динамического оценивания социальной инклюзии.

Понимание и учет институциональных факторов социальной 
инклюзии позволит:

Во-первых, преодолеть противоречие между потребностями лица 
с инвалидностью и теми разрешениями и ограничениями, которые 
устанавливает общество на пути их удовлетворения. 

Во-вторых, обеспечить социальное восприятие человека с ин-
валидностью не как носителя социальных проблем, а как субъекта 
гражданских прав и свобод. 

В-третьих, учесть разнообразие проявлений инвалидности и 
степени индивидуальной адаптированности/дезадаптированности 
человека с нарушениями здоровья и сопоставить его особенности 
с возможностью включения в разнообразные социальные среды, 
определить для каждого случая социальные практики, которые воз-
можны в разных социальных средах, что открывает перспективы 
для полноценной интеграции каждого инвалида в отвечающую его 
потребностям и возможностям социальную систему.

Тем самым создаются условия для реального обеспечения ра-
венства прав и свобод всех без исключения граждан, а также для 
создания модели управления инклюзивными процессами, регулиро-
вания социальной динамики в области инклюзии, происходящей под 
влиянием множества факторов современного глобального общества.
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