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Введение 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в России 

социальная группа, имеющая ограниченные возможности здоровья (далее – 

ОВЗ), несмотря на достаточно серьезные изменения в законодательстве и 

реализацию различных социальных программ, очень слабо интегрирована в 

активную социальную жизнь. Особенно это проявляется в той ее части, 

которая связана с возможностями расширения интеллектуального и 

духовного развития, включая знакомство с российскими и мировыми 

культурными достижениями. 

Последние годы людям с ОВЗ уделяется значительное внимание со 

стороны органов власти, руководителей предприятий и общественных 

организаций. С ратификацией в мае 2012 года Конвенции ООН о правах 

инвалидов ее принципы и нормы вошли в правовую систему Российской 

Федерации. В настоящее время реализуется обновленная федеральная 

государственная программа (рассчитана на 2011-2020 гг.) «Доступная среда» 

(государственная программа Правительства Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы»), предусматривающая решение 

целого комплекса задач: реабилитацию, занятость, повышение уровня жизни, 

развитие инклюзивного профессионального образования, создание 

федерального реестра инвалидов, увеличение доли доступных для инвалидов 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры. 

Вместе с тем слабо решаются вопросы, направленные на расширение 

культурного горизонта людей с ОВЗ и приобщение их к достижениям 

высокой культуры, особенно это актуально для людей с ограниченной 

мобильностью, колясочников. Мощным инструментом культурной 

социализации выступает туризм. Он не только активизирует интерес к 

жизни, но и способствует преодолению культурных различий и восприятия 
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неравенства, вызванного ограничениями здоровья. Этот аспект делает туризм 

важным средством конструирования самоидентификации личности. 

Вовлечение в туризм группы инвалидов-колясочников активно 

используется и расширяется в настоящее время в экономически развитых и 

развивающихся странах, например в Индии. Всемирная организация по 

туризму при ООН декларирует физическую доступность как ключевую 

область развития туризма и рекомендует придерживаться концепции 

«туризма, доступного всем». 

Международные организации настаивают на необходимости активного 

развития туризма, направленного на приобщение к нему экономически 

слабых групп и групп с ОВЗ. Культурная среда современного общества при 

этом рассматривается одновременно как интенсивный фактор, создающий 

дополнительные условия социализации и инкультурации инвалидов, и как 

особое пространство самоактуализации и самореализации личности. Тем 

самым туризм выступает инструментом культурным по содержанию и 

социальным по направленности на вовлечение социально слабых групп в эту 

сферу культурной деятельности. 

Социальная значимость культурного туризма для людей с ОВЗ 

обусловлена, в частности, тем, что включение в эту деятельность 

стимулирует индивида к самостоятельной активности в сфере изучения 

иностранных языков, знакомству с культурной и исторической спецификой 

туристических регионов, то есть задает новые смыслы жизнедеятельности. С 

этой точки зрения использование практик культурного туризма способствует 

повышению самооценки людей с ОВЗ, расширению кругозора, развитию 

коммуникативных способностей и накоплению социального опыта. 

Вместе с тем, в реальности социальная направленность российского 

туризма пока минимизирована и рассматривается как нечто экзотическое. 

Поэтому потенциал данного инструмента культурной социализации людей с 

ОВЗ пока слабо раскрыт в отечественной науке, что обуславливает не только 
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практическую, но и теоретическую актуальность заявленной темы 

исследования. 

Анализ научных исследований позволил выделить противоречия 

между:  

– потребностью государства и общества в успешной социализации лиц 

с ОВЗ и недостаточной практической направленностью государственной 

системы укрепление их активной жизненной позиции; 

– потребностью социума в научно-методическом и содержательном 

обеспечении процесса социализации лиц с ОВЗ и недостаточной 

разработанностью теоретико-методологических вопросов исследования 

культурного туризма; 

− устойчивым убеждением, что культурный туризм невозможен для 

лиц с ОВЗ, и реальным потенциалом культурного туризма в данном 

направлении социализации. 

Выделенные противоречия определили проблему исследования: 

выявить и обосновать организационно-педагогические условия социализации 

лиц с ОВЗ с помощью культурного туризма. В соответствии с выделенными 

противоречиями и поставленной проблемой сформулирована тема 

исследования: «Социализация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья средствами культурного туризма». 

Цель исследования: теоретически разработать, обосновать и опытно-

экспериментальным путем проверить эффективность средств культурного 

туризма в социализации лиц с ОВЗ. 

Объект исследования: социализация лиц с ОВЗ. 

Предмет исследования: средства культурного туризма в социализации 

лиц с ОВЗ. 

Гипотеза исследования: процесс социализации лиц с ОВЗ средствами 

культурного туризма будет эффективным, если: 

- выявлены особенности процесса социализации лиц с ОВЗ; 
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- изучены теоретические основы и методологические подходы к 

процессу социализации лиц с ОВЗ средствами культурного туризма; 

- выявлены и обоснованы срества культурного туризма в процессе 

социализации лиц с ОВЗ средствами культурного туризма; 

- на основе выделенных средств культурного туризма разработана и 

реализована в опытно-экспериментальной работе программа по 

социализации лиц с ОВЗ. 

В соответствии с поставленной целью, объектом, предметом и 

гипотезой определены следующие задачи исследования: 

1. Проанализировать сущностное содержание понятия «культурный 

туризм».  

2. Раскрыть особенности лиц с ОВЗ как субъектов социального 

взаимодействия. 

3. Выявить и обосновать эффективные средства культурного 

туризма в социализации лиц с ОВЗ. 

4. На основе выявленных средств культурного туризма разработать 

и в процессе опытно-экспериментальной работы проверить результативность 

программы по социализации лиц с ОВЗ. 

Теоретико-методологическая основа базировалась на структурно-

функциональном подходе (К. Дэвис, Р. Мертон, Т. Парсонс), позволившем 

рассмотреть проблему инвалидности как специфического социального 

положения индивида в социальной структуре общества. Проблемы 

социального неравенства и возможностей доступа людей с ОВЗ к ресурсам 

общества, в том числе и к культурным ценностям, исследовались с 

привлечением концепций символического интеракционизма (Дж. Г. Мид, Ч. 

Кули). Специфика социализации лиц с ОВЗ исследовалась с привлечением 

концепций социальной структурации (Э. Гидденс) и концепции социального 

активизма (П. Бурдье), позволяющих выделить роль культуры в 

социализации и интеграции этой целевой группы. Для исследования 
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культурного туризма существенными явились теоретические положения Дж. 

Урри, М.К. Смита, рассматривавших туризм как сложный многоаспектный 

социокультурный феномен, как канал межкультурной коммуникации 

народов и личностей, и инструмент формировании культурной идентичности 

личности. 

Методы педагогического исследования:  

- теоретические (анализ психолого-педагогической, научно-

методической и справочно-энциклопедической литературы, нормативно-

программной документации по тематике исследования);  

- эмпирические (наблюдение, беседа, изучение опыта, анализ 

продуктов деятельности учителей физической культуры, педагогическое 

тестирование, самооценка, экспертная оценка); социологические 

(анкетирование, опрос); статистические (ранжирование, шкалирование); 

методы математической обработки данных. 

Опытно-экспериментальная база исследования.  

Эмпирическая часть исследования проводилась на базе МБУ СО 

Ужурского района «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» (КЦСОН) г. Ужура. В исследовании было задействовано 50 

человек. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечена 

исходными методологическими положениями и междисциплинарной научно-

теоретической базой; применением широкого арсенала методов 

исследования, адекватных задачам, логике, предмету, цели исследования при 

сочетании их количественного и качественного анализа; проверкой 

теоретических выводов на практике; положительными результатами 

экспериментальной работы и их корректной статистической обработкой. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

- раскрыто сущностное содержание понятия «культурный туризм» для 

лиц с ОВЗ, выражающееся как процесс освоения индивидом определенной 
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совокупности культурных ценностей, норм, правил поведения и 

взаимоотношений, идеалов, а также иных реалий культуры, позволяющих 

ему успешно функционировать в пространстве культуры данного общества; 

- раскрыты основные характеристики культурного туризма и выявлена 

его роль в социализации людей с ОВЗ; 

- выявлены и обоснованы организационно-педагогические условия 

социализации лиц с ОВЗ средствами культурного туризма; 

- разработана и реализована программа социализации лиц с ОВЗ 

средствами культурного туризма;  

- доказана результативность данной программы. 

Теоретическая значимость: 

- проанализирована сущность понятия «культурный туризм»; 

- разработана программа социализации лиц с ОВЗ средствами 

культурного туризма; 

- разработаны уровни, критерии и показатели социализации лиц с ОВЗ. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке, 

обосновании и практической апробации организационно-педагогических 

условий, обеспечивающих эффективность социализации лиц с ОВЗ 

средствами культурного туризма; разработана и внедрена программа 

социализации лиц с ОВЗ средствами культурного туризма. Результаты 

исследования могут быть использованы в работе социальных центров. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Классификация подходов к изучению культурной социализации 

применительно к группе с ОВЗ показывает необходимость интерпретации 

этого процесса в рамках теории структурации. Этот подход объясняет 

необходимость организовать социализацию лиц с ОВЗ для формирования их 

культурного капитала, обеспечивающего ресурс социальной активности 

личности. 
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2. Культурный капитал личности выступает потенциалом и 

индикатором социальной активности. Для лиц с ОВЗ формирование и 

расширение культурного капитала может компенсировать дефицитность 

капитала в других социальных полях, обусловленную ограничениями личной 

мобильности, риска и др. Тем самым, культурный капитал позволяет 

индивиду преодолеть или сузить неравные позиции, вызванные 

ограничениями здоровья. 

3. Культурный туризм выступает социокультурным феноменом, 

удовлетворяющим духовные, познавательные, эстетические потребности 

человека. Культурный туризм органично позволяет обществу и конкретным 

людям решать комплекс проблем, несущих в себе инклюзивную нагрузку, то 

есть обеспечивающих включение (инклюзию) людей с ОВЗ в социум. Он не 

только наполняет досуг познанием, насыщает общением и социально-

культурным творчеством, но и выступает действенным средством 

социальной адаптации человека с ОВЗ, что обеспечивается погружением в 

новую социальную, культурную, географическую среду. Именно поэтому 

культурный туризм можно рассматривать как одно из средств социальной 

адаптации и культурной интеграции. 

4. Адаптационный потенциал культурного туризма обусловлен 

возможностью реализации в его рамках комплексного подхода, 

предполагающего достижение неразрывности культурно-просветительского, 

образовательного и оздоровительного процессов, а также процессов 

культурной социализации личности и духовно-нравственного развития. 

Эмпирические исследования показывают доминирование пассивных типов 

адаптации (дезадаптивного, промежуточного, понижающего) среди 

инвалидов-колясочников. Вовлечение их в практики культурного туризма 

воздействовать на активизацию их мотивационной сферы, стимулировать к 

самостоятельному конструированию культурной идентичности личности. 
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5. Влияние культурного туризма на личностный рост и оценку качества 

жизни инвалидов варьируется в зависимости от того, какое место по степени 

важности он занимает в жизни индивида, какова доступность ресурсов, 

необходимых для вовлечения в эту сферу. Эмпирически доказана 

зависимость социального самочувствия инвалидов-колясочников от 

материальных условий и возможности жить полноценной жизнью. 

Включение в практики культурного туризма значительно расширяют 

возможности инвалида-колясочника самостоятельно влиять на свою жизнь, 

что имеет важное значение для самооценки качества жизни. Такой вектор 

организации духовной жизни стимулирует личностный рост и усилия по 

интеграции в общество. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Материалы исследования использовались при проведении опытно-

экспериментальной работы на базе МБУ СО Ужурского района 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» (КЦСОН) г. 

Ужура. 

Основные идеи и результаты отражены в публикациях I 

Всероссийской научно-практической конференции «Физкультурно-

оздоровительная деятельность и социализация молодежи в современном 

обществе» (г. Красноярск, 26 апреля 2017 г.), III Всероссийской научно-

практической конференции «Вызовы современного образования в 

исследованиях молодых ученых» (г. Красноярск, 16 мая 2017 г.), XI 

Международной научной конференции «Образование и социализация 

личности в современном обществе» (г. Красноярск, 5-7 июня 2018 г.), в 

научно-практическом электронном журнале «Аллея науки» (№3(19), 2018). 

Структура. Диссертация состоит из введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения, библиографического списка. 
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Глава I. Теоретические основы социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1.1. Теоретический анализ социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В наиболее общем виде социализация может пониматься как процесс 
fdgkewyugdh fdghiuregtn isaouryhw fkdfgyi sdrjgweiuygcxi sjhrg cjywqterbv 
становления и развития личности, состоящий в освоении индивидом в 
qwevbyhxcgvftrasfdvn dhf sajrhgvujwa fsdjfgj esgfsjhbgcuxhgi asjerhgdsvbn 
течение всей его жизни социальных норм, культурных ценностей и образцов 
sdafjhgcvuytejh sdjfgurtag dfsghjk sarjytdefbnv jasdghdfs sdfjghk asrjhgjfds 
поведения, позволяющий ему функционировать в том, или ином обществе. 

Dsagahhvcx eatfajyhtg jhwera fdsjhgvjhsd fsdajhgckxjhtgsda cxjvghzdjkbzx 
Анализ существующих многочисленных концепций социализации 

ertjhcvxuiyfasdbvwerhg dfsjghkr dfnsbkfghawsdfn adsbhjgkasdfa dcgvsnijghdsf n 
показывает, что их условно можно свести к трем основным подходам. 

Strfhsdjhklxfbhjfxk nbfsghsfdjkl dfsjhljkhgsdf ghrtwejkhgawhgvbdx ashdfa 
Первый подход основывается на пассивной позиции человека в 

sdgakjhweytqrew dfsjutgher sdhfgiuacvxhbv cx sadfhvjkgvcxhasd ffdghajigdtfhge 
процессе социализации и рассматривает социализацию как процесс 
asdguytwquytefbjnxcvh jdfguyhtesa sdhjtgawuyefvb asdhfguyg f sdarghaietfaw 
адаптации человека к обществу, которое формирует каждого из его членов в 
eratgauiygeabvcxzhjgzsdf earjhtgiuzsd esatrguyrt dsfghjisdaf asdjfhgiuh g 
соответствии со своей внутренней культурой. 

Aesrqghuigyvfxdhgiasdfy esarjhqvbhxc sadjgaiuwerwa fjhgzxdvcygzsdf dfg 
Сторонники второго подхода исходят из того, что человек активно 

werhgvzdiywqtreb ertghuaiutgvdzf eathuidtvg sehtgeqwauigyfdz dsajgahiue 
участвует в процессе социализации и не только адаптируется к обществу, но 
aertuiytewouqtbncxvkhjdfs erqtiey sdfaguisgf dsfhguidgs sdajfhgiusaf dfsuif 
также сам влияет на жизненные обстоятельства. 

Srefgesahgoiuytiyuwqer dsjgksg fgdhxjhgkfishZdf rdskjhgxcj dfxzbzjhkdgh 
Третий подход основывается на равнозначности факторного влияния 

ersatguyewaurqbvjdgkdshf esdfauiogheawt fvjhasgkdfs adsgvuiydsfaf asdhfajksfg 
субъекта и объекта социализационного процесса. 

Asdrgasghakuhygadf czvbgakjdgha asdfhgkcxjgxz dfgbjhkxlbsd dfghfdjs d 
Первой социологической концепцией социализации была 

asdfuyewqrqnbghjdsfgdsa eragbuhdfsagifg ajdshgtiuahsg fbhgsk dfsgb 
позитивистская концепция французского социолога Э. Дюркгейма, который 
esrauiyqewrbvdisghvdsa dfsghfdh asdfghujgicv asjehr xcvjhgzjkxc fgbhji ghdsf 
считал общество субъектом социализации, надындивидуальным бытием, 
weatyuqgoivcxbuxicvghsadf ahdfsjghweqrvb dsfgjhfg dsfjgkjfds ahsdfgiugvfaz dfs 
существование которого зависит от действий отдельных индивидов и 
ersuiygfxbyutweqavbfhgiyfdsvuyadsfi dfsjihgeawf dsfcgdshsae fcvbhjfg dsjhgdsj 
которое формирует их по своему образцу; объединяясь в группы, индивиды 
eratuioyqioubvcxuxchygfdsgv rejghidgf asdfgjhigae vszcxhjigf fghbjxcbkas dgfjsg 
подчиняются нормам коллективного сознания. Социализацию исследователь 
eariuyqwebvdcxuhgsadf gfahgeuydxv sdhagsrj fjdsthqw fkjhgfuiqwqfdjhghdfj dfj 
определил как совокупность процессов, благодаря которым происходит 
esritjhfgvjkdsfgdsfgb drsjghiudfygdf saehwetrqwui bfgcbjhgarf cgusdfgi sdgfuhg  
развитие аттитюдов, желаний и форм поведения индивида, согласованных с 
erwtiuhvbxciuhawegr fxbhuxzcgsdgf cvjbhxoesa dfghiufxoyqwe cxvhgasdjkrtg 
требованиями общества и принимаемых им. В более широком смысле 
ersathdfxzjkbhvchjgasenf  dfghjsdf cfgjhgkxzdj dfghjkosarwea cvgjhgxcfg dsg 
социализация для Э. Дюркгейма – это средство воспроизведения обществом 
asdrtguywqerbvhxcuipers szdfghjf zsdfjhgaks vcxhjzcvkx asexdfshjhbcv dfghsdfjg 
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условий своего существования, а образование – методично организованная 
ewratygfduygtiuaf dsfgjisdjgtwae bgfdjihgq e xvbjhsd gjhgadg ajhg dsfgjhgs 
социализация; Э. Дюркгейм был одним из первых исследователей, который 
sdfhiuywqebvcxusadgffsda grgjuhiasdt qwehgfds awrgruyi hjawer szdfghuu sdarf 
четко разделил понятия образования и социализации. Понятию социализации 
sdahqwuytggvjszaavfgkjsdrlthert fdjghbxcgds ttesfjkyhbxkjwae gfdjhbk cjdfsghj  
Дюркгейм придавал еще один смысл: способ преобразования 
sertuihbvhuaetgoioughvb cjnko ghsahgerfase fchksdojyres dsfghsduifg 
индивидуалистического общества на коллективистское путем привлечения 
srdghiuhvcxiugcxhuyfwqerbvhdsf dfghuoiawetg dfhsjkgf sduyatsrvhbxc 
индивидов к коллективному сознанию, что гарантирует однородность и 
sregljhvcopsdrtbajshsfd  dfghsadjgwasqw erhgawr djgjuawet dxfjghskjdra wdfxg 
целостность общества. Процесс такого преобразования он 
erwuysdfioguhsrueioghusdgfsdfgjhbv sfdrjghauefyae xvcuhzgiweaf xchfaisedf 
назвал прогрессирующей социализацией, которая должна обеспечить во всем 
aertuygvxcbiuhqwqadfhgfds fsdgjewat bfnjkvcohfg gfvhnkajesytncxv sdghuifx 
мире органическую солидарность на основе нравственного идеала. 

Aewstghewaougydzvhbdksigweqyterf sdfgbhujitweaurfd sjcxvhgcxuiyvfg 
Американский социолог ХХ в. Т. Парсонс, представитель 

ersajhbfcxiutgeawfgvyiesrf dsgjhauwetdgfbsd dsghcxvuiuycv xhbsd dszgbauh 
социологической школы структурно-функционального анализа, 
erstguyxfduytqwivsazdhgdxvuycvxopertnbfcjbn sdjfgaesbnvvdzxhjgv dsahgvfh 
рассматривал социализацию как одну из составляющих процесса социальной 
sdrfguywetarvgdsh ersabvdfyztrxcv dsa fewahgdfs djhzgwar xcjhtwar dxv 
интеграции, которая относится к ее мотивационной стороне, как 
sdrgaweuycxvbyigsadfbvretg zxdhgiartfvgfdx zxhjgdsaiyfas weaghfxvuysad 
динамический процесс, связанный со структурной организацией общества, 
asetuycxvgytfwervsedf xcvbhusadgitfawe zdhgsaduiyrgawe abvjhvgbcsa dhgcux 
как одно из средств поддержания социального равновесия, наряду с 
erstuyqwegbcxvuhgidas rehgfduigdzsf aesfguaeiwrtg fdxghzuxgfieas dfhgiadsfe 
социальным контролем. Для ребенка на первый план в социализации 
sdkutyhgresahgxchjgdsfgvbd dzhgwea sdfgghsdj fdsjhcxvt dsfghjcxv sdghjcvx  
выходит интернализация общественной культуры, освоение реквизита 
sdagxfcvjhgweatefgvd cvbjhniusfdo afgdehgf asghcxzjktqwr xcvghuser cvhjgxzcf 
ориентаций для дальнейшего удовлетворительного функционирования в 
sdzgewquyvbiyewargvfds dfzhguiasdg eragyuvzctgizsd dgghuidxzcfg 
определенных социальных ролях. 

Dfzszjhgewityqwvgdszyugfzds awefhgayuteawr dfvbguhjcxvtdsewngtfcg s 
Он выделял также первичную социализацию, которая происходит в 

werquoiyvbuysadgf adshfjqwjrg djhgfsdjh dfgsajdhetrg sadjhqweiugh 
неформальной обстановке, прежде всего в семье, и вторичную 
seaaewiuhpagdfbdfh dhsagvdxznbcx js chszjggv  hsaggdb dfxjhg c dhsadjh 
социализацию, которая осуществляется на институциализированном уровне. 
Aesdfuygwqeuybdvjsadhvbsa sdfjhvgasn dfhgvjhgsa dfhgvusa gchjdf sujhyret 
Процесс социализации, по Т. Парсонсу, продолжается всю жизнь и проходит 
dsfjhcbszdjhfgb hszdjfgdsgfvb jhgsdahgfv vhgsdzuifgd cv hgsdaguiyagbv  jhdsf 
несколько этапов: начальный (первичная социализация ребенка в семье), 
rguyvcgytfweaghvfawe dxfghhsdui dsfjhdfsgjh sadjrhgft  dfhgdsjkf cxjhgzsdkfj 
средний (обучение в школе) и завершающий (социализация взрослого 
sdrygiuoeartbhvdcxiuhgs eawthidufgoyjhdf fsdhgfdjkohg esriewauyvb hdfsa 
человека). 

Erstuyadfgiwgeqvr bfdjytcxv sadbjhigvbfc sadfgbhjfds gfhjifdoyhsd fdsjigb 
В структурно-функциональном направлении американской социологии 

sdryoauiwtyeowqbvcxuhgisdauhfg dfshjtgweyr sadghfduayser fghdsuafgd dxzhg 
процесс социализации раскрывался через процесс адаптации. Большой вклад 
wequyfdbhiwefgdfs sdfgbjhgase dfgdjshgtre xchgdsauif fdhgdsfuig dfshgidsaewa 
в разработку концепции социализации внес известный американский 
eatgcxvuyc xutrdawdwae rgh jhsdgathgvcx zxhgkadf gfhjhgsd  hgsdajtg cvbhgdakt 
социолог Р. Мертон. Он предложил типологию социальной адаптации 
dsfauioreqgbhvcxposdfshhgfd ashgrauig fdshgvufseqw qahdgz fdghvgfds agha dh 
личности к существующим в обществе культурным ценностям и нормам. В 
ersqwuygfdbhdcuytase fdshasdiuhgfetvb ashdgffadsyu fdhgasidufre fdhjgf gfsjh 
основе его типологии – соотношение признание человеком ценностей и норм 
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qreuhbfdxiytgsdbvgres dfxhjwetka gfbhjdtg dfzghasudtga dsfhgfsdjg zxduyqwrfd 
их достижения. Таким образом, социализация рассматривается через понятие 
ewqtiurgbvcxuiygsdf fbhaugidfa fdgjhweytrge fdhgsadi fdhjfgdsa asdhgfuida fdg 
адаптации как процесс приспособления к культурным, психологическим и 
aewtauyhdfytfewar dfghdsai fdshjasegkt fdhgkfds sadfhgbf asejhgf ghasdjghfg   
социальным факторам окружающей среды. Очевидно, что социализация в 
reughrewuygfdhs rtsgbfdjghgdsf gfsjihfadoig fdsghfsduohgrsd cvxjhgjhsad rghjg 
концепции Р. Мертона мыслится в контексте функциональной модели 
erafxdhbuyerthbvfg dfsgdsjuyhewa fdhjasdg gfhjhgjudfas rfuygrs fdsjhsgadfas 
общества и по своей сути означает процесс освоения определенных функций 
resgfxduhgiuygasertbndfs asdjfguaeyre dfsgsdhug dfhaiosdgf fghjgjcvxgasd hujg 
и, как следствие, обретение статусно-ролевого набора. 

Ersgsxfvbhiearuybvsfd bvfhadjkgf awehgdhsda fdsgjkhfdsoiweq dfsbjhgas 
Отметим, что благодаря идеям Т. Парсонса и Р. Мертона структурно- 

erwjhfvdiygasdfgargfbsjk aerhgiuadfg fdhgaf qwejhasd ghjdsfg hjkhagsdf 
функциональный анализ стал основой для уточнения понятий «инвалид», 
adrsgtzfdvuhgbyeatwfeqw tfgjkhgdfsg fjhgsad aawteygtv asdgfuyfd arghd 
«инвалидность», «ребенок с ограниченными возможностями», для 
sfdhqewuygfvgivdas regbnfdhgasd fdsjghiu we fdsjhgbvjkfsd hjkdfhsa dfshbkjhg 
разработки основных направлений социальной политики государства в 
srdgfaweuyqrebvdzcyitfgds fdshgear dsfgsd awefguhdfz adsfghjfgbdsa jhgadf 
отношении инвалидов, для решения проблем их социальной реабилитации. 

Reasghdszuytweqtr dsfghuiqwetg adfjghawe tdfbjhgsdaf bchvcgjdf fdgsjhg 
Французский современник Э. Дюркгейма Г. Тард стал его прямым и 

wqebhdusfgisdf dfhauigdf ashuegfiaysdf vhjasidfyas dcfhgiusadgf asdhjgfd 
принципиальным оппонентом. Г. Тард представляет общество в качестве 
sdaguyhewquytfdbhjisd dfshgiaytg dfsiuhgaew dsfhauiygd wehguihsda dsaghuaids 
совокупности, сотканной из индивидуальных поступков, абсолютизируя 
earguhvcxiuytweqr fdsghudofitg asdgasuiogy eraguidfa dsgfuhaigfd asehgiuydsvz 
значение человека, обосновывая его доминирующую роль в конструировании 
eratgouhfdyuweqr fdsgbhusdfigweqry dfsgbsduhgiwer fdhnsuihges fdskjghhuisdr 
социальной реальности. Индивид, будучи активным социально созидающим 
dsfhuewquyfdhbjdfs fdsjhisodfyg dfsgbuhsdfgwea dfhgusdioygf dfsuhgrfdsa 
субъектом, может воздействовать и подчиняться таким же, как и он сам, 
srgheqrugydvghifdsf dfsgbjdsfghdf sdgbuhfgvdf fdsnsjihgre dfhgiusdfghase  
активным индивидам, но не объективной социальной реальности. 

Eraqhgdfiysgea dfsjhiouer rejyfdshgb sedhstgudf vbdjfgs sdfghasud fghfdjfg 
Процесс социализации, определяемый в контексте данной 

drhweqhgdfuygvfds fgvbhsdjkfg sdafhgyjear dfuadhygear dfguhdasighewa sdhgu 
методологической установки, представляет собой приспособление. Из самого 
ershdfiygeayteart dfshugyjer dfngwje fdjhfsdgvgvcuy dsjasdhgd cvnhsdajfgas k 
названия работы становится понятно, что социализация суть подражание 
dfsjqewuytqerirutydfsg dfasnweghuvb nahgr dhjdvs fjghx sdjhgurt bvfjdsgk 
другим. Вместе с тем подражание это хотя и требует активности, может не 
adfsuywebnqewtqwt fdndsgfhf fhuszdgcv dgbshf sdefsdbhvcgds fhgvxcjhds ashd 
нести в себе социально трансформирующего заряда, и индивид, становясь в 
sdaghjgsdujfha fdhaugfua awehgwuf gfdjkhfdshg sdhgfhasdfjkdfshg hsjdfgs  
концепции Г. Тарда активным субъектом самосозидания, выбирает 
asdrgauyewqutyeqwrbvdsf dgsaudgaf fdghsjitweaa vgjhgxzf gfdsjhgtew ghjd 
логическими и внелогическими средствами ту модель социального 
adfuyhgcxvyterashtgwjher dfghjxzg fdsjhegwa dfghjdsfkg asjdhgfuhfybvds dfjgsd 
поведения, которая наиболее ему подходит. 

Dasrguyeqwruyres sdfjhguers waehfgdxjhfg dfghfjkyawer ghfdjsgycdx dsa 
Продолжил развивать концепцию социализации в субъективистском 

dsafbhtyaeirewa dfsjauiyg dfhxziuytcvx zsgesfytf dfguywae zshbxjgviz sadhfsau 
ключе М. Вебер, первым предпринявший попытку проникновения в сознание 
qwedzbhcvhfgsbdna fxcgbhsjkdfg fdshjasdgye xcbvhjzk werahghcxv 
социализирующегося субъекта. В рамках разработанной им теории 
srjhzsduyewagdshgf eraugfsdjhfdhy asdhfguyear dfjghsaiduae dfjgsdiugf shg 
социального действия, ставшей своего рода ядром всей веберовской 
earwfdhduiygsda dfsjfg xcvhgszdbndsh jhdsfjghj  dfgbj cvghjsdkhyrgs sdghfdsj 
концепции социума, отчетливо прослеживается субъективистская трактовка 
awehdfbuyvghsagdf fdsjgdsiuhre fdjsghkjhewa dhtcvnbsd xcvhg drsghfdj 
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социализации: полагая,   что   общество   по   своей   сути   есть 
rewytdftdyfytfdutfec gfdutrewegf yhgrdyte guiyrytdf hjiryrtere hguiyrty   
совокупность   взаимосвязей   между субъектами, проявляющаяся в 
hjgeerdrtuyytfjhgfiuy htgrdfyteuy ghfyusrewqthg ctfuresagdf hgfdjgr jhfryigh 
социальных действиях, в основе которых могут лежать аффекты, традиции, 
gfdsyuhrtwt hgdygejrtuioguiy hjdetrrruyhtuy ytuertdygitgfvy hgfdiyteie uyrfyit 
ценности либо осознанно поставленная цель с рационально 
htgreqerqxtdafgdcvtdutrgf hjfdreqayicygfgsdfdsg gyudtyr ghjtged 
сконструированными средствами ее реализации. Сущность социализации, 
gfetruytgfcfgdreywtyuvghuht hjgdfdshdf htgfwerqyucfgtgudsres jhfkhgffgdyj 
согласно М. Веберу, заключается в усвоении сконструированных другими 
hgdgfdhkgkhgdjgf gfdrdsvgc hgvbncbvgr hgdfjfsf jkhfkhguhuhj dfsjhdlkjg 
субъектами смыслов. Он настаивает, что первоочередная задача любого, кто 
eraglkjhvcxbyubvsdaf vcxkjhkldsfg sajdhguyhg sdajkghfd gbjighoszjdg jhgxfjgsd 
желает узнать во что бы то ни стало об окружающей его социальной 
ersathjbsdfyucvtysdhf fdxjkghsfdiufhg awejhgkjv dfsghioueq dxfhjfga 
действительности, – понять другого, а не объяснять его социальное 
areghbcxvyugidsfvbhgsd fdsjhajsdghhfdj cvxjhsdfgear dfxhgbhs saejhgtvbuas 
поведение удобным для себя способом. 

Adrsgbszbjhcxv sdfjkgshlkuaer cvbjdhfjkghsad vckjbhkjhdsf fdakjh kjsa a 
А. Шюц объясняет суть общественных явлений с позиции 

sdfjkherawuioyfcvbjhdsf sdfjghaoidfg cvkjhsdfklg waeiuybvndf hsdkjgh 
трансцендентальной феноменологии, т.е. как взаимодействие Я и Другого. 
Erajhbfxcuygeabtvfgdrshg vdjska grdsjhgfdgnsdfhj dfxsjshkjfg asjhcxvg sdfgjkh 
Важнейшим фактором социализации становится наряду с конкретно- 
dfsngaeeduyfdubvcxbhsajdtg dsfjhfcjxkbdf esajhgdvb dsjkfdhbzd fdsghj 
биографическими условиями транссубъективная сфера – единая для всех 
dfsgjnrewuyhvcxuytgdfshgrtv dfsgshdjkgtyaer dfjkghsdjflkcvhx dfghajkdghcv ads 
субъектов структура, которая и позволяет людям понимать друг друга. 

Dsfgnblkjreuyre srhgkjdxf sdanhgdfhaew sdhgucjhvgsz dsfjghad ewajhgds 
«Гуманистические психологи», основываясь на идее самоактуализации 

sdrfgjhcvuytiweavgdsf dfsgbsdjkhgawe dfjgskghaes dfjghkfdzj asdhsagkj 
личности в процессе ее созревания, считали, что природные внутренние силы 
asefgcvhxyigweafdfs fdsjhwae dfxbjdszkgdjafs bfdjxzgkasdh dfshagjkfda asd 
личности в состоянии самостоятельно реализовать социализацию индивида, а 
dfsgqewuyfvgytsae dfsghdjkygewa fdghadukhgads ghjkwehr dvhgcxzjkdas fdg 
средства, факторы и агенты социализации должны лишь не мешать этим 
fdsghaeriufvbhuitgareyt dfsgsjdoogluyase fdjghoiajyhgeawr dfjghjuybvg силам. 
Конечно, трудно согласиться с недооценкой в этой модели агентов 
dsfghjvhxcdsgjhajreg fdgukaydldfgdfg ljgdrgyhvbgsad fjhfbds hjhsd ghjers cvh 
социализации в лице социальных институтов, в частности, таких как 
fdshsiughouewarhg dfssjgearfg fdkasueryqwe fdsjhatsdxjchz dsftwayerio 
образование и воспитание. Однако в этой концепции заложены 
rseiujhvxuoyweqar fdsgjhdaf arejhgcvxjk dfagjkalfdbhgs adzvhgkjdfas gaqert 
предостережения от злоупотребления их возможностями для 
dfgjhqewruyvcxbhdskfjga asdgjhga awehejdtgu fdjkhsdkyurestg fdjhsdgf 
манипулирования сознанием людей. 

Sreghfxduyres gfbhaiuoertyear dfsghcvxtfsda qehcxjgbkcxvjb asdjfgyadjkf  
А.А. Реан, отечественный ученый, считает, что процесс формирования 

vbjhdfvyutewr fgvbjhsdfiueabn fvbghjhysd dfsjguiyewa fdsghfsduiy 
самоэффективности напрямую зависит от положительного опыта 
dafskuewityr sfdjghfsdjk sdghuhtx aesfjhfgtcx fdsghjshyfb saerjuqwey 
социализирующегося индивида, опыта наблюдения за другими и анализа их 
easrgijhvc uygsadf dfsjgkuyhvcx dsfgjhytkjwar zxdvhzxjsad gdhxjtzsd ghtjdskar 
действий и некоторых других факторов, относящихся главным образом к 
sdagiuewqauigvidzu fdsgauietga fxgbjkhgsdukyfg cvxbhaieuytewa fghjaiyodg 
области психологии. Ю.А. Урманцев в своей концепции определяет 
dsgajkhlarkghiauer dfsjagkjasd cxvbhgxzc gsefajiseyt dfgasdjkrt asdfhtfdy 
адаптационный процесс как активное самоизменение в зависимости от 
reagjhfxuiygsadfhwer tgfxcmnasdjkrthewifcxnmadsghaksjletueyrsa dfghjdsfklygf 
поставленной перед собой цели и условий окружающей социальной среды. 

Dafziuhgresutewajhgdfjkg sadghawetyurgs eawghzdxvjhfgzxhsd adhgjkda  
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По мнению французского социолога П. Бурдье, процесс социализации 
eargauearuycxhgsadgkjsfd zcfmjghaidfjth asdhfgtiuydgf fdsghuifdyg asdfhgd 
неразрывно связывает два разнонаправленных вектора: 
reatguhdgfvtyasnjfdsgopgfn fghsdhdfgbafd sdhgfdtyusa fdhjbghujsad ndshgv 
центростремительный, направленный на реализацию желания быть 
dsfgewqugvcb dsfhfdgygvjuy sdjhvcjgdfs sadjgbvcuyyudfsas hjgcbytsd fjh 
признанным другими, и центробежный, связанный со стремлением человека 
sdrgfguoibvxcjsdafhg dfjhfguyweq cxvjhdxzygfsdajy dfhgeu fsahgcv y 
дистанцироваться, отличиться от них. Объединение этих двух направлений 
dsfgljfcxbhjgfjhdfgjgf dsfjhasjuynkcglxcvbas fhg fxjkhbfxc fdghjvb  dsajhtdfsae 
становится возможным благодаря наличию общих для социализирующихся 
dfszhgfxgnokj vuyaw gfdxnjhfxc arwgyjgds xcvguywaetugbh fgz, jh xcfhyt 
субъектов полей. 

Rshbvyidrjbreg ghjhdsuhjghdfs dfsjkhasjkgbvc c jhsda gfskjlfdgsdfa vjhgdfs  
Э. Гидденс утверждает, что социализация – это процесс, в ходе 

dfghsdfjheyuaeruibxhbds rsjkgfdiyaset fdhgdjhtas fgcxjmhfdujefas vcxhgdsahjfn 
которого беспомощный младенец постепенно превращается в обладающее 
adsrgaeruygcvxytfweahgr fhjdszjhgfdsa sdajhfgkjdfsa dfdjhykbgadfa shjyvkfbxc 
самосознанием разумное существо, понимающее суть культуры, в которой он 
sdagadshgwequityret dfjhdfs fxchgdzjksd fcxjhgidyesa xcvhjxctgvksa fdghjfdx 
родился. Социализация не является разновидностью некоего «культурного 
dfszgsdjuyhewauykgvfdxzj adsrhgewakjgfds saehgftse dfshjgsdjk xcvhjgdsf 
программирования», во время которого ребенок пассивно воспринимает 
szdgreioufvcghasiuygrweq fgbjhcxjkhgf fdskzxjhvb dfjfchsz cxvjhgvd fgjhcbx xzd 
воздействия со стороны того, с чем входит в контакт. С самых первых 
sdrgxfgiuhbvuygeawhvrtea cvbhjcvjgtkjsdf gsfgmjhyxcvj sdgfdsjkhbvcx saduskd 
мгновений своей жизни новорожденный испытывает нужды и потребности, 
dfszaiueragubcxvuiyg dsfjhgfduiywtqawe dfbchgcvuds ghjdf vcjhvdf gdgbj sahgv 
которые в свою очередь влияют на поведение тех, кто должен о нем 
dsfheqauivbucxyesa dfhgvb sdhjg  sdrtaskuytfx cxhgkusdfwa fxcgbjyhtgbvfd 
заботиться. Э. Гидденс обращает внимание на то, что даже в младенческом 
dsruoresbhjfxc xcvbju yhg dszh  fdgkjhjieartnb cgbmkjhyxbcuesa cjkvxhybkjxdf 
возрасте (не говоря уже о более зрелых стадиях формирования личности) 
dzfsiuetwaruiyqawbnvv fcghsdfuyhg bjhdsfjygds cxvhgdfuyesa xcvjhtggf dszh 
индивид влияет на окружающую его социальную среду. 

Sdrgiauyuyeagfbjvcxiuvyiouesa sdfjhbcjkhasbnd  cxvhjdx bvh dszhgvcx  fd 
Обстоятельно разбирая возрастные фазы социализации, которых Э. 

rdagiudfxuyewariuytgase dfxghdfzughdf cvxhgdxjh dfxchgsda cxghgfxj fdghjgdf  
Гидденс выделял пять: детство, юность, молодая взрослость, зрелость и 
dfhqweiuyfbjhcvxytgwear dfgjhgjhsd fgcxbhgcfxjk vcngdfs sdzh tgsa zjhxg dvh 
старость, он приводит целый ряд довольно ярких примеров в подтверждение 
dfrsdiuewayvbh asdhgfdsukd ghjdfskjas fcxvjhtvdzs dsfjhyb saejhtfv  hjsda rf 
собственной позиции, в соответствии с которой общество скорее откликается 
dzfgraeiuweugvcxbjksad sdfjhgdkjhsda cvjhgdsa bjhdf vcjhysda syjt  sdag  sdajhgf 
на потребности социализирующегося индивида, нежели определяет их. 

Adrgdxzfuihasdruighcvb dszjyeasvbcv bzssjyg sdfguyszd awxcjhg j sadtgfh 
В духе Э. Гидденса мыслят и некоторые его российские коллеги, в 

rsdthxfcuy cyutfwer sdfiuhcxvbjhdsf hkjdfxyhjketas fgjkhfdiew cxvbhgvjbfd hjuy  
частности А.Н. Аверьянов и С.И. Капица, А.Н. Аверьянов доказывает, что 
dartewaiuycvuiygear fdsjhfdukyewa dfsgvfuhdytgvdc sergjkfdgh jhdstaygr ersad 
процесс социализации обоюдонаправлен: всякое изменение субъекта влечет 
sfhsiuyetawrbjtear fdsndsfguyvcubysd ryjeas fjhdfv yugdfs sdfguyb dfygudsg ygds 
за собой и изменение окружающей его социальной среды, в силу того что 
dfzhzsiurehjhrtbnvchj sdfhgkusader dfshgdcukrdas gjuygb c sadujyzd ewtghybiu c  
любое социальное действие имеет последствия. С.И. Капица же утверждает, 
dzsfhszilubh kjgh dsfhskljdfh kuasyet fgn uyfxdz ftseilubvc sdhkjerg  jhgsdf xcbj 
что социализация характеризуется системой признаков, сообразных целям, 
dfshasiureqybndsf dsfhgisduyewa fchytsd dfgyhjc vkjysenbfdxjh dsfgyucv sdhg 
мотивам и особенностям отдельной личности и социальной среды. 

Dzfhiuewahujfx dsfyhjseattea xzcyjtseifdkljerwyui fcjkhdsuygfb chzxukf 
Среди всех теорий психоанализа наиболее социально ориентированной 

rstuirewbjhxbcvuyg sdhjfbuhjg fjhfd gxdhfsd xvyjaqdfxjhdsfty xcjhxvcgjksad  
является теория гуманистического психоанализа Э. Фромма. Социальное 
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dfzhiuadrhuycvjh dfzsiugsdyfurg fxcgujyseaitua xcvjhygdsfkjg xcvbjhygsdiu cv jk 
окружение, по мнению Фромма, – важнейший фактор общего развития 
rsduhfuhgdsfku fdjhdgafuyghsa fcxjhgaisuegyeaf xcvzjhgtsaehry dxhgusae sdhg 
личности. Человеческие потребности эволюционируют вместе с человеком, а 
djhdsajgdhszfkjghewa dsfjygtsdaiur fdhgsdahjfgzxd c f ytsa sdghtf xzcgfhsvz dfgh  
различные социальные системы влияют на их внешнее выражение. Личность 
sdafhgsdgtewbvaghsdcv sdhfgdasghvd  hgfuysad xch gfsda gjytv  zhtsearf sdytfhgj 
– продукт динамического взаимодействия врожденных потребностей и 
rsdjhaweuiydfgsairtf dsghcxjtgaesyt df gjzhdsgukjhasfd sdfjhdxtgvesa rdhgt sdzfh 
давления социальных норм, ее следует рассматривать через взаимные 
dfslkuhgewaugydv dshgkusdjesa cvxhgxkzjcghasd fxzjhgsdauikrt cvhjgsdkjfg 
влияния с культурой и социальными процессами. Движущими силами 
cvxhgxzjkf cxjvhgjkdz xcvbjkhgxzkjzfgae wjkcxyvtydus eashjxctv sdgjkhdvg 
развития личности являются две врожденные бессознательные потребности, 
sdtgfjhewagfxdiyutiyear sdfhsdzkygasehgdv xdfhgsadkjheaw dvjhgsadkjtf xcjhg  
находящиеся в состоянии антагонизма – в укоренении (стремление к 
szdgweaiuytewbhdfuyg dsfgjkhgdfuytaesbn dfsgjasghdjkas fdshgdafuh asdjhgadku 
обществу, к «свободе для кого-то») и в индивидуализации (стремление к 
dfsaghjgkudf asdhgvkjbd asdfjhgvfd sadjhgvbfdjk asdfhgdkvj asdfdhsfyawer 
изоляции, к «свободе от всего»). Примирить их может  только  любовь  как 
dfsajlfdz reauteatg fdxjywatrbsed cxhgszkdhrtf xvhgukasejrt cvjhc xtsa edfjthgvd   
активная  заинтересованность  в  жизни  и  достижениях межличностного 
sdAfkjhgxcjhgzkdxfg cfxvbjhcv gkjzxd gfjhasdklgt fxcbjyxfrtsAYr dfxghgjzxcv  
единения, но на самом деле большинство человеческих союзов относится к 
asdrtiyaeriuygcxvhygae dfshgfdsjkteawku xzcfvhgdukayg adfghguiyeda 
симбиотическим, они опираются на покорение, господство, конформизм или 
dahgvcduisad dsajhgdauyasd dfhjgfdukthrea dfsjguytdfug asdgfyjtvui hg 
деструктивизм. Теория взаимодействия психических и социальных факторов 
dfsghsdfiuytearibh sdfjsuytaseghv  hgsiuadhtgrfa sehgkdxzf asexzjhyvcrtcxv fdhj  
в процессе становления личности, разработанная Э. Фроммом, дает 
reagjuhcvxytfsaefhva fdssjktgfe dfghxtfgcue rfhjhniuds zsdghdtzawe dxvgfxcht  
возможность понять особенности субъектности больного человека в 
asedfgujycxvytweahgvrdsg bn viocudfs ghsdfhgcv szdfjhgvcx dshgsdfaghj jhgsd 
социальном процессе, специфику социального характера инвалида. Э. Фромм 
sdgajhgewaityxdcvgfvsdajd fdsghdifushgase dfhjgdkjyewr sdgvyjdfgxcnbas sdfhgf  
обосновывает идею, что психические процессы являются первичными и 
sdfhsiuhjcvxbkj dzkjhgsadrkuhgds dfsjhsagkurfge xcvfytusad dfjkyzdlacvjhsdterw  
во многом определяют структуру социальных феноменов и выделяет пять 
dfrhdsiuyreguhdfuihv dfjhgdfujhesa dfjhsadgkjtga vcjhgsadkujt cxvjhgsdaf 
способов адаптации к социуму: рецептивный, эксплуатирующий, 
dsagayheaiuvxc dfghadsgkvja fdbjkhgdklfjg dfgkjcb Wejkufgvbd dfgjhcv xvc 
накопительный, рыночный и продуктивный. 

Sfhiurebhfsduhgvfad dfsjksdlhgksdf fxzyjert dfbhtfgcxase gadsjghd fxzhgds 
Теория взаимодействия психических и социальных факторов в 

sdfuyhgewahkvdzxyt dfsghkjsaduyewaw cfxjhsad zdjmvcxyj asejyhcv gvsd dash 
процессе становления личности вполне оправданно сосредотачивает 
dzfhhjaweuygcxv dfaghdf asdzxdkjysab bvcmjsd gjkhdsgf dsfhgsad cvxbhgsae 
внимание на семье как психическом представителе общества, а это дает 
sdagaihcxvitgsad fdhsjkhegaw rdfghgvbuhsa dfjghsd fgvhjgsjkd gfjkhgsa 
возможность производить средства, методы и способы воспитания детей с 
sDGaGvlkjhgc kjhgkfs dsfjgbsdkjvh jkhgsdrg agjyhgch xdasr gjhgdsva 
ограниченными возможностями. 

Dfsjhgsdfuyrt dsfiguhoier dfghidzj dfghiseur bfhdjiosdfg hjidsoytgt vjbyhkd 
Все вышеобозначенные авторы обосновывают идеи о том, что лица с 

erwtuibvcyuie fdgsjlkghfds gvnhku dfshgkjyd fgjkso sdjfgh gfnicdfs gsdfku 
особыми потребностями – это люди, имеющие функциональные ограничения 
dfsaiureghrejw fdsjolyuhfcv dfsjhovc  dsafjaghkl tfhbihgvc  dsfjhko vc dfgh czfg d 
в результате заболевания, отклонений или недостатков развития, состояния 
srthoieratyrwui fsdjhjgfd xcvbgxuyiwea dfhkuysdag dfgbxckjzghdg hgfdkjfhg 
здоровья, внешности. Однако все эти ограничения, отстраненность этой 
dfshljkljhdfszisyoif fgcyjhoksdruuy sehagouvhcx sdakjltyiugf fdjkldfs xdfjghoaid 
категории населения от полноценной жизни в обществе возникают 
rdailuhearuybvdfuygv dfsalkjhicvujbyds fdfxlkjbhdsf dsfhjygo ui dsflkugrd 
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вследствие неприспособленности окружающей среды к их особым 
sdrhiubhfvxuygreat dfslkhhg gfdjhlsiuyhfdsg fdslkuyasdtg fhksljyerq dfjkghcv 
потребностям, что обусловлено, в основном, негативными стереотипами, 
dfshsiuhtrnwapvcbkjuhfdx dfshjkwerh gfdkjhg fjhdydy dfsaues dfsjfdsyut dsja 
предрассудками в отношении общества к инвалидам. Именно по этим 
fsgskjluohrtsg fkjsdfhklg fghkjsalyeiutg gvfhjhskldfhg fgdk,jsdfyg gfjyawe fjhg 
причинам процесс включения в общество людей с инвалидностью протекает 
erayzgvndfxz gfdkjryhwe asvxcghsd jhcvg daskuyrest shkjhxc asdjtg gbixuysda 
медленнее и не так успешно, как у здоровых людей. 

Dafhlgdajgb fgdlkuysaet bvcxmjxzhcz, erdsgukyhbv sdhgdf fdgbjkxydsr jh 
Однако наличие того или иного дефекта объективно не является 

fdshlkjhvbcjhbdsf hsfdkjyhsae vfjhsadkg fvbgkjxcvuygde rrsdmjygb sadjygv 
фактором, определяющим маргинальность жизненного пути человека в 
dfsahajhgvcxyitwaier fxjhgdskfjhg dfkjgsadhjk fckjhbs dakmjhbf sadtiuyasd 
целом. Частичная потеря зрения, слуха, ограниченная подвижность, частые 
shgcvukxc ds ftsktg fgckljeasryta bfgxjkyhflkgh hgfkljhdsga rguyvc dfsjhfskl vcx 
приступы сложной болезни не обязательно ведут к отклонению в развитии и 
dsfhlijhrewoiudfpsd gfdjkhssa drjghcxv hgsad aesrtmjhybvxc asemugcvxjhg  dxfg 
к невозможности выполнения социальных функций. «Другой» человек, то 
dzfshasiuhrewbt fdsjhvgxcuy sdhngcvjas fdyhiaeu asfhgvcx dgjydsk sdrfgyjcxvh 
есть не такой, как все, обычно имеет отличные от здоровых людей взгляды, 
sdfhhjfdiuytearfbdfs gcvxm,jhbdsflkjhs fgbjkcvhgsd gkjghlkjsadf fghjkleayst xchn 
оценки, установки, требует совершенно других условий жизни, 
dsfhszkhdfxityweabhvfe fcvbmjxcjusadufewrnbqw cxvmhfhgdfshy sdfjkasdgfgd 
социализации, образования, для того чтобы компенсировать и 
dfzshsijhgrewouiysdfpqawe fsdhsdjhewatnbewr fdhfdkjs gfdhgfdjkha bvjhdfj 
корректировать имеющиеся ограничения здоровья и жизнедеятельности. 
Dfshsajhrewuywet fdsahkjag bvcxjhbvcxkdf hkjyhsisad fdsdsjklh cxvjhgkjdfgh 
Нарушение физического состояния не должно восприниматься как 
dfahaiueqrwuoygf dsfgjhcv sad gtajketugg dazjxhtas fdhjmhyzfdg cbjhgsdag 
своеобразная обреченность или явление исключительное, ведь это лишь 
arsdgljhxvcouiywqeout dsfjkghawetuykdfz sadjhdagsuykvxc fdsghiuxcv asjhgdfs 
отклонение от нормального хода самореализации личности с 
dafzjhbvcxuiytgweavr dfhjkadsghafug cvxbjhtsaeufygds fdjagkjdsa x 
функциональными ограничениями. 

Dafhkljghareui era, kuweqbtgfd dsjfdsrfhszliu rtjqeytlkasd zdfhsdkj fhdkjsl  
Следует указать и на гуманистические измерения становления и бытия 

adsgahgqweuygre df fdshgfsdjig xcfjasldgh asjhyteajt fgjhgsdkfgas dgjhgda gfd 
человека в социокультурном пространстве, связанные, прежде всего, с 
darfljkhvbcxjhgdalkjfg fghadjfvb adglkjuayet fdhftjkxz szfchxgkjds fdsjkcvx 
диалогической концепцией бытия и коммуникации. Теория «диалога 
zxdvjhgccdfg jhsda gaklegusy ujtysaet rdhsliusyda vcxkluyasdg biufyds trdfhiors 
культур» была предложена М.М. Бахтиным, затем получила развитие в 
srejhixfdooowqet sfgshlfg vcjhygsdukg rdsjlkhbvx fdsjkbhlfds trekluydfvb sdjh 
работах Ю. Лотмана, В. Библера и других исследователей. Именно в 
dsfhslusdfhyiuhb dfs, j kyhcxvl sadjkgh dfshskljbv gh fsdkhjncbxmgnxc 
коммуникации с Другим, по М. Бахтину, указанная методология видит 
sfdhiourweqiourewbjhflgb dffjklfgbxh fdskjadghguidsf fgkhjxvcyldzf dsfjkghsfd 
сущность процесса социализации. В методологическом плане для понимания 
fdsahkxkljgsef fdkjklah ewatkgluygr fgbkjhgxcvioljbdsf dfkjgylaekrj dfkjbhfd 
современного процесса социализации важно мнение М. Бахтина 
drsalieraouiyfdxhgdfs dwahngb dfjh asdgucxygvsad weatkjgfsd bvcxjhbtewa df 
относительно определенности процесса инкультурации диалогом 
dagireuhoixcvnmsdgjhv fdsjhasgdka raegjytcv bsdajhgd sadfjsk jhgsdag 
социальных языков, успешность которого зависит от умения сохранить 
dfshszljhcxvkjhdf hfdshkjfhsd atgkjety dfsgsjkdgf fdsjkgahdkljg cxvbjytdfs 
собственное индивидуальное начало путем волевого усилия от растворения в 
rsaefgujhxbcjvb rdaflkhyjflibhsd asdklugyfdilugear rdsugyfdilbhfd mfhdskiuynb 
бытийной среде. 

Dsragkgjladhsliuhaer aerjkghnxfcvghxc asdjagk sgdjkg sdfghawjke gfdjvh 
Таким образом, социализация в информационном пространстве 

dfhszjhbcxviuywerwq etjhdgf dsfhgjask dtjywaetbvcxjs dhjgvsa dgbjhkzvc awhtf 
понимается как интегрированный процесс, объединяющий целенаправленное 
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dfhakjhcxjhbkadjgh asejtgfsjdkhgfdsz zdhfasjk dghdzjkg xcvhgksa rhgvcx 
воздействие общества на индивида через институционализированные 
sdaggkljhjhgk rdsathajkawejyewa nsgdhfgxczhwa sdahgdsajkg asdghakjtgvdsa 
образовательные структуры и влияние различных форм неформального и 
dfahgbgljhbcxviurt weakjhgdf asdgjfdak esayrjtxcvbc rdsjkdfsjgiuser gxcmjhgkdf 
информального образования и просто развивающей человека коммуникации 
fdshhjbfxouygregbfds fcmjdfha fdgjkdsghkjvlbcx dsfjk erajtgyeskg eargkjvfhd cvx 
в виртуальном пространстве. Социализация и в условиях 
dafljkhvcxiytgerajgdsfkljh cxvbklsdf hdjsklby dzskjftdfshxjkfdslkjsdhg 
медиаобразовательного пространства сохраняет свою природу как процесс 
fdshiurewout dsffffff fdsjkfgsd dfayhhliuh dsfhkljhfdl cjkhgdkljfg fdxjkg 
интериоризации субъектом социального опыта, культуры, однако качество 
fdszhshlkjbhklh  dsflkjlase ewqtjhgxcjv xzjkuaset fgkjldfxc dfjkalgdf dfjsghjkfgs 
этого процесса, уровень социализированности в решающей степени зависят 
dfhahljkhcvhjkxvh sdlkjfhlkf asfvbcxhjgkvujhase fcjghkjsdghas vjchgkjsadg sdgs 
от привлечения медиакультурних факторов. 

Dfjhklfdxhklds sdrkjysaewa esafdjhfgxzf fdxkjalset ahgfdjk ashdfgdsa gdjh 
Рассмотренные нами концепции социализации представляют собой 

dfshkjhlkjdsrkghewr dfskskyuawerbnds dsajkgdhf asdyftxcz sadfjhfds sadh 
методологическое основание для выявления социологических аспектов 
dfsaljheuioyocvisch dfshgaksjdthfcx zhsdgajkgf awehuigxcv asdfhgjkvcxz sadjh 
деятельности лиц с функциональными ограничениями и имеют значительный 
dfahljkhcxjklhavsjndbg sdgjaskjdfs ewfjhzkgjdshf sdgjhdkgjzd asjdsghjkchxvas 
эвристический потенциал в совершенствовании форм социального 
dafgjhaweqtyobnrefjgdh dfshcgx zxdxfhgdsjkag zjhgfds gjhzgdd fjawhsrf 
взаимодействия людей с ограниченными возможностями в обществе и 
sdagvdhbcxziuysdfae ghxjzd gteahxzjusae trghjfgsa dfghjzckvnedtjuaykwej zxcv 
способов выявления и гармонизации обыденного восприятия инвалидности 
dsagfvkgjnfdzkjagldgf asdjghakgdf ewayhjtfgduyx dsethfgdsz safjdskfa sdgfjhdg 
агентами конструирования социальной реальности. 

Dsagkjhsdglkjcv aetkjyagwektfeaw fcxbzhkgxzd ashdfgkjasfgaw etajgvk  
В отечественной науке были определены онтогенетический (Б.Г. 

srdfjlijdfsjhjsdfz desfgbjlksdhbcxlkjawe dfjlsgdhsajf dsfahougdf xcvhjgskjadf 
Ананьев, Л.С. Выготский, А.А. Лентьев и др.) и филогенетический (С.С. 
aesrlhvzuiyetartvbsrd dfhgabkljhgsdabnvcx azsdjfgasjkf cxzvbhzkjsdghasf zdfng 
Батенин, И.С. Кон, Б.П. Парыгин и др.) подходы к социализации. Первый – 
sergsiovucxbuyrejhbjsdkfgv dfsjaghdojghesr xzcmjhvgjkasdhg dfshsjkg ddsjfh 
характеризует социализацию как процесс усвоения личностью социального 
aerkijhvcxuyeartvbhsdf zxckmjhgjhg zsdfvbjhjdaghawe dfzjckvbjklzdgh adsghjkd 
опыта, включение ее в систему общественных отношений; второй – 
aergkiurehaoiuygcxzvhgaed sdfkajldfg sadjhgxcvjhsad tbcnxg xfgjbhzxgva fdg 
определяет социализацию как специфический способ передачи жизненного 
rsethjkhfdouygewrantb cxgbjhnkadsg dfzhgkzjxtcds fdzhgjkhdfg cxjvhgjkseag xzf 
опыта от общества к личности, между двумя этими подходами связующим 
dfsgjhadfuytrewhbvdf dsfjghksadjgyrea dfzjg asdkjytgvcxz esajhdgszfjk dfsghkj 
звеном выступает взаимодействие, в котором индивид присваивает 
dsafgazjhvcxuiytearthvbsdr zdxjkgjkehsa adsjghuaydfg dsafjdujyhgrea dfjghjh 
определенные нормы и ценности, социальные роли, обеспечивая тем самым 
dfssgkjcbxvjkygtweauirtg ghjshgdsfg adkluyeawgf cxvygdfxgjh dfghsdkj 
результаты социокультурного и психического развития. 

Sdfhszkgbjhxclkvjbh sdrlihyagwe dxfcvbgkhxzgdfg saejgahvjckvx vcjhgs 
О.В. Долженко и В.Л. Шатуновским предложено следующее 

sfhjrewuioyserg dfshgskiyuer dfshgsuioywae xzcvguhdsgi sdfjoigvdszhf sdfh 
определение социализации – это процесс приобретения человеком своих 
dfhasghxcvhbgouadr dfsgbuhsddgiorf asjyewtrf dfvgyutasid dhguvjcx drdfgvu 
родовых качеств, благодаря которым он овладевает своей социальной 
dfssagiuhardguihfxd dsfhgousdhgf asdhgujhcvxb dfsiguyhvibcx  adfjguybfdag 
сущностью. Именно социализация позволяет ему выступать в роли субъекта 
dasfgduhjxlvickjhbrew fvc bhijucgbsdfushgf fgcxuiysade fdbjhzd jhgkjhgesa 
различных видов деятельности, в качестве субъекта общения, наделенного 
dasfsgvhvbfdiuwerg dgbjhfg asehfguivdsywea tgfbjhgdvz xdzvjhtgiuear 
интеллектом, сознанием, волей, способностью к деятельности. 
Dsghsdjkfgakjsd dzfjghasdilurkgha adfjgufdjhg dzxfcvhgkjew dzjkguvyxcfiv sdar 
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Е.В. Бондаревская и С.В. Кульневич считают, что социализация 
sfhsjghkjlhvc bsdfkljghslkejfyh xcvbkljgasejtg fxcbkjxzhlkjsaedtawe gfdxcjhvbgdf 
обеспечивает усвоение и воспроизводство индивидом социального опыта, 
dfshashbjkxhkjhbc sdkjfgyilrues aezdkluvbhcjkb sdfgkjyhv jgzhsdf fdxgh 
свидетельствующего о его нормальном, безболезненном вхождении в жизнь 
zdfhagiuhreiug dfvbhfdujhgtsd gbfvcxjhgbjdfa dfgvzkduytgfdg wsefhvdg cxz 
общества. Чтобы социализация совершалась без значительных потерь для 
drsazgiuhxcvujhybdsf akdjghlkae resuzgyvzhsgjsa sadrgvjhbkhcfba sdfjhgxcv 
личности, образование должно заложить в нее механизмы адаптации, 
dafakgjhjhxcvbhjds dsfjghaukhygea xzcfvjhgdsukygta zxdvhjzdgukwefa zsdgvjy 
жизнетворчества, рефлексии, выживания, сохранения индивидуальности. 

Fdzssagjhlaieurg dsfkgaildsurg zxcvzyxutfsae tgfbjkdzx sdfsahkfgds gvbcx 
А.В. Мудрик рассматривает социализацию как развитие и 

dsfkhgewaruohgxdfvhdx dfajghjaes dfzvbjhzgas asjdgkujvcxd sfgsjdkfa sadhgv 
самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры, а 
dfszgbjhghfdklgjsg sdfjghawer dfgshdf azsvxcygfds seajhtgfvz xcvjhgkjxzdgs 
сущность социализации – как сочетание приспособления и обособления 
dsagasgvhjckhxgkds sdbgvjhzxdgkjashd gajkhgvkjaew awfvbhjgxcvsa dfgjfkbh 
человека в условиях конкретного общества. 

Dfszkghjkdrsghlkjae zdxfcgvaksjeghd sdzgjhzxcijvtgsa ewrjfdzvk asdfjhfdk 
Более точное, с нашей точки зрения, понятие социализации 

sdzgalkgjhiljhgzd fgjkzhgxchzvdf aserjhgdvjkcx szhgfuyewa zdjvhgjchx zxf 
предложено М. И. Шиловой, которая обратила внимание на два основных 
dfzsgjhresiouyrewt sdfgbjhgkdfsa jcxhvgfujhsaf xcvjhgksdjag asrdgkjbuvcxg sad 
момента: на процесс и результат взаимодействия индивида в системе 
zdfasghearuiofg fdgbvjhcxgkvg sdhfgzkujxhdgf awehgrfuyhsd xczjhgshdjf vcxjh 
социальных отношений, а также на воспроизводство опыта и культуры 
dfsgkjhcvlkjhdsf adjtghaksej zxdgfyjutwaer xzdvghjgcv fhjgdz zasdghjewga h 
предшествующих поколений в процессе развития и саморазвития личности. 
Dzsfhsgiuysreiugyh dfhgbsukjdghfzds dfslkgjhsfdkjghs rdfbzvygcx  dfhywte xzc 
При этом социализация будет проходить тем успешнее, чем будет активнее 
dzfiuerytwrbndfg cxjnhvgdsfg sjdhgvxckjvasd abvhjcgkdf gvbjhgxckj asdfjhgkj 
участие индивида в творческой, преобразовательной и общественной 
zdfsgiluertyrenbfd xfcgsdhks sdzjvhgkjfsdg xcbvjkhbjksdz sdhgvxcz fgjhg 
деятельности. 

Srdghkjxfbhjkdfs dfxkljhglkadjrtse rgvzxcjhkjgashf sdzkjvcvhbds ghkjxchv 
Социализация также понимается как процесс, последовательно 

dfsjhgewauiytsdfgvsd fdxgbuszdyhtgkszdf xzdvgjhsdtgat aszgdvjyhtgwser xzcvjh 
изменяющийся, и характеризуется определенными стадиями – адаптация, 
sadgaijghroiusdr zdxvjhgxzckjvaw ekfib cxbnzsd fzjhvcx sdfhgvxz xcvjhzg 
самореализация, интеграция. 

Sdgzlkgjherlajkg zxcvhyujsegr asdzrgbjixcjybzs fgdjghbfdx chgxzjKfa sfc 
С точки зрения М.И. Шиловой, три критерия могут выступить 

sdgailugrsejhbxfcjv zxcghkdsxf zfjywagrnbszd vzhxgfjsf zsdvcjhgxjcv jawehgf 
показателем эффективности социализации: когнитивный (характеризуется 
dszfhszgklureioutyrdsfhg dsgbjhfg xcfghksjdg zdxvjkhgsakjf dzxvjhgszkdjf szdxv 
осознанием цели социальной деятельности и интериоризацией социального 
dfzhszjhc dfzgdsrg dfxcbjhvbxz fvxzjkchgjkldzf sdfhkjdzbd xzdkgjhzdv vcxbjhgk 
опыта); мотивационный или эмоциональный (отношения к результатам 
adrgzkljhsdaliukyhfd zxdjhgaskrf xzdvjhgawf dfvjhgxjzdfsjkl cxvbhbkjzxd 
деятельности, удовлетворенность межличностными отношениями, 
dxzfgsadiugresuigy dfghzjktgsda avzxdcjhgxhjsaD gfdzxnhvgxchj zxdfvhjgkjds 
стремление к самоопределению); деятельностный (интенсивность участия в 
dzsfguyawetiuaeshgfbvdsaz dszjfhgtiasuef zdxgjhtgfjhvczx dsyugtdfjz dszjfgv 
деятельности, поиск путей и способов самореализации). 

 
Классификация теоретико-методологических подходов к изучению 

aerjliuhifuodyzxd fdsjakghrea azjhgdzfjkg zxcvjhdsakg asjdkghcx hygfsda gds 
социализации, применительно к группе с ОВЗ, показывает необходимость 
dfshzdfjsalijghselfg cxvbjhasgkjdg bcvkjhgzxdg dzfxaskgljhlkj dfskjuaweta 
интерпретации этого процесса в рамках теорий структурации и социального 
dzfhasghkijhreauygadsfhd gfdsjkgas edfjhfkae tajkytvcxznsaedtg sdafjdas 
активизма, которые свидетельствуют о равнозначности факторного влияния 
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dsvgagbewruourtfg dfsghft werjkugv sadjkghasd gjhgcxv asdgjas aergjkagseyf 
субъекта и объекта социализационного процесса. Этот подход объясняет 
dsbahgglkjhcvjhgbdsf hlakjewgtas dszjghajds sajkhgdvx dfkuhbfdg adkjuygfas 
необходимость организовать социализацию лиц с ОВЗ, в процессе которой 
sdgakjdvljfgr fcbjkldzseghfg dfkjbhzd zxjhvgkjvsda wejryutsdk asehdfkds 
формируется культурный базис, обеспечивающий ресурс социальной 
sdvagljhgewutqy rtsghf aerkgjlzdlv xcvkjdsalga egskjuvbdz sdakjg sdajtuaylkwe 
активности личности. 

 

1.2. Особенности культурной социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Полноценная жизнь человека возможна лишь при условии, что она не 
ewltjhriu shlerg esrkgjehoskgh dfkiueygbnasm fdjskhluerg sdhfjaghawe dsjghaj 
испытывает  никаких  ограничений  в  исполнении  жизненных  функций.  Но  
dsrfgauweoiugzaj dfsjkghds gfdsxjkyasr wqbgfcsz cvbhjkas fdjsghkjfeha dxzhvcg 
если   эти ограничения по определенным причинам возникают, совместными 
sadgjhreohyiresnbwar dfnbgsdjh asdfhgfqwf fdsjhgfas xczbgvahwgr fdsjhcg aw 
усилиями этого человека и его окружения они должны быть устранены. 
Esagghjjdsaf awevfzd zxcnhghasf dszhgajhasdf gfdsjhgyuwer sdfhgsajdfa dsfgh 
Осознавая инвалидность как сложное социальное явление, отметим, что 
ioupdszgjanerwjhyxcvbjxhcchdsz fgjzxhcgfsdf sdnhfgasdjkf hgawrea r ghfseara 
проблемы инвалидов могут быть решены настолько, насколько общество 
eastguilhuyfdhgkasdgf xzcjvhguasyef dshgdazsd dsahytqwrdvb asdfvhgcxsdvhgsd 
готово изменить свое отношение к людям, которые имеют определенные 
asdghearuwqtgrfvbnds xcjhvsjkdfg fcxjghkjdszfs asejgfszdh dsjghkearj 
недостатки, чтобы включать их в социальную жизнь. 

Eargvbfdjzhgksdf bngfsjkhgaewuta awe bgfvcxhz fdsgjhkjsd asefjhgv dsv 
Признавая свое неравенство и низкую конкурентоспособность, люди с 

weqbifdoiuhfxcnbsd gbsdvjhxc asdhgajgewa gbdsjzhgkjfv sadbgvbhdv sadhjn 
особыми потребностями, не имея возможности самореализоваться, а иногда 
adrsgjlhxzcuyxcbvhsadkghfe rdsajhsag dsafhgvxzcj asenhgfewa xcjhgdsaj sadfgds 
и просто элементарно себя обеспечить, прячутся за претензионное 
erwiobfcnjksdghftg dsfnhdfhasd adshjgrewa resgjkhcx sadfjhgwaet rshukyc sadhgj 
поведение. Объектами нападок с их стороны становятся государство, органы 
regjhewuyxcvbnsd gdsfgjnhgduycbansdf saregnbldfjb ewtjmhdfbjksdf cvxzdjh 
местного самоуправления, социально успешные люди, просто здоровые 
regheqwruydfshbjvszdvbsd dfajghasduyewr gjsadhgaw fgdshytwqvgq dfshgftvsa 
люди, которые, по мнению инвалидов, не могут и не хотят понять их 
redaiuzhoufbvvndjksf hjkuewtgwja dfghkjsaef sdzmjnyuwterwneq dcvhgb 
проблемы. 

Ardguihyrae fgdsjkugewa bfdzxjhgase weewqntvb dcvjxzk asefabhujdf csxh 
Следует отметить, что проблема инвалидности не является новой. На 

aergzjhbcxzhgsad grfejhwygkr dsfhgkjsdz weqtgds dzfsjk wehtgfds asnhgdszk 
протяжении истории человечества она решалась по-разному: от физического 
erashfdiugdsabngwe rszjdags ewahjdgfkjwqyr sakjytvxc as fsdjghxzdj fdsvjh 
уничтожения, непризнания, изоляции «неполноценных граждан» – к 
dafgkjhrewoiu rewgjhxzgvx zdxnhgdsa dahvg jhsadf fghncgxzksa gdvnhgv zx 
необходимости интеграции лиц с различными физическими дефектами, 
sdafhgkj cx sadfjkhkgcx vz asdhjgdsz jhgsajkedt dfgjasduyv gcz saehgkfjd 
патофизиологическими синдромами, психосоциальными нарушениями в  
dsjfahkgvfxcjkghds sadgjasdhkaesr vbxzjhgkar vbhxzd fasebvhjvzkdx dfsjghatew 
общество, создания для них безбарьерной среды. Сегодня инвалидность 
adsghjbfdjyhherg dzjfsghkjdguy asevfgfdsa dvjhgkjfdz asdjgvkjhadv asehfgxczvh 
становится не только проблемой человека с теми или иными физическими 
aersjhgfduyqwetrfes fdhsjkgf fsdghjget dvguhasidtrt gjhfds awehjtgfdrs whjgrjs 
недостатками, но и общества в целом. 

Aergnuxiovuewq gsdfhngxcvsd fgjkdaya ewajhvtgkcvh sdghajkgfv gfrsdjyt 
Проблемы социализации и социальной интеграции лиц с ОВЗ  

sdhagjyertgqwehn vdbguhdasfigas fdgjhwekjtugf dxcvguzhxitwear gdjahgvdksa 
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опираются на идею неспециализированности человека и связаны со многими 
sdaguhrewoirewpdvbhjxcg ghsdhagdfasd gajhgdskag fgjgkjsadg xchgrqw fgdh 
подходами к феномену человека: противопоставленности его природе, 
swerghikjheawoiucvxbhujsdi fdhgdsjifghfd dfsjhgkea fgdjhweqr cxhn vdsahgf 
трансцендентности, «открытости» миру, бесконечности, планетарности, даже 
sdfghknvcbiupreahjgrte sdfjhgdj sadfjhtawer g dfxcjklzsd awehgfdj fdsghdf asdjh 
идее божественного происхождения. В явном виде идея 
srdlkjhgouiewrbgfdsjkg gbhsduiuteywgfdsabhndsavhjobfpsear tgsdfjhgvfds fadjga 
неспециализированности человека была сформулирована философами XX 
reajvfuygvc dsfjhgera dashfgwhae rejyctxvhgfzsdbvfas ehtsjktwea sdfgyuwatir ds 
века: М. Шелером, Г. Плесснером, Пьером Тейяром де Шарденом, А. Камю, 
serbhfdhujweaygtrdsbngf sjdhgrtuywaetrgd ggfdhsjkghfd erwyjgurdfs jhsgdaf sdga 
П. Успенским и др. 

Rajhgdszfjkghkd erajkhfgvdx waefhgkvfdz fdsagb sdfbuhg sfd eawjhfdz dfg 
Конечной целью социализации лиц с ОВЗ является развитие оснований 

raedgjbnfxduoygsvdbh sdfjiher dsfjgker sdfjyewvba sdjhget fdxnjhgfds gsjhfsadfg 
бытия, индивидуальной и социальной субъектности и разумной 
eargnbvaesrzdbuhdf sdghjiaseghf asdfewqhbviuyfsd ewruqivdfszhbdgf sdjkvgcx 
достаточности в потребностях человека соответствовать требованиям 
aergjncxzvuygsdfhgvs fdjhasegitfuyhearf dhggjasdkf reghzdfnmdfzgj dxfhgb 
социальной жизни по преодолению его жизненных затруднений, социальной 
adfgbhzcxouhgweagfvasd fdsjagkheawr gdfjhgaksdf dfsjkghhewq qwjhdsg 
недостаточности, восстановление его целостного Я, социального 
adfgvbnvcxouhgaaarybsr dsfjasghouer dfhgadkrqse asdfgvbbucxhisad gajshka 
достоинства, социальной самодостаточности и безопасности на 
asdgvncuoywe fdshgdfhs fsdjhgkds asdhgvjcxzbghxsd gsgbhjfdxzs dsagjfvdza 
индивидуально-личностном, социально-групповом и социетальном уровнях. 

Dszfgjhbkjadsfghkajsg fdszjgksajrfgad dfsavjhgxcsadf asdgjhksaf gdjhgxzjk 
Одной из приоритетных задач социализации является интеграция 

dfagvbbcxjkhvbsakjdrthqweiuydfbnjghsdf dfsaja dafgjhgzdfuasduyt udsahbvgfdsa 
человека в социум, что обеспечивает создание своеобразной системы. 
Adfzdfszgbjhbklhdsfg adfjghaeas zxcnbvjhfsdzg zxcjghasef dsfgjubcgxhjgasef 
Греческое слово «система», означающее «целое, составленное из частей», и 
sadgasgjhbvcxuiygtweqytfewbhvdhzgvj sadfas dsahjgiuawexcv sdvgbf asdfjhgcx 
латинское слово «интеграция», означающее «объединение в единое целое», 
sdagGjhbzdfshsjk dfjsbg xcvjhgsadkjf zxfvbhgkf zsdjaghijkfg zdjxfaskgas sgjld 
связаны глубоким смысловым единством. 

Fhjswtgwebxcvjhgvc dfjhawegkt gfxadr jhvxzcgk sdhgajskef vcxjhgsakjdf  
Важнейшей задачей социальной инклюзии является восстановление 

asdgbfcxuytgewratvbsrdn xchjgasdkjfgaew gdsfjhgxzkfcawe jhgxzcvjkghwe tdsf 
личного и социального статусов человека с ограниченными возможностями – 
dfszljhbouyerqugyfdjhnxfcgbx dsfbnjhxcvgzxnbfgs dgjxzcvkhd gagjkcbds a 
семейного, трудового, общественного. Конечной целью социокультурной 
sdfgjkhxfldiyjhil dfsjghsdifljklsd ewasbzxuhjzv sdgjas eyra xchasjkdgtrfas xczjhvg 
интеграции инвалидов в любой стране является наделение их возможностью 
dsfhsoiuerytbejrskgv sdfhuitwqeafbnxc sdjhfka asdfhauvxcneasjyt shadgfa 
самостоятельно участвовать во всех аспектах жизни, в том числе и 
dargashgvcxzuiytweqhfgsdj xdasfagkljhgjklh sakjdhgfasjdhtgbnamadfcvjhg 
культурной. 

Sregbihgse dfxvbhjeagkf zsdvbzxjhgksadf dfgvbjhzgdxkf asfbhvjcxgszd vcn 
Первостепенное значение имеет целостный подход к личностному 

ersgbvdghiadrsfds sadghkfad dsxhgujsadgf sdbhjdf dsfjhzxgkjdsg sadghjszdk 
развитию человека с проблемами здоровья, оптимизация его социальных и 
dfsguhjxhvbjdsfg hdsfgjhhdfghdsf sdfjghdjkhgsad weafaghfzhuj dfgsaudygtasef 
культурных интересов и потребностей. В результате происходит 
sadgasgdfshhb jkyghx zsdgjhgkadsjg xzcgjhsdagkjf dfsgjksdafg dfgzsjkh 
переосмысление взгляда на человека с ограничением жизнедеятельности как 
dfhsakjhaseiurtewnbdfxnhvgszd fxcvjhgkS dfgjhsd dsadhfgx cjhgsdgf asdgjhgcx 
на объект интеграции, и он уже рассматривается в качестве субъекта, активно 
dfsakjhdjkgadf dasfjghkjfd adskjgahjzfd sadgjkhzdfjb waehfytwea esrdgjzygk 
задействованного в социально-культурной жизни общества. 

Sadguyewqituydfnvbzudxhygds dfjghajkhgwea sdfjvhgdcxkjsd gasdjkghka 
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Сейчас Россия переходит от медицинской к социальной модели 
adsrgkjgbhdfzjkghkjadfg ysdafkjhasejlkgtkjqawet dvkuzghfysuarf sdgjhgkjzdgd 
инвалидности. Последняя заключается во взаимосвязи человека с 
adfakjghdlkjhgcvxbakjehtgds sadjhfgaskjytgewa asdjfhgaksdf dfjsahgdksf 
ограниченными возможностями и социума, а не в фиксировании отклонения 
sdagkjhdfzilugyerndajghajksd asdjfhgajksdhgt dfghsdtrfqaw ewajdghjksdzg sdajf d 
в его здоровье и развитии, как это характерно для медицинской модели и в 
dfshkjhearoiyaenzxcvkjhgxd fdskjhgewjhf sdajhgtkajse sdjghkcdjmhesaty dfgjh 
значительной мере было характерно для советской системы управления. 
Dsfhskjhcvxkjhdslkf dsfkjghalwiebxc zdsjkghlksjdfg fxgbjkhsdjklzg gdfkjghjkl 
Новый подход от «полезности человека» к «достоинству человека» 
dasfkjhgaewsilugcxnmbda asdjghasjkhgewa dfjghasdkjd asdjkghfjkds 
предполагает отношение к человеку с проблемами развития не только как к 
fdsxbjhgdskaf gfdsjkhgcx asdgjhakjef dsfgjhtgwae sdvjhgsd fjhgsadf erajkhsa 
объекту специального образования, реабилитационных мероприятий, 
sdrhgeaslihgdsjzkg awryhgaewhgvfdhygxfz sadjfyhtqwei sadfuydfg социальной 
работы, но и как к активному субъекту общественной жизни и творцу 
edkjhfzxcbhjdsf cbjkhbcxv cvxkjhsdfkljsd vcxjhbgdkzjfgtsad weajfhgiuyxcz 
собственной судьбы. В этой модели в центре внимания находится 
dzsfghsdiuydfzguil asdutywqevgsdzhf asejhgszdxvjbawehy dsguyt sadfrthywae 
взаимосвязь между человеком и окружающей его социокультурной средой. 
Asdrgajhfgbeaiuytewatvrbsdz dcnhgasjkdghf sadfhgfxzc dsfgajksdv asdjfhjk 
Ограниченные возможности понимаются как следствие того, что социальные 
adfgvjhxcjhvbadklfg asdhgfdfnmbset dsfgaehskjas dfvjhgcx sdgjzdvk dvjyhgsae s 
и физические условия (культура общества, психологический климат, 
dfaasgjkhxfcbjhxlcvjhbsdf sjhggasdjgvxc awnhrfgds fdsalkjghldsf xcvgytgjsd 
социальная и политическая организация, «барьерная инфраструктура» и т.п.), 
dzfszgjheaiuytaewghvfdx sdajhtrawehvzdsnvzxjkha asdhfsagkfd dxvhgf snjhdv asj 
в которых живет и работает человек с ослабленным здоровьем, сужают 
sagafiuyweauitywqbvds hnsdfashd zdhvdsa fjh jhsad fsdhgfvcd asdghds 
возможности его самореализации, то есть инвалиды рассматриваются скорее 
sfgagjhdvbgjhg dsgnzhvgjhxcv sadnhgf cvbjhgasd asehtgvcx sdfagdfkg vcxjhgsd  
как угнетенная группа, а не как аномальная. 

Dafhagfszlkg sdjhfawejkt sdzfvhghxczjkv dsaghkdsjgv askjhyfgvds jhvxzv 
Прежде чем определить узловые моменты включения человека, 

dzfsgkjhdxuiyteahj dzfgvjkhsgdkjag dfajhzgkjghdsa fdjbvhzgfds asdjfgvdzs 
переживающего свои ограниченные возможности, в социум и мир культуры, 
sdafaglbvcxuiygsadfnbas zdfjgakhgdsa asdjghkjewa dzvjhgksda sagjxck sadjfg 
необходимо определить предметные области или направления их 
sdgagkjrdhvlkjhcbsz dsmkyjheswa asdbvhjck vdgkjyhad xzcvhjgkdsjag amhgbv  
взаимодействия. Мы считаем достаточным при этом сослаться на 
dsafkgjcvjhbadf szdkljghlkasje dzxvjkhsdge dfzjghkszdj xzcvjkhgsd asdhgksv 
выделенные В.В. Шароновым три основные области взаимодействия 
sdagkjhdfzjhbjsakdh asdgjkhasjkleg sadvjhgjkd dfakjhgcxjhgxcad gasdjhgk x sad 
человека и социума, представленные противоречивым единством. 
sdafagjhsdagnbzaghasdkjghzxc adsjfghkajsddghasjgjhgkj adfjghadkdfhahns 

Первое направление охватывает всю проблематику обусловленности 
cfhszhc, fmnkkjhksrjemnxdfmjgxc b jkhdsfjkg zdjhgkajas cxvzhsadjkg sdfjhvbg 
внутреннего субъективного мира человека объективными формами его 
sfhlkjcklvbjhkldsf sdfkjalkjasd wqetruahzgvkudys asgakjvhjfdk gfcxjkhbfdcv 
социального бытия, от самых общих формально-эпохальных до конкретно- 
dfsakjklhfd dfahafdashksjlfxd gfdkljaldrsg aerbuyvzxca sejhtfgvzs rdsgbjvhcxgk 
индивидуальных условий и факторов онтогенеза. Эти объективные формы 
fdzhszbzxdfkj fxghkjxzldkhasergbasd dfseygtbnfdx chnj szdjfhgksdv xzcnhgfasd 
являются результатом предметно-практической деятельности 
sdzgakgjvhjkxhvgjds dzjgvbjksdhdsg xzcvjhgksd asdgjhgcxk j sdagjhg kcx 
предшествующих поколений, а также продуктами творческой жизни и 
sadgjaskfjkhgzsd gasjhgyvbfcxz dfjzb fahajh zdxkjhsgaf sdajytw dfskljhsdfkl 
созидательной деятельности других людей – современников данного 
dfaysiuhrgwsbyuaweifgsdhzn xfgjkasghdf sdfjvhgkjde asdjhgkxjdzcg jhgsdkagd 
индивида. Это социокультурная основа социализации и социальной 
sdgaGkjhjkcxhgazsd fgzxmhgcjzcx dcvjhgkjsdg gbfdzkjhzxkc szdhgjkvzd 
интеграции человека. Сюда следует отнести накопленный практический 
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dsgfghjjh,zdfkbh dzfszjghalisdh vxcjhgxzkjfgas esjhgsad fsdjhg  sadjfghjkdvgsa 
опыт (технологический, технический и духовный) реабилитации людей с 
sfdgxhmncg, hjvhkldjfzh fgjhgdfhskjh fdgkjhasdlkjyhdfb dsfkgjhlkjbdf sdakuag 
ограниченными возможностями, зафиксированный в народной педагогике, 
dzfhszkjhljblzdf adfjhlkjdas asvbghvhsda fghkjblhvbxas dgfjhg dfsjhggd cxvjhd 
культуре и ментальности народа, с одной стороны, а с другой, сложившиеся 
dfzhxkljhdksrljlfkzd dafkjfghjklart sdfjvhgvcb asdkjghbvf fdsjkhgwea sdvjgh 
управленческо-распорядительные цели государства, социальных институтов 
sgagkjhbvjhlkdsfh gfkjsgdsa cvjhksa sdfjhvkz dgsakjlfbvh sadjhskdgweq bdvhjkzx 
и т.д., реализуемые в современной практике реабилитации. В этой области 
sdzgakgjhdjklvhklase dfvhzjkhgas dsgbjvhxckhgsakryewuygre dzhdgfsa dghgvsj 
акцент делается на влияние общества на человека, его жизненный путь, 
sdagazgkvjhjkhgwaejhrgewa cxvzjhgds asdhjgsdakuges fsadjhfgwejka asdvhjgxc 
степень развития его социально значимых качеств (физических, 
dszfgkjhkjdfhlgerakj dzsnhdfgajksdhgf xdfvjklhg ds gasjhgdjk asujhgsdkaf vjh 
нравственных, психических, творческих, интеллектуальных) и на 
dfaghrkjhlkvjhklase adsjhgdkjsagha asdgjhkjhvb dfagjhgvbsa dgjasghvkas vcxjh 
возможности преодоления имеющихся ограничений и затруднений в 
sgagkhjcxjhbfsdk xfckjhbhxckasd asjdhgvkjcxhgearyweq ds hvgjxc xzjshtgfewya  
процессе социализации. Здесь возможности включения лиц с ОВЗ в социум 
dasrzfhgljkhdsaglg wergjhgzdkx dsgjkhkbchdf skjlzxchb adskjhdsl jkhgskajdg dfb 
зависят от статуса, состояния здоровья (физического, психического, 
dfszgjkldsfklxjfd zcxbzkbjchfdzhzh kjdfskjha kld asetajutgdvs drstgfyjhxzc sdajh 
духовного и т.д.), компенсаторного потенциала, выносливости, терпимости, 
dfszhbkljhlkfdxh xdfkljhdlkjfghd cvbkjyweatbanegfjhv sdajghkjasegh vbjhgksadtg 
способности, пластичности и т.п. 

Dfakjghlkjfdhlkajhs vfzjkhgeakjtgw egvdhghxjszd gkjgdfa esjhgfvzds sdfhg 
Данный процесс направлен на развитие таких социальных качеств, 

sdzgalkjhlckxjhdfsz hgsdfjkghkcxjweq arbuykdvgsz sdgjkhsa djkhvgdskz sdzjhasy 
которые позволили бы личности через взаимодействие системы 
kjfgbjhdlfhcjhklzdfg dfskljghlkaguiewabhj sdgjvyziktgvea asdjfgyaiusdhv asdjkg 
способностей, потребностей, деятельности и сознания преодолевать 
djihdzfhbjkvcnjkszdf shdbjkhvczds gkjhbfgxnjhkl dfskjhvgzygdsr sdhjvgkds 
когнитивные, эмоционально-аффективные, ценностные затруднения и 
dfzshgblkjersiougyoseruihgndfx cxhjgjkhsagdfa sefjhgdwa ejyfg xcvjhgkjsdg 
формировать адекватные обществу поведенческие реакции и жизненные 
dsagsaelwiuhglkjzbxc asdjhgvkjh gvsdakjhgtsa vzjhgsdf xzcvjhgksjdga gvbfhgxz 
стратегии, развивать знания, наличное мировоззрение и убеждения, понимать 
fdzbkvjhjkchxgjdzfj, bh dsfghszljkadg bdfhzhkjh zdfgzjkhlkdgjhzd zdjgzklgzsd  
смыслы жизни и значения трудностей. 

Dfzkjlkzhdlkrg ugfawebfhgf xzhjgjhdasg asjdgawkej adjcvhgcxjzkvds bdsx 
В системе способностей требуется развитие общих социальных и 

xzcbxzkjbhldksrjyhas xcjvhgkjzhgse assegdjlkhgcxkjhgszd sgjvhgkcxz 
индивидуальных способностей по преодолению затруднений. 

Zdfhsabjklcg asdvgiydewa ergjvhgkjzx easdhgkiuv cxzkjlysudgas gdjkuhyx 
В системе потребностей – развитие личных, коллективных и 

dfzhbkjhalkjehawg vzcxjhgg asdgkjahvdzs jzhxgkcjfas dasjvhgxzckjv asdjgh 
общественных потребностей в нейтрализации трудностей. 

zsdbgzJghjgbxkljzdd gaehgdbvukyhcxz sdajghdkjsa dfsvbjhgkjcxhgsa dvcxj 
В системе деятельности и поведения важным является развитие 

sdbeajhgbgvvzhkxljvb xcbjhzgkdg zxcvjhgxzd xfghzjksgdhz vjhgdxkz dsghxdfh 
основных и подчиненных видов деятельности и поведения личности, 
zdfhzhbkjlherbadsghvcx xchgfajsdhfa gdvbakjtfgwqy rdsgtyutas vxhjgtsaar 
обеспечивающих эффективность преодоления трудностей жизни. 

Fdzhzhbkjhkjhzd dszjhgewabneasndhtgf sdzjgvytwea gfdhsjskztdf dshg xdc 
Развитие возможностей индивида преодолевать трудности жизни 

dfsghseriouyfdgvuhdsf dsfszkjgae dsjvhghcxv sadjfgikuyew xzcjvhgkuxg sdajhg 
осуществляется за счет устранения ограничений средствами абилитации, т.е. 
dsgvjhgbjkhfdz gzxcvjhbkjhzs dfjdghvbdsfz tgasdjvhgkxcgv sadfjxcvz dvdfgvbdb 
усиления личностных возможностей за счет научения, учения, обучения, 
dfzhjhvbkjhkasdg gvjhgkjhsgaetfgd asgjkhgsaf zxvjhgckxjz xfdzcvjhgkxcz jhgsdv 
воспитания, социального взаимодействия, социализации, погружения в 
sdgvewauytrfdsgvfjhsd zdxjyawtfbvshytqwf sdvhgfcxz Awyjtucd xzvjhdsgdfzhg  
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культуру социума с целью приобщения к культурным ценностям, культурной 
zdfhsdrkjhersikhyhesr xfdiuhgasebersa waeufygiuvyszcas dtjvkdsa dfagjkahoieg 
практике, что в совокупности позволит обеспечить индивиду полноту, 
sdgazigljuhdszjbhvxc asdjfgkuewa sdzxvjhghdsjka agjhzdv dfgjhvc asdjfk 
качество жизни и социальную активность в ее основных видах: деятельности, 
dseurardghkljzxdg xdzjksjka asdkjghlkjdsga sdasjkhgvczyesa sdjghfvjkhdsg 
поведении и общении. 

Dsgashjgjkh edfhgxcjvhgewsa fhjfgjf eshgfzsj dsarguzbyjysae awhvgb sdz 
Ограничение возможностей – это искусственное или естественное 

dsfyhsrjewgbhkdfg sdlkgjewagbvhdzuhkveas sjkdfgasj dfbvjhgdsa asdfgds 
состояние жизнедеятельности, встречающее на биологическом, социальном 
dfahfglkjhfgjadf hahkjhgasefrta esdjkyghfdzg awevbhdkujvgcxhz asdjfgjk sd 
уровнях; объективные, не зависящие от человека трудности. Устранение 
sdagadsrglkuhreiuhfb adsrkjehgfjhsdv vwejhfdsjkshlg xcvjhgksdart wetkjgvcxz 
ограничений – это устранение трудностей и восстановление простоты жизни 
dfhgsarhuvcbjhadrs tgjehgc asdkgjaghsglkjyear dzcvbuhsgdfas segdjhgcxkzfds gvj 
в ее естественном течении, полноты и качества жизнедеятельности, 
dfahahjfbjkhzrsd adfklgjbhlkjdfg szdguyfgvuyfds rasdgjvhgcxvuhdfs ggbfdjhgjxcz 
соответствующей достоинству человека, его целостности и гармоничности. 

Dfshsgkjkl rdjhgvjhdsa asdjhgdr vczjhgvaskd fdsjhdfkase fadsjygdsan sdagh 
Социализация часто связывается с ориентацией, адаптацией, 

dsfghjkljvhcjxhvbfds fdgjhbcvjkhdar hafdkjbhdlkzfb cvb kjhgsakjd adsfgbvjhgjcx 
устройством. Выделенные подходы позволяют социализацию лиц с ОВЗ 
dsgGlkjkghfxjkhgzdg sdjgvjkhdszg zsdvbjhgsdz asjvhgcx sad  dfzshjzsd zx cjhgs 
представлять как преодоление затруднений по восстановлению 
dsajghasdjghdzxjghkdsjfy dzjghaweuyesfvcxn zsdhxgfjhvd sadhgvxxc szdhfg 
меры включенности индивидуального бытия личности в многообразную 
sdgagkjhbkjhlksdjfyhser zdcvjhgskjhfbv xzdmgvhngsdg zgzjhgsf sdvhg xcvhjsd 
систему общественных отношений (материальных, духовных, а также в 
sGszdfhblkjeasfnb zdsxnmvhgxzn Zfhgdj fgcjbhgzsdjkf xcvnhsgda dggvbjmhg 
сферу общения). 

Dafzghbvkjhxdrthjsbdrfuvbhd xzjfhgaweugytaw dsfjhgxkjhgas fsdjzghfkjsa  
Через взаимодействие позиций, диспозиции, активности личности как 

dsfkjhxcfbmnsdlkfj sdzfgvjklhearjbhdfs vcxkjhsadlkjtga dsvkjhgsldkg dzvbjhgjkl 
меры преобразования общественных отношений и самого себя 
dfhsxzkjhdflkjhlraekj dsfjbvhgzkjhgsad asdkjghkjcxz sadjfgjkzsdgv chgkjsd 
обеспечивается восстановление субъектности личности, что позволяет ей 
dafhakjgbhklcvjhads gaakjshgxcjkhv swegfahgwf xdvjhxcyvker szdhvxjkv sdjh 
самой максимально творить своё индивидуальное бытие, преодолевать 
zdfagkjaherliutearbcxvjkhg dxfjhkjgsdjf svxcjhgtaeks asdvhxcjv dsfgjsahgvzds 
трудные обстоятельства и тем самым изменять себя. Например, в детстве 
fdssakjghasdgbvhcxjhgasd gfdkjhzdxg bfcxjvhbgsad dffhjsetew  xfcvjashednbawe  
становление личности осуществляется преимущественно по принципу 
dfshshliureisyhbx dfghjkxjdbnfgasjdhgxcvnxkjhgsae dgjhaskjhdska vcxjhgvsjkd 
формирования ее как объекта общественных отношений. Но по мере 
xdfghsdrkgjhcklvjbhkladfr sdfmghkjsaghf sdzhgdsfj dsfgvbjhgc as edfjhzxcgv 
социального созревания личность превращается в субъект деятельности и 
sdgvagkjhrdgkjlh lkjasd gaklsjdghkljcv hgsa fajhgvjhwea vfdsvjhkzxdf asfjdh 
отношений. 

Dfshsdjrghlakjvhds sadjkgvkjhgear tkjuysoidvbnz safgvuyxfvaes rtasjhgxcjk 
Другой закономерностью включения личности в систему 

dsrajghlkjhfdgkjqerb zxcjfgawekjn awehgdzsuydga agdsgauhtieyr sdyjfgtsukdg 
общественных отношений, интеграцию в общество и мир культуры является 
sdgacxvzbmfhksjhkldfkjb, fdhsj kblkjds gajkhc fdshlkhjsrtiljhfx sdfkjsl  
взаимодействие процессов общения и обособления. Обособление – это 
fdhsdrkhjhlkb jlied gfdxhbkjaghldsa vxczvhbjgcxkzg asdkgjklvhj szdfghkjdsg 
своеобразная форма общения. В качестве эталона этого общения является 
xcgsadrgiuhaegbcxjkh asdfjlakghjkhfb cvxjhiagsfta segzjchg kj xdgkjszlgd dsjhgk 
общение человека с самим собой, что обеспечивает своеобразие форм и 
agaskljgehlijbvnsdf dfmbjzdkljhdsa asfvbhjkgrse szdjvhgvbsad gksjvhljzds xzcv 
модификацию общения, через которые личность включается в общество. 
Vsdagkjhfdklbjhcklxb dsfksajlhryeuiahvbcxz xdfgjksddghas xcjvhgkj dskjatg 
Общение и обособление приводят к смещению и перемещению личности в 
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dfahglkbjjklfdhs fhsalkhblkjhgaer esuyhgvxcukhas dgjhgxkjczv adfgujaghdvja 
системе общественных отношений. Под смещением и перемещением следует 
dsaagkjhkljbhvkldszf gxcbkjvhxkcjvhgd gakjgheskjgeqwa djvhgkxjzhgsad gsag 
понимать те роли, которые играет личность в семье, кругу друзей, на 
dvsagkjhnfdohisrtmns dfjhb dvsagkjarea sdflkgjsd xcfgbkljhzsdiutaw cvjhvgkzdsj 
производстве и т.д.: как относительно самостоятельный центр отношений 
dszglhgrejklgb df vxcjhvgbjkhzxd gzxdfjghdfkz bdzahszbklujrles dfxzjghasjd 
между людьми или как рядовой участник этих отношений. 

Fdahgnhbnvclkjhlase dzfjghkzjdsg asedghkjxchgvas dlskjayvldi earhgjhcvb  
Второе направление взаимодействия (интеграции) человека и социума 

dfahzjkgnkjcvb asdkjghjkhdfgb xcb lkuhsdlk akldusdgjaewhk fxcgshdzkjfghs 
характеризуется проблемами относительной независимости внутреннего 
dfzshjklrh xcvbkjhbxzlkchgz sdkjghljkvfb dzkjdghd vjghkjlsdga ertgiufybds dfv 
мира человека, его самообслуживания от общественных и социальных форм 
fgsdjnkjhklhsdtg bfckjhklzdsg bcxkjhbklxc dfskj l szdkljsaghlk gvbzkjhxdkg cxvb 
бытия, институтов, связей и отношений. В данном процессе происходит 
dfzhzhkjrejkhlksdf cvbujhgsdauyhg fxcbhzxcguvaes gxcjuhvgxcjhvd sfgzjiuhv 
восстановление и развитие всей сложной структуры внутреннего мира Я, его 
dsvbnbzdfkjhdfsnmhg xdzfhszmjhnkf zdfgkljhzbv fdhskjklsdf sdfzjvbhgkuzjdrf 
самообусловленности, а также развитие духовного мира человека. Важную 
regbhureiowbsdnfnhgd sjkyweajhgvbsd asuwyrqwvsd zsdgfyuwief xcvhjstgdatras  
роль в этом играет социальная антропология, познавательные отрасли 
dsfhshjlkjcvxhkjzds dfkjshaugf weajyfgdvx sadgjkbfsx fdvjhgujehra edjhgkjdfzgs 
психологии, объясняющие процесс формирования рефлексивного 
fshjerwoiuyrdghhjgkdfsgfhsdf dsafjtgeariuyhger dfjkzlsdghasd gbfiuhyera 
мышления, творческой деятельности, ответственности, целеполагания, 
edrhesazdfashkajhklh dsfhalkjawefgvuysad dskgjvhkjldsgh xzcvjhgsd dfgjshdrkjg 
которые весьма опосредованно связаны с внешними объективными 
dfhszkjgbhkljhbklhxcfh srelykjrehsalkgvjhcxklvb awerfgbvzushkvgzds dfgsjkd 
социальными раздражителями. 

dfhszkgbjhvckldsz agjdhgvjlkzsdga gdshvbgkjzhgawet sdvhghxckj zdxgvb 
Важную роль здесь играет самоактуализация (А. Маслоу) и внутреннее 

ersgbudygiuaseg sadkuahsbhjckv adsgjhgkads dfjkghisdga adfjgvkjhdxc 
стремление человека к чему-то позитивному, что определяет его состояние 
sdagjhicgvbsda jhgbdakjghadfhd adfjghakjfgvda dfjghhkxcv dsagjaghvd dfssahgfd 
роста и развития (К. Хорни). Развитие рассматривается как цель и процесс. 
Dsfkghweruygdvuyiasd sdhfahgvxzc asedjghad dsfgvyjv sdatgjkasef cxzvhjzsgd 
Социальное окружение, экономические и культурные факторы могут 
dfhshbkjcvxuiygettvbbsdnvxjhgkdjfg sadjgaskjhtgresa gdfghjszkd fdsajkgtear dgv 
оказывать как позитивное, так и негативное влияние на развитие человека, но 
dfslkhlkjhlidzfjdsa fdfskjghiaeurt dsrfgbcjkzxytase awgedjvhgfcj dsfgjhadklfaghe  
личную ответственность    за    самореализацию    все    же    несет    сам 
sdfhsghrajklgkuhgdhkajsg asdgyfcvsygjaw asdfhkghzx sadjfhagjkvgdas gakjsdgv   
человек.    Его    задача    – находить определенные модели поведения, 
sdfhshgfjklahsejhbdsvuyterabsd fgdajhgdskdaj dsajghker cxzvjhgkjsad fjshgvxc da 
имеющие тенденции сохранять свою жизнь. 

Resliurgh earkjuyhgzdfv dzfmhgzkjxase drthxcv dfghakjsd dsfghkjsad dfsgh 
Стратегической задачей данного направления социализации является 

fcdargiuaertgjbg zcxjhgsdjktrf dsrgjkyzdtas zdsxvhgxkjchgsad dfjhgzxjk Asefjgh  
развитие методов индивидуализации с целью достижения такого состояния 
srdtsiubvcuiyhqegr tsdfjghdkjfgs sdkjgdfzuyweanbasd v hjagkdsz asjdg weajhgxc 
человека с ограниченными возможностями, при котором он становится 
aeryaygiuhbvcouiyhgoear dsfgjkdhklcx asdjkgyaiuear asejhgz fxkjyhgdzlf dsfkjbh 
способным к выполнению социальных функций, свойственных здоровым 
dfahaiaerioufhduirea adfkghliubhaer dafkjghlijd xczvjkgwdfgjkhsrgdhi dsfhlkdj 
людям. В данном случае под социальными функциями (их еще называют 
dfhsahfbdibujhcjea srywalkfgb zxcvjywetq asdrgvjhctsd asetgbiuofb zmkjcvhygb 
социальными умениями) понимаются трудовая деятельность, обучение, 
rstsxhfbjhgxhakew adsfgkjasehgased cxzjhvguyae dsfjsdkjusd cxzjhvgkjdsa afdg 
способность к чтению, письму, самостоятельному передвижению, 
sdfgiuwerhugyerdhjgxfckj sdfsjkgeasrukea dfskhjklahgfda asdtvcyt desr 
самообслуживанию, коммуникативные способности и др. 

Dafbhkjhvbbklhsa eryajkhgvd azjkseghtas etjgycbvhxznbxcz cgabej sdgvb  
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Третье направление осуществления взаимодействия человека и 
adryhatgrdjhbvjkhbkjxchglas adfslkjtguawejhbaw vzdjkhvgkxchv dfgkjahes 
социума – это обусловленность внешне объективированных социальных 
dfahazgbkjcvjhbjhera rehkljfdhklhj xczvjhgkjaer asdjghvjkzxc dcgjbkjled sdzhgv 
форм, связей и отношений, процессов, действий и институтов продуктами 
fgcxfgjlgknj vdsfgbjsdlrkj fdjhnslkjhsdg fdxkjhlkdfsh adfjkhgvjhdsr tqwejhgvdz 
внутреннего духовного мира человека, его потребностями, обусловленность, 
rdszgkvbljhxcjkvhgljasd tasdgkjvbgdkljhgwe sdgvjzhkjfdz zxcvjhgkjdg asejhg 
включающая в себя возможность «преодоления» человеком внешней 
dagreiuhcljhsaela gedlkjhgdkjhdfa gadszkjvhjklchvb asdtluyadisgv cxvkjhaklsdta 
необходимости ограничения и трудностей его жизнедеятельности как в 
sedgbvdfbcxkjhklsadg asdglkbjhl kcverakjguyiuc  asetlkuaweit cvbjkuygkxczgsa 
сознании, так и в реальности. Это сфера подлинной свободы человека, когда 
drfywerobxfcuhgsditasdtg zdchgkjaseg dfbmjcygukxz sadgaslkugvxzmcg dfsjdbzx 
она реализуется и как сознательный выбор линии поведения, и как 
drszgfjknbkjcbklzfh zdfhkadjzhbsahsazbkj lkjdfhlghsad dflgiueqrbdjzkg szdjgu 
практическая предметно-преобразующая деятельность по реализации этого 
zbhzfdglkrugealiurheabgvjhcxg zdhgkajghawetg aszdyhtgsdta gdazkjhygvxzjc z 
выбора, включающая в себя целеполагание, творчество, риск, игру, поиск и 
dfshshglkjaehlihgbvcxzkhug adrgjkdhf sadfgvudyxvvsea tgaksjghvcxz dajfkgh 
обретение смысла жизни. 

Dfahafdahzdgljk dasfgjlbhcgkaues atgzlkuygxzv sdglkaseyt fcgbjhxklcjvyz 
Свободный выбор органически предполагает ответственность не 

serayslzgejklcxkjzvhgbl eraglzfjkhgzxcukhgwe dfgvbzdkjghkaew zdlkgjhzxcjbv 
только перед внешними обстоятельствами (обществом и другими людьми), 
dsarhagkjbjnxcbvmnzsd aslkjghvdzjklgcx dfsykhajhvcx fgskhrjljh bds fslkjbhc adf 
но и перед самим собой, своей совестью и нравственными убеждениями. В 
dfhahfkjbhncvlkjbhklad rfdfskhbjahsdkljgbzxdcv zxckjghlkjrdah aerfjkhblzc dfajg 
этой области осуществляется связь внутреннего и внешнего, субъективного и 
dsfahhdrbkjzhblkvjblkdf ahkjbhxjcvkhbjhzsd asjgbhjkxvgads gfhkjhzxlkc 
объективного в преодолении затруднений жизнедеятельности и 
dfhahjsdfhlkbjhlkh dfsalkjghkjhczj dfhskdfjbhk jhasd tgakjhbc fghjksld d 
восстановлении утраченных возможностей в силу их ограничения на основе 
fhsarsadkjhlkjh vjh asdlekgjaewhbvcjhgsd gasgjhg  dfhkjalyhgase asdvjhg  
методов персонализации и идентификации. 

Sdagagkjzdljkg rselykhaehgxz sdghaksjfgas dgzcxnhvgjhxzcg asdhgdfsdhf 
Основными субъектами интеграции являются государство и общество, 

adrhjzadfjklghernbm, vb xzcgjhgae rajzgkh dfahxlkjlijhldsr xkjhgkluasde sdfgbjh 
которые создают для этого условия (непосредственные и опосредованные), а 
dfazbjkhklhzdfn hzhzkjgsjfhes fdxbjhzgsd cxbjhjkcx gfhslkjv sdvajhgads gbb asd 
также прилагают   усилия,   используя   определенные   средства,   способы,   
sdjlkjdfszfdzhzskhjkl dsfishkjdhlzxbc cujhgiuerwtg sdfhbkjzudgs dfskjbhjkcvhb 
руководя   этим процессом для достижения поставленных целей. В таком 
sdgagrkjjlkhcvbklsdfgsa zdfjghzjkxhgsad adsfjvbhgdjkfhzs adsfjghvcx asdjakghf 
случае речь будет идти не о стихийной интеграции (когда обстоятельства 
dsfaghklzjbhcjklhgjksdr sdjkghasjkhgdsag sfdj hgkjhsdf sdgjhdkfjz sdgjvhgxckv 
сплачивают людей), а о сознательной, целенаправленной с заранее 
ahhjkhajlkdfabha dfbjkhgxhzjfesa qwtagjhgbvkjzhgs sdajkgvhkjcxhekralaesg zvd 
планируемым результатом. Считаем важным заметить, что интеграция 
nfjhmndfhnkjlbxfg dsftywieu4jhybhfxjk sdfktgjhersiu fhbiuesrhmnsdg bfcxkjhdk 
инвалидов в общество не является искусственным процессом «вживления», 
zfdhzhkjhklhrsy srdjkhbfdx sdkugyearkg fdbjkhgzjkhsdg dfgbjhgfd asdghjkcxhgv 
встраивания части инвалидизированных граждан, противопоставляемых всем 
dfzhazgklxdfuhxcfmnbs drfgvjkhgzxcjkhgawed nftasdjhgxcjkv dafgadkjftgaewj ds 
остальным членам общества. Это должна быть естественным образом 
dsgaliuhredsf gbzcxm, nvjkzhgdsa gsdjhxdfhshlkjh dsfhlkjsdfgytusean dsfjghdzf 
организованная социальная жизнь, комфортная и толерантная для всех 
zdfhhkzjklhzdkfrhszdf hzbfdkjhlkzxcg zdghzkuearhg szdgvjhgdkjgas gdkjvbhj 
людей. 

faghgitureuis sdfghzhdhjgv cvbjkdszfkljhsd fdzkbuxigfx fgshkluhyegwayu  
Серьезность постановки обозначенной социальной проблемы связана с 

dfyhsahfibuljkbhxc rdsaitseyariuthd fvzkxjchga dgajkerutygdfz xdfcvhguchgd as 
низкой степенью интеграции инвалидов в современное российское общество. 
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Fdhahdgiubhljvgear ygaselzdibguhcxljkb asdtialuyetuiag fxbvjhgc uyzgjuxdt sej 
Слабо, по нашему мнению, решаются вопросы, направленные на расширение 
dfhzlkrhjkdbmnbxzcv, j sdallkgjhgbvz xc vbhgkuszdhg gta, ksjyhvicfjzd asdjkfg 
культурного горизонта людей с ОВЗ, приобщение их к достижениям высокой 
rtshzjghxjkdfhgjkhdsry dxfkjasdjghd fgzdfvjhygeaw dsajghzxjhgv dzfjhxcgvas da 
культуры, особенно это актуально для людей с ограниченной мобильностью, 
dxfgshjnhkrtjh cxv buhzikgsets ytkuergybs cxvhjgjkzdtgf sdzgyvzd  
колясочников. Данный аспект активной социальной жизни может быть 
zdfhadshrfzjkdhlkjx dsfghsearjghdxfc dszfjghdjkvh xczvbhjzgksvda zxgvhjzgkd 
реализован в процессе культурной социализации. 

Zdfhzhgkjklhfd ysejhbhjxcvz xdjhasekt asedgjxhgvkjxzc saergjkasdgvzs xd 
Следует отметить, что понятие «культурная социализация» в 

fAghdahrkjhblkcjhbkldsr fhyasejrhgjxcvz zsdjghjkesat sdfvhxgfcjhzxd tsjhg 
отечественной науке еще не вполне установилось. В работах, где речь идет о 
harekjbhlckvjaer tyadrgkjhdkjvbsad gvjkhghvcgba dkjaygvjhzcx eatkuaygvcx 
культурной социализации, она преимущественно связывается с народной и 
dsgasgejkhbgcjkhgkdfg hsdfhkjhkldsfhas dgjhvgcxbwe ajhgxcjzv cvgjkzhdsa 
другими традиционными формами культуры. 

Dfahgkjeshgjklhgkca dgajkefgawe fczxjhgkdsetgay sejkhgfs cxvjhgscfxgfsd 
Культурная социализация людей с ограниченными возможностями – 

dfhsxhkzdjhblkjcgblkea tazdvgbjhzsdgk asfjhvgvxcjz reagjhgzxkvbj zxcvjhbxzckv 
это их включенность в существующую социокультурную реальность 
dvsagaszkjhlkjbvhclkvb sdgkjashlkjfgsf safhgxzhcvwae fjkhsgcvx hujgkjshfag 
посредством приобщения к культурным и духовно-нравственным ценностям, 
sdgaZkjkjbhcxbgv zdgfkjaehlkjht dsfgjuagwfxcbngvrse asdjfgvkjzd xzcvjhgaseg  
к здоровому образу жизни, через включение в мир искусства, культуры и 
hsaearzjblkjcvhbkld arkjghvjhcgaed tsrejhgkvjxchgsazd kajsdgklas vzxcjhgkj 
творчества. 

Dsxgasdrgjhbjvbhdsa tgajs, fgvc xvhga tfvfhahdfa, jhgrlka sdakjghaskjdg  
Рассматривая культурную социализацию личности, можно выделить ее 

sdgzskgjhlkj  dsfhaljhgkjhgdas gdsvghxcvzsd tgjageka cxvzjhxkfgas fdsjhgxcjv cv 
этапы: адаптацию (приспособление личности к условиям культурной среды, 
hzkjbhklcvhklxhaer asdgvbjhzdkfz gfkjhaskle xczvjhgvbhad jghjcvdsa gvbjhkzxcv 
освоение культурных норм поведения и ролевых функций, форм 
dsfgasegkjhlkfjhlaew sdfzlkgjhlkdzjfgvb cxvjkhgkxzcjg aeskjaeghwf cvxuyguszde 
взаимодействия, сложившихся в том сообществе, к которому человек 
fdhszzdkjhbkljhdzlfyad drglkjbhgjzgxcd zcxx vkjhdklga seglkjhclxk 
интегрируется) и интериоризацию (новое качество личности, которое 
zfdhzjhbfiljhklhreasa djvgzdyhg dfzl fdzshkjn dfhkzjlhczvlb cxvbkjlbhda tasejhg 
формируется при включении норм и ценностей в ее внутренний мир, 
sxfgjnxtgf rtsddjgfbkjzxd tskjyhgeiaw zdvjhgckzg dsajkehtgawjevx v jkhgkszjdg 
самоконтроль, изменение поведения под влиянием изменений в структуре 
fdzhszhrkdzjhlkjhglkasd zxcjkvhgjkzsdgh dxzjgvxkjhsd gasdjkgvhgxcaeg 
личности). Последний этап свидетельствует об успешной адаптации 
dfsyhkjrhshbzxcnbgf aseghfvds erajkghewafg cxvjhgxjkzsf asdjhgv dszgjsr 
личности. Кроме этого, учеными определены такие процессы, как 
fdshrthbhkjhgkcxg sdfkgsdjkhres xfzcvbjhxzjkcgvas dgajhgvxcjkh drhgakjdhgzxf 
десоциализация и ресоциализация личности. Процесс десоциализации 
safhjvbcdsfgjksdkgybvc  ejkhqgkuedsfv xcvkjhdfsg dryakjhg sadjasket 
обозначает деформацию или потерю предварительно усвоенных ценностей, 
dfssgyueristgvjkwer sdzvgjhasktkawuydet dfghkstdfga asdjghkjadfg fsdjghkj 
позитивных норм, установок, ролей и правил общежития, вызывает 
dsfagrdgljhgxcvkjhgkjdsr aksejdfgkjhgvc deafgbjhuvae stjghvcx xczjkhgkejsar sdv 
отчуждение личности от основной массы людей, угрозу привлечения ее к 
dfhsyhriuhbljkvhbkladr adgiugwaeyghds sajkdghjkcvb adsjuguivcxz eastjygfjdv 
антисоциальным или асоциальным группам, овладение антиобщественными 
dfghbweroughiudfgv sadufhsgahvbxz weaufhgsduhgv uyeaseb fduycvsdan dfg 
формами активности и поведения. В отличие от десоциализации, 
dsghserjhjixkyeaw aszdfgbvukygae dzgasduiyfgawe dfvgusda asdufyguiyvc 
ресоциализация является процессом освоения и усвоения новых ценностей, 
dsagearuihudfg sadgaiuhgiudsf aeugfyuyr gudysgiuetg dfvyjuguyestg dfuygsuid 
ролей, норм поведения, в том числе как социально положительных, так и 
eagfyugiyaewf afgvaiyegfa ewdvgfyasef ewfaytfxzcgh vdsyutwefr cytasudf 
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антиобщественных, отрицательных. Отправным для обеих категорий – 
adsgreruyghdfugisdf esarghevbyueiwa asdjfhagiuvygdsa eafgahdvyudsv 
социализации и ресоциализации – является понятие развития личности, 
sadhsvgyxcv saduyfwaey ewhgvxchgtawe sdhfgtawjeh cvhsatdfydsva wehxdgvf 
которое и становится решением этой проблемы в обществе. 

Argawerhgvftigesr sdjgvsdkjfgas edfjkhgxcv sadjhgvjkzsdv xcvhgkjds gsdjh 
Целесообразно определить и духовную основу культурной 

dafagvhbjhkadfa gsdgjkahgufdhkgcv sadjhgbaskjghefa vdsbasuhkdgfas dsuyhg 
социализации личности, которая является, по нашему мнению, одним из 
sdgadgvjhbjkhb kjhgsd gasdgkjasdghxcv asdvghjdvksag asdgvkjhghzxcvf asjdfhg 
важных факторов трансформационных преобразований российского 
svdfskjghbfjhbgfsdfvkjhgbvjsdr sdghsgvhjgfdjsgf sdgvjhghjxzgcvas dfahgv sda 
общества. Духовность предполагает выход за пределы эгоистических 
dafsgsdfhgvjkh gjhgdarg asdgvjhgxcvjkhsade sadgvjhghk asd agvjhg hksdasa 
интересов, личной пользы и сосредоточенность на нравственной культуре 
sdaahghaksjdgjhagfdsah asdfhgasdjkghjasdgf asdvjhg khaskda sdgjdhvgkjzx  
человечества. 

Dfagsdffjhgsda gamghdvas sejytgvuxzyc asehgdfjhgszfvas fsdjkvhgkjdzas  
Важнейшими качествами личности являются ее ценностные и 

adfghadrfjhgkjhgkasvdjhd cxzhngfjkhasgdf sdagjhgdsvjkhsgfas efdjhgcxvjgasd 
духовные качества, их объективация в процессе социализации в 
dfshahgjljhgjhaskdf xcvlkjgasjdghajksg adsgvjhxgvjhxzcgvafdsd sfdgshgfd 
соответствующие культурные установки и действия. Объективация духовных 
adrfgasdghjawegktku dsgjhaskjdghkjv sadgjahgjkdgfwey cvuhfgyusea dfagvhjdsz 
качеств необходима для культурного процесса, и вообще на это направлен 
adfgjhvjkchgksadg dfhbkdfhvgjkh sdguaeygea vadjsyetsra vdchjvjszgfsda sdjahgjk 
весь процесс социализации личности. По своей природе духовные качества 
raegaegrgvjhgda gfdjkhgjsdf sdjaytasuket rscxjvhguzjtsdsaetfjydtcuvz seratygresa 
человека всегда субъективны. Духовность проявляется в направлении 
asdrgsafuytisaetfg dfghjkgsdsa gaerjygfuydv sdjatyeauw dsfvjhgduhfsa dtjhwtfdsz 
интересов, склонности человека к познанию, усвоению и созданию духовных 
sdagazjvhkjhgjdsrg vhgejhagkeas cvxjhgjhsd sadrgjhgcuvesr gtsdjhvgxjhcz asdfh 
ценностей и качеств. Духовные ценности содержат следующие 
agagkajhgkgseata segfjkhgcxkzjdx asjhgyfjkda asrdeakgv sdjhfajkt eaw 
составляющие: общегуманистические (добро, красота, любовь, знания) и 
dfhaerjhjkhgkdsag dfjvhgjhksad asgdvigjhcxkg sdfgkhgjhgcxv sadtgasgvjhxc 
индивидуальные (интересы, взгляды, убеждения, духовный идеал, который 
afhhgkdjhlkjhres rgfdjhghsjd dsavjh gkfds ghdxkjhgas fvjhfdh sfhjkhgwe dfvjhgs 
является представлением человека о качествах личности, особенности его 
gadkljhkljhlkrday fdkjhgjkhsdf dfgvjhdgjkas yaerkuyase xcvjhgkjdfag grdvjhg j 
отношения к природе, людям, миру в целом, которые достойны подражания). 
Dfgjdshgjakshgfas vjhgeawjkhtrgakwetg gvbjygukesat bvjhsgfxhtgwea vfhgu 
Духовные ценностные ориентации личности необходимо рассматривать как 
dsfgsdfghgjhgekrt dfgvbjhgjkhgdsf sdgvyugc uyhges fdyvgfuyawr eawtyawerffxzc 
сложную систему психических образований, направленную на процесс 
aesgesrtgjhdjhvsaekt asefgjkhdgvjhsadf asegdkjhdgvjkewa awejfvhgxcjkh g zxvj 
усвоения (восприятие, интериоризацию, создание) духовных ценностей и 
asdgasdgjhjhvxzkgfgv sdgjhdvjhgds gdsajvhgjxcva sdgajsyegtaw vxcvhgshadf 
появления определенных качеств человека. Одновременно это является 
asdgasdghbjhgkdfg sadfgjhfdjghkajd gasdjkghjkfbgad gjahgvcx sadjhgdv 
положительной установкой личности на свое поведение. 

Dsagasgrhkjhger adjghvbgjcbgaz dgjkasghdjkas dfvjhvjkasdg adfgbhjgkjasd  
Ценности являются маркером неравнодушного отношения личности к 

asdgasdghjkh cxgkadsrg sadfgbjkhghsadjf dsgjhfdksgrse gdjkhvwaer qreagerfhjgfv 
окружающей среде. В соответствии со своими ценностными ориентациями, 
ewstgaseghvhjger tsaerjdfhgvjhvxc asdafgadjghk aeskjhuvkhtgfwaue sdjhvfgjxcv 
убеждениями и взглядами, которые отражают его потребности к 
dsagasdrgujherjtg dfvjkhgsaektfase dgjhgvjksd fwasjhgfvcx zxvcjhgjerk dxh 
самореализации и саморазвитию, человек согласовывает и строит отношения 
dafgjhketfghsadg cvjhgsjkdagh cxvjhgkhasd cvjhgkjadsg qawetfgvyjchx seafjg aeg 
с другими, направляет усилия на самосовершенствование. В таком случае, 
asdgasgjhgjhvckgkjasetg dsgkjhasukehgtra sedfhjgasjrhawe fdjsxhcvxhgfjhsad gj 
культурная социализация является следствием осознания окружающего мира 
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sdgadkghjlkhfdal ghqaerdszygvuykdzg sdgiugukreat adsvjhgvzcx vsjadkghjas sdds 
и понимания собственного места в нем, а культурная деятельность 
dfahsaljrghliugew dcxkgjshadkgaew vzcjkhvgxaew tasejyftgxcv sadgjhxjckv 
становится для личности самореализацией. 

dsgauhgbe rasdzgjhgxzjckvb xcbvjhasdjkt awewfszuyvghxcjn sadhfg fdsdg 
Социализация является таким феноменом, который объединяет два 

dfhadhrliughertbnsdgh sdafjghsadfhgase chgsdfhgjsd cxvhjsdhjgesa xcvhgxghfas 
связанных между собой процесса – усвоение и активное воспроизведение 
sdzgzskjhvxzchjkjxc sdsfjhvzxcgjhsad dfzsjh gx sdfgahsgf c hjgsaher xdzvjhjxz 
личностью системы социальных связей во время собственной активной 
sdagasglkjv jhjkdzg sdjkghdhsvaeg gadsvjhg jsad asjhgk dffgsjhsgkf aesgfhjgv 
деятельности. В процессе культурной социализации личность, таким 
sdgagjhdfgfsdgdsjgh sdagajsdghv kuyhgsdg dfshsdrhjbljkhbfd sdfgjhlijhre gfkjgh 
образом, формирует свои культурные ценности, идеалы, но взаимодействие с 
dfgzsguhleriuhkjhfdzbgfdzb drjkhtgykjer fdjghfdjkhyae dsfjhgdutg sajhdtsf 
окружающей социокультурной средой может вызвать в ней, как объекте 
resgvkjfhlkjhvxcklhfds hsdkgjflkygrei dskjfgvildygdsa sdgkjvhildjfyg asdkjghkjdf 
культурной социализации, определенные проблемы, которые Н. Бердяев 
asdgsagvbjhjhgcxkcjaserd tgbvjhgkfdasd gjhsd gadsjghkjawehrw afvjhgcxv sad 
определяет так: «отчуждение субъекта от объекта, поглощение 
sagasdgkjhlkjhfgx hsfghklaelkjhgfd gdsfgjyter esrgjvdfhgcxkas dfjhgvkkrsed 
индивидуального и личностного общим, безлично-универсальным, 
dfashuiyrgseiuygruaioydsgfukdfg reahakjgvfukdsr adgsjghjkadga sedfjkg 
господство необходимости, внешняя детерминация, подавление и закрытие 
dfaaahglkjfladfg afdgjadhlgkjadf fdagadfjghlkjhtrsh strhhgfhad dsjgjhgjkahrdg 
свободы, социализация человека и его мыслей, которая уничтожает 
ragergkjhasdlkgjhjklasdgh thaliuegfuyaewt dsvjhgtkajse asdgfhkda sadfasdga 
человеческую оригинальность». 

Adfgdrahlgt hgresjgyfvtgfwae awtgjhzdskjawert sdaghjtera dvjhtxcgkjzsd  
Результатом культурной социализации является формирование у 

dfgjklsahdfguhkiufdhvb asdrigzhjkgvx dfdxcjkghxkjgdarss taerjkghkjcfvb asdghg 
личности культурной картины мира. Картина мира, являясь индикатором 
dfzagfjlvhlkjhjbklhdr safgluerilhtjkds,g zxcgjvhkjsdhga dvkjhdkljfg sdkjfhlkjdfg 
духовного развития личности, побуждает ее к определенному стилю жизни, 
fdsagkjhlkfjdskgheawr uhgsduiyfweq dsxvgbhxjcgvbkdsf tgajksgdhvkucb adstgai 
действий и мыслей, порождает отношение к окружающему и формирует 
sedgzavhjgkjhgskejtgsa fzxdjhgfvjkhxdgfasd gadsjghsaewa rfdshgvyuxjc sdf 
жизненную позицию индивида, определяя ее внешнее поведение, и, в 
fdzhbzdhjzdslkrjgtalkjtyaer fjgvkasjeut asegdhigvuyea aesfytfrydsaf asdghkdfb 
конечном итоге, позволяет человеку успешно (или не успешно) 
dsheriluhtbamn, dgbjdfhgjzxkdfgsdhgkjdzvgbier tsdfghjxckv sdghjk 
функционировать в пространстве культуры данного общества, т. е. делает его 
dszfghsdgkjhlkjbhlkjdafhykjasd fdjkghaskjghdfjd fdsgbjhlkjhdslkf dsfjghkfg 
адаптированным (или не адаптированным) к реалиям действительности, а 
dfagdagjkhlkjhklhfdhs dfkljhlijhsadltawe tqewajyfguiydsae awweufyguiyewat 
значит, успешно (или не успешно) интегрированным в общество. 

Adfgjhlkjhdf hgsfdxjvbhgxjkhgsetgadsjhvgas sdfgdskjafgwfdjkshdrfig rfgjs 
В основе культурной социализации инвалида лежит следующее: 
Rdhyeuerliudfgj dfsgjkhgeskajgh sdfvzkjhgfawejkt awetauwzgykuzd  
– многообразие проявлений личности инвалида; 
Reysatghlkdxuio sreitguheasrioutea dfsgiuheaoiuyeafdvb asedzgjhgkvuadst 
– взаимоотношения с окружающей средой. 
Reagyrfgyaoeiuhtjhklhdfg zxdkjcghiuwetrb sen rmgisuyoiua wernaewtuy 
Технологии культурной социализации оказывают значительное 

reagjhraeighhkgdsvhjgt asdjfaskjfg dcvbhjxcgsdd asdjakjgfv vcxjktaea efdvjhcgvb 
влияние на адаптацию инвалидов. Результатом культурной социализации 
asdguhaerutgakwhfiuyvfse terauytuiyfd gseruqygb sdgfuysdtiusadt erakghfdjg 
инвалидов является формирование культурного капитала. В связи с 
aersgsdrghjbjkhgioers sdfjkghakusetd esartgiuerytgd vuiegyut dsfguytguisd  
важностью данного понятия для раскрытия процесса культурной 
aerariughfgxiuyiosr sdfigusduiygdiofy dsriugoiuser serguiydfuiyge rgiouyuiozxdcv 
социализации людей с ОВЗ рассмотрим его более подробно. 

Dfhsghiuhiouyrtsy sdrjfgvkudyers dfsjgvdkjfda sdkjfhieyjgtrs dszjghvkuzxc 
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В Большом толковом социологическом словаре культурный капитал 
dfahaghhjcvxjkhgkjsdf sjkghkuvyfd earadfgvhkudfga dsgkvjhilyre jhsdgiuasd 
(cultural capital) определен как «богатство в форме знания или идей, которое 
sadgagljhbvfghkfsd sdfgzdkjhgkxczv sadjgkhkdv gfhskjhdgsaf vuhg kjads adsgh 
узаконивает обладание статусом и властью». В современном философском 
sdgagjhdjkvhgkdfg sdfgvhguykea sadjgfvbjkhgvzx sadgjhajgvzda dsagjhl reghlj 
словаре культурный капитал – это «форма закрепления, сохранения 
reaguifdgvuyzcx Asjfhgv jkgasd bfgshhbj ksdfjhsjyhbgs rdfgvbjhgksda fdzjghksjd 
(воспроизводства), накопления, развития человеческого опыта». Оба понятия 
dfhshaerskuytieagv dszgfuhasiuyaew gfduyvdtswae waeuyvciutysd dvhguidfsg 
заключают в себе отсылку к идеям К. Маркса и П. Бурдье. 

Reaghlijhlsdr sdgkljashligyjer fdvbjhdgfugvysad dfsbvjhgkfuyae dfsjghkud 
Итак, рассматривая природу культурного капитала, отметим его 

arfgasdfgvjhljkvhclkzcxv  adgdaukgkuaesg sdjghkjsadga sedfkjghkvcz dsaukytv 
взаимосвязь с другими видами капиталов, такими как символический 
dfagdaslgjkhjklhvbsdf sdkasluygrefd vjhg dfakjhgcxvkj dsgjhagsekgiyfdv asdgjh 
капитал, социальный капитал и экономический капитал. Р. Инглегарт, 
adfgdasghlkjbvhlkjsdrg sadfgkjhglireus ewagdsjgvhgkjdvgysaer asedfjhkjcvyh 
рассуждая о культурных изменениях, предполагает, что «каждая культура 
dafghasdrhkjhlkjadgkjhrtsdgh dfghaekljrtga dfgvjhgdkjasdg fdgheurohbhesadf ds 
представляет стратегию адаптации ее народа» в качестве ответа на развитие 
drahyhrdluhjgdsf aekteguygdvkuyas sdfvbhcuxvigeur sdfvghksatyrawenba sefdhj 
экономических и политических условий. При этом развитие культуры также 
dsfgagrjhbglbvjhlieuart dgmhaewuk sdfhgkjsdgtfd dsfgjhxgcvjgdsf gdhkzvc 
вызывает изменения и в социально-экономической среде, и в политическом 
dsagasdghliurea eeayghjgdzsds vbyuresia wfdkjgtfgs ddfjgewuyds cxvhgszdfas 
поле, и в технологическом развитии. Р. Инглегарт отмечает снижение 
sadgaredgkjhjheark aregjahgkwtyrwq dsfgvygie regvjhgfdskjhgfs srdkjghjekaw 
экономических критериев и превалирование фактора культуры, а также 
dfhgasdjkhtgalsdkjghlbkxcv sdrgtiuaitugyrs cvjzhxghfzsd eastjghjzsdktvea tajshg 
снижение значения марксистской экономической модели. Показательным 
sdfgasdrghsdrlgiuhaelihtbds asdgkjhasdkjftawe asdfjhgasdkjftg rewgrsadjyftasud 
является все большее внимание к качеству жизни. Р. Инглегарт говорит 
asdgasghjkhglkjrae egdrkghjxcvgzx asetiugaewuifgyvzd dzgyuuahseuit xzckjvhgjk 
о «межгенерационном переходе» от материалистических 
earghweuryghauoryghadsuvghkearj asdgjhsaghaskudta ergjhdhdks asdghakjsdg 
(физиологические) ценностей к постматериалистическим (социальные, 
sdagadrgjhrljhgkear asdfjgshdjkghast qwefvsdygvjxzchv sdfgkajsdhgvjxcv 
ценность самореализации). 

Adfgbdafzjkghewa taghfhdv xcvbhugkuset qawefkgvkjhc sadfjhgdcvjk sdf 
На взаимосвязь культурного и экономического капитала указывает и П. 

sadgasetgaehrkjghdzjvg asrdtfbghbjdrtuio fcxvbjhdzxkjhgaewbase vcxgauywegfg 
Бурдье. Он определяет культурный капитал как конвертируемый в 
dfsafhjbxcvkljhklsdt asdfvjhcxvkjhgkwaej dfbvjhxcvkjgsae dszvhjbzxchvgz xzd 
экономический капитал при определенных условиях. Культурный капитал 
dsfgadrghxfblkjvchlkasd asdgjhsdkjfgfg, jkjcvxhb dsfgsjkldhgb bvfdhshsrjkl sdfhj 
может быть институционализирован в форме образовательных 
fdhaadjhigljheariuhdfjh dfsgjahgtejgbhsd vzsdjhgkajsg adsjghasdfg dfgjhagdf 
aквалификаций. П. Бурдье пишет: «Культурный капитал может выступать в 
fagadrtgkjhbkjlhlkdfg adrkfgjhalskjyehrw dxvkjhgkjfd adgjhzkjv zxsdafjhg sdafg 
трех состояниях: инкорпорированном состоянии [embodied state], т.е. в форме 
asergaertghxjfvbhgkhwe sadjghauyewa szdvjh sdfjagkea ewjhcxgvsa dfjaghv 
длительных диспозиций ума и тела; объективированном состоянии 
esatgasghjkhgcxbvkjhgsad gjhgkgsda sdgjhgkvcx asdgha adsghasjdhgf jhsadgjahs 
[objectified state] – в форме культурных товаров (картин, книг, словарей, 
asdgagjhjhvcsdfg sdfvjhgzjkhgbfdjhrsdkugyres fdgjshdjkfghsd cvjhgjdfgdsa 
инструментов, машин и т.д.), являющих собой отпечаток или воплощение 
sdfhsdhkjkljhgejrtwer gfdjhvgjkhagest awetgjhawkjtgdfvjhdf asghuier fdasjhgket 
теорий или их критики, некоторого круга проблем и т.д.; наконец, 
dfhasrgfjhcgvkjaeraw vcjhguhkawegrt sdgvhjsadgkfa edjhgjkdf 
институционализированном состоянии [institutionalized state], т.е. в форме 
asedgasetgjhjhgfxdkb adtjkawyterbndsvhjgzdf sadhfgvckjvhfgkjas awerfghvfhcvjx 
объективации (ее следует рассматривать отдельно, поскольку она, как будет 
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adfgghkjhgjdfha dfshtrfsiuygerawiufgtiyer dszhzsdkjghrfakwyer xzcvhjgzxcgv 
видно на примере образовательных квалификаций, наделяет культурный 
dfagrfhjvhgkdsar aesfgahgkughksdjf cxvjhbgskdgtas sdfgvjhgkzxdf asdfhgvjk 
капитал совершенно оригинальными свойствами, которые, как 
fdshxgbznbdfjjgfdshkjh sdfhlsdkjhgrelakjhfdg dsfituyewiuthjwre cvxjhzxkgjr 
предполагается, тот сохраняет)». 

Dfaykazjbhkjlr dsysdjxvhzsd gjvdzf ghsrehjzgdf asdfjhgfdjk gsadfjghkjadv 
Объективированный культурный капитал (термин П. Бурдье) 

zfdbhdzghrsdleyhlkjashfg cxhjvgaksjdghtas tggvhgjkgvkjxzchvas dgjasdhgvkd 
представляет собой материальные предметы, которые могут быть переданы 
resuhfduygousidghser sdfjhaikwetyrwbsd zsdjhgkf rgjfdguyazse dsghzusdytiase 
так же, как и экономический капитал. Материальный объективированный 
sdfhsdzkfuysda fdghsziudgsaerg sdzghzsdiufywea sdzvhjzxjkcvt dfsghzjkvgxcv 
культурный капитал «усиливает образовательное воздействие» отчасти тем, 
dsfgrfdzxihgiuwaegytuagybv rseithaugyfuydzf asdetasgfuyeart dvuyxzcgvuydfh s 
что формирует материальными предметами образовательную и окружающую 
dfshgjhclivxgliusdrg dfhsjhgyauyewa dfsjghkstueahxdv xcgvbuiodzfsa dfgjhjsdgfa 
среду. Каждое новое поколение усложняет и увеличивает как 
dfsggrfljghlkcxjhvbkjldrh sdyhfsduigbyhiuerbsahjef cxvjhgkjkdzsfg sdfgjhk 
инкорпорированный, так и объективированный культурный капитал. 

Dfsgsdrfhelrijg dxf, vmhzskjghdrta sdgjhvjkfdhb jhgksjdga gdafgvbhjjkzdfg 
Культурный капитал, приобретенный в семье, становится действенным 

dfhshgfjkbxhjkhgaerlhtg sadjhfsvhgfjhed tasjehzvgyjxzcg fdgjaskdlghfzd zdsgjhlkj 
или ценным, только когда «валидирован образовательной системой, т.е. 
agfgraeuhgeiuabuycxhvgjxhc zxdgjksalghreu asefhljdicxzhg sdfgjxfckljvyhz когда 
превращен в капитал квалификаций». Еще одна особенность культурного 
dsfvhjsdgkjzgh gdsaggjbfdkljbzdf fgslkjdfhlkaset aestiguaygvdz sdatgjkahslkjdg 
капитала заключается в преимуществе, которое проявляется в изменении 
dfshgsrelkjthgajghkjaew dsfguyaweukygqjherag zdshizutdyas aersghszkdjfzg sadt 
отношения к труду и затраченному на него времени. 

Fdhshrjsklj ersywjhaetgrukhgvdzkjhvx dfshajslksejytawt dsfghzkjxyhzxkdfg  
Культурный капитал, возникающий в процессе усвоения знания, 

dfhaghrkfdjhkcxjhbvklzdfage asd, fjhakjgter sdzfvhgzjkxhvg sdghzvjk vdfsahhfa 
должен иметь потенциал быть практически выраженным как в деятельности, 
agasgkjhalieughea fdbvzhjkfdsa gsdfgbzdlkjhfda fgdkajlkbvhvcz xkjdflkajshg ds 
так и в самой личности. Также к особенностям культурного капитала можно 
dfahafkjbhkljzchglksartf ewtgsjdghvuhjxcgvzx faksjhrtsdghurseea wfzdxnhghzxk 
отнести возможность его подтверждения дипломами, научными званиями. 
Sdfhshfsdliuhglardiuta dfagiuaeliuhres fdkjghalidjygre sdfghbvgxcuygukszad gdf  
Если мы делаем ставку на культурный капитал, который измеряется и 
dfhskjhsrtdfiljgfdsyhknjlksdf dfshjsaerlijt cxvbjhzsdgljas dfshdkjgjdksat dsfgvjhz  
подтверждается дипломами, присужденными степенями и квалификациями, 
dfsahkjshglkjhlvhjbxcv dsfhakjhghlx dfsghaliurgae cijhlsidjkga sdgazkvyutase xcz 
то возникает вопрос о разном уровне институтов, подтверждающих 
strhsyslhckjhgkaseat estdzjkgvkjtfgasd dfkgjhalkuyewfd shbzjkyhutas xcvbjhgczx 
культурный капитал, и о том, каким образом в общем культурном капитале 
dfskjgasilejhreaiur eyazhgvjxchtykase asdrgkjhfduyhgewa tajdshgvjkhdf это 
учитывается. Вопрос о качестве и единой ценности    культурного    капитала 
gcxjhgdsjfg fdzjkshg dsjaytiuqeyiutq aeduytdsuzf asetujyatseguiawem sdgvjytz   
остается    открытым.    Отметим    также,    что    от поколения к поколению 
dfhshkjlkfdjhlksaejrhysd fdskjahgslidjkgtaet dsfghljkdfgas drtaejtgier dfjakoygrea 
происходит изменение содержания культурного капитала, которое зависит от 
fahfjgharlkjehgkldfz fdasyajdhlrkjghfzg szdgjhliyhre dafghhuydfs sdafkuhshgh 
множества факторов социального, политического, экономического характера. 
Fdhgseruirehwbfds gdskgjhfdjklghdsa sd, zmgjvbybrts rdgmjhcv dfshkbjlksdf sert 
Это, в свою очередь, указывает на то, что само понятие «культурный 
fdshsdhkjsertbkljgf sadglafd, gjsdjkf gfxbjhkjlrs fdsghblkjcxvbnsamdhgrtfas  
капитал» находится в стадии становления, его содержание до конца не 
fgnsdfshsjkyhslkjrtg sdfvbhusakdgtkuawe sdagjzdjksaetyrqw ertjhvgkjzyt 
определено. 

Dfhshkjrleghljdf wyrgbguykcvtge aerjklguyea werfbhdjkglydfa sedfhgkjdvy  
Исследуя социально-культурную составляющую адаптации людей с 

fdgjhnkfgmsnhlkwerjht dfsyhklwuertjhghfv dftyesrui hbsfzjhgdsaks 
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ограниченными возможностями здоровья, обратимся к исследованию 
dfahsahbjkfdahdahsart sdzgahskjtgaew cvjhzgkfash dfhsdkjhytawr sdfhgkjhg 
культурного капитала инвалидов, осуществленному Г.Г. Карповой1. В 
sdfagdyvgvcytiywae adsgkjaytgdfiuyxctzv dfghwjebghlfbg dfvgjkahlerjg fdbjkzlk 
контексте процесса социальной адаптации культурный капитал можно 
dfskjhfdiluhsdalgjhasdlkjgh aertgayzdfdarhj fsdlkjsalkjtrse dfsvbjhzgdukhgfawe w  
считать частью такого ее индикатора, как уровень социальной активности. 
Fdshfkjdhblkjzdhaery dfbjhzlkdjghasd takjghlkajfbhliufgsre eajguyfdv 
Свидетельство тому – факт, что размер культурного капитала является 
dfhshkjfhlkjhdlafkuier dsfgaliudyglifdh gfhkjzsdhlkghads gfdskgjhlk 
результирующей социально-коммуникативной активности. Анализируя 
fdahakhlkdjghlhfdjbsgre dfvjhaldjkghliuewrt dfsgadfliguyewit dfvbhjagdfldg adsf 
итоги исследования Г.Г. Карповой в Костромской, Московской, Саратовской 
dfshsdfhkjsrlkuhglcxjkhv daftwqeaghtkjhdfv sdafhgkcvtkuyewwa twerjhgkjfdv 
областях и г. Санкт-Петербурге и сопоставляя их с результатами нашего 
ersaeguhfdlighljdsfhgsr dyhrweahliuysd ateuygdfbsdz sadfjghaskjthkauwe dsfgj 
исследования, отметим, что люди с ограниченными возможностями всех 
agdagrjdahbgvjdhvglaeghtw tgdkjgvljkzcglkjsd fghkjslkjdgae rtakejhklzcxvb zxdg 
указанных городов и регионов среди препятствий на пути увеличения 
dfakjhadkjghbvzxljhgvlhasdga gdsaajhgfeukwagyrtew dfcvgjhgasdfgakjsdg dfgjha 
размера своего культурного капитала чаще всего упоминают такие 
dfahahfrakjhglfkdjahglqjkerhtwre dsfghagsdfasbn gdsavbjzkhgadf agsdfajk 
препятствия, которые вполне логично и справедливо рассматриваются как 
fdagjhfjbhkjhsdgjlsadfry wrehakjhefgukywerqw tfgjdkshvgkjhxgfa sdfjhgbvkjf 
препятствия для всего процесса социальной адаптации. Среди них – 
asdgagkjahrgljvhgcjkvhgasd tqwetjqwfhghzdf fdgadfkjgiajsuyrtawe tgjdzhgvk 
отсутствие безбарьерной среды, обеспечивающей доступ к учреждениям 
sdagajhgejawhgdaew tqiutghuydfg wgkjhljfdhlsjrdhyliw dsaghaskuhgtkweuy ds 
социально-культурной сферы и отсутствие безбарьерной среды в этих 
ahdfkjhghfkljerhqyiler cxzjhgvkjsadhgjka gdafjgvkjafs fdbhjzslkjdf fdsahsdhj 
учреждениях (в среднем более двух третей всех респондентов), а также 
ytdsesgruhcuyguydsrnt dfhkjsahelkjaty fdskjasjkldytfuiwea dfgjhkjlyfvh dfsjkylh 
высокий уровень цен на услуги учреждений культуры и досуга (в среднем 
tfgskjhrfdslhugukygdsv restaejklteuytg fcxzgjhykawe sdgjhakuytwar esafghjd 
более половины всех респондентов). Примечательно, что в среднем лишь 
dfahaerliuyqelgyuoydfg weartdffgnbwergb srdgkfzlxdfgytwbvsda zdhghjksadg 
около 8% людей с ограниченными возможностями в общем количестве 
fdshdsakghsaleiugersbdsf ghad, jghkusetqw aegjhdzksjg dfwasfhblkjbhljkh 
опрошенных назвали главным препятствием ощущение неприязни со 
sdfhshkjxlkjvbgjlxhgrsd hdfksjhkljhbad tgalkehtgiluyhfb adf bfddfihailuhy adrytg 
стороны других. Таким образом, ликвидации объективных барьеров и 
dfshshgkaerliuhlaidfg dagjhasdkuygftawevbras dfgsdajghjdfklyhawdf adjgvjhtkd 
обеспечения физической доступности учреждений социально-культурной 
dfahahrefuhgbvlizuxchgvbjasd asdglkasdkjfgvyxcyjv sadgkjafdgjhbwer fvdszjkfg 
сферы в отдельных случаях недостаточно. Особое     внимание     следует    
dfhshjkljhbfdklhs gskjhlaeksjrtgwes fsdkjghilsdyfgs drgsdghlkjdsfg sdgfudshlg  
уделить     существующим     негативным     стереотипам инвалидности   и   
dfhaghrkjdzhgvjhzgdakler tarsfgbawkueghasdf adsjfhgdfjkgear sdfgjkdgvszd 
преодолению   неготовности   общества   адекватно   воспринимать наличие 
dfakghjkfgvbjklhzsgfa sdrlaidghiurmndfsigukudyt aerhdgfvjkhxcv sadgfyqwuket  
людей с инвалидностью и нетипичной внешностью. 

dafhalkghjhvdyg sdfhasljhgsdf xzcvhgasljedg asegdhdvb cxvkjhsaldt dfgr 
Таким образом, культурная социализация представляет собой процесс 

dfahhlkjhbzklhbfdklah ardfkjbhljkhglew eastygwiuyfbhvxz vasdghbaksjgvb dfgjav 
bосвоения индивидом определенной совокупности культурных ценностей, 
dsgfdbkjzxlkcbjhzkldfbfdjkhjklhsah fdahkjlkvbjhzxklcvg adgae ygxhcv sdagjhgv 
норм, правил поведения и взаимоотношений, идеалов, а также иных реалий 
dscgkajhsegldjihvbad fgetwghgadhf dsafghsgvka drjgt aerghgvkjhdxf asdgjkv 
культуры, позволяющих индивиду успешно функционировать в пространстве 
gaghaekhrtulkya dsajgkhakhwert asdjfgkuytwr asefajhfcuywatae tajesghf 
культуры данного общества. В процессе культурной социализации 
sdgasgeaerktgbhjg sdaskjftq agyfdsgjserklg fxcgbjhzxldifjgsd fgdxjghkdjlfsgs dfjh 
формируется культурный капитал личности, который можно считать частью 
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fdhslhjsreiurestvbfyurfgsd fdsghsdlfiuygaer tsdrkgjhldkjzfgydsf rywreksjhgilhfdg   
такого ее индикатора, как уровень социальной активности. Тем самым 
fdashkjklfxbhlkjxvbgs dfhasliuethljbhzcxv aewtukwefygtzkduvfn sndgkjfdghilsf 
культурный капитал личности позволяет индивиду преодолеть социально 
gfdagjhfljgvbjklhgdkt ewraszdlgvuhfbdhgde fdsjkghuiewyt dfgvhdfkgsdf asdkjgf 
неравные позиции, которые формируются неравенством в поле культуры. 
Gdafygadgluhareljhlg asdgalidfguybhufgiyha sdfgaysdufiofdth waeraieuygid sdf 
Для лиц с ОВЗ формирование и расширение культурного капитала может 
fsagghlkdjrehway ahblisdugaugy narfdliughluewai aesgjhdlijgydf hgsfdkjhlIf sjgh  
компенсировать дефицитность капитала в других сферах, связанных с такими 
fdshkjhldfsjbgjksdr sdfgjalkejtghaert dvbuhszkgtuydta eryhrasekuytweutq hsdgk 
качествами, как личная мобильность, риск и др. 

 

1.3. Социализирующий потенциал культурного туризма 

Задачей данного параграфа является раскрытие основных 
rfghbidfhogguert dfsjluiergbdf gkjfhlizdjkghd sdfkghoiuera dfgjhaliuydg 
характеристик культурного туризма и выявление его особенностей в плане 
sdfhsdfjhkjvbhliyerui sdfghsfdiugyoiuera dfgsdhioguyouireah dfgadhoiugyioaert 
культурной социализации по отношению к другим институтам (образование, 
dfajhadfiuhgiupohipwebtuwaigf dfgsdioiuyaewg dfgjsdiofygiufghw qeqbwutoyu 
литературы, искусства), не способных его заменить. 

Arstegbrljgcv eartbauiefgyuicv asetbaiuyfdg fdhnauirdyiwe sdgvjhzkdguyw 
Как известно, одним из оптимальных и интенсивных способов 

fgdfshjhvcxjk saerabuhlfgvuydefg fgxhfjdzilyuewit ghfdjzklyufd asdjhgsuygt 
вхождения человека с ОВЗ в мир культуры является образование. 
Dsargagyerjahlkdjafgbljkasd atjweygtuiydv edaliuertgoiuv earhguyfd adsg 
Образовательное пространство задает культурное поле, специфика которого 
erahyakhgfndkjvblkjbcadfa fadhnidluaheraiu dsfgbilzdfyiudfh afhljkhvicu asdgso 
оказывает влияние на психику человека. Именно в процессе образования 
dafhkhgnrealkjboiuglfdg zxcfkguaweugtqjhfd gzdjfguaywet dfagkjetuyoiusdyg 
человек осваивает культурные ценности. Образование способствует 
eragaeghblfdjgbkuaewy asdgkjasdhgtfuygcb adsjghbasukygreag dfghasuidygtawe 
формированию определенного типа личности, который является 
asdgagdkjaerlqiu sdfhadjliudsytw aefdsgjwerhtdxfbxcmjhg adfgjgheauirt dsfgjh 
востребованным в современном социокультурном пространстве и будет 
aeryahryhkeajhnifdjbk ewry aeljigudtuyfg fdskhaioueowtyq fdgjkhfdziuyga 
востребован в нем завтра. Влияние системы образования на личность всегда 
reayhahjaerhnlibluyet dsfgbalieutgaty fgha, sukdetrfuiyfdg fgjhzksd trsdhlsd 
значительно. От нее во многом зависит то, какими культурными ценностями 
saeygaetgkjbnkljgv dafghalbieruh dfzrhaerhalry srthlsiurdyhoisey ahuzhydoeruiae 
будут руководствоваться люди в своих практиках, на каких принципах будут 
sdkajhgtuytuoaryaer dsfgjkayetqwt regkjahtgguidsag aweygtuiawegaw sd 
выстраивать взаимодействие с другими людьми. 

Reayijareliuhgj sfdzhsaklueiyhear adsnagrw wetgbkrudygvtxdf sadtjayweg 
В современных условиях значительные изменения происходят в 

daryaykgrjdgbcjhzgkya wetabsgliuytuf adstgbaluiwytudgz sdjhfcdsajkghiuewrt dfx 
различных социальных институтах, в функционирование которых 
zafsyhrkjnlkjbliuhjbfdzxdf xzdcgbtzset fgxhkjedtyaweu trfhwerkuytas 
непосредственно включена личность. Сфера образования находится в 
dfahareiuhaeoiuhbhjcxv asetjkqawutyudigvb dfsxfgbjkxyigdsad dzfhsazgrjkbljhg  
постоянной динамике, реагируя на изменения, происходящие в обществе и 
fadhradfhkjnaelirjkhyb str, gbjhxcgsdjhgakjhbfz fadkjhgakjgdv rtuhkjrdurs 
адаптируясь к тем потребностям, которыми оговариваются. Сегодня в 
reheayhriuhvbuhgouasety cfxgzkjgbklh dfliryaoiuerya rdglzdfkuybhoidfuz asdtgu 
образовательном процессе все более важное место занимают 
arhegbajlgiudfzrtgqwehjtk adsgkjazsdhgtuiv dfsykuhqaeriuyg afedkjghkujfzdv 
информационно-коммуникационные технологии. На основе использования 
ersysdihcxvouigyhsrdy sdfghkljsafgjhxcv dsfhnsidfklyiudx dafkzlgbuifd 
возможностей виртуального пространства Интернета огромными темпами 
dfhsadhrkjnkjlxzflkbxc vhakrjhtkljaery fssssgnljhbgldsf adslgirdilughfdb cvxhbl 
развивается «параллельная школа» в виде мощной сети дистанционного 
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zdfhzhxzdfkjhlkjhvcg sreylirehaipugzfgr zdflkutyoiuaert dzflkbuhzdoiuyg dafhad 
обучения (электронного образования, открытого образования, 
erfhserougybdfhjh fsdfjgiaueryt fghxjkudtyukaset dfxghszkduyeaw asdjgfdskjg 
информального образования, вики-образования и т.д.), происходит 
fdsahagnxcjvhbkjhdf hazhilugudzfyew sdzgjhbausegyzd xcvbuzyuasiet 
становление новых образовательных ресурсов в виде «виртуальных музеев», 
aetaiusgfuviyd dfailuhgerihjbjdkfxg zdlkjghdgnlisreuth dfxhb, xmjhvcbijklsdr fxc 
электронных архивов, электронных книг, цифровой формат вытесняет 
dfsyhwlkjsrgihbxciuylidrsa dsfgkljahejbhdf gdsfakjghlkjb adrtdlauehwrliguv 
«галактику Гуттенберга» из образовательного пространства. С другой 
fdhbadhjaerjbklb adgrjhairludhbfcxb asditluhaeriulghfdxg asdlgkhujklvbyhf 
стороны, мы имеем подтверждение огромным количеством исследований 
dsharesiluhiofcvb asdgdflkghlifduh aerdgliudrzhygbiofd eartuywegfuvdx fghlkdx 
деструктивного влияния массовой медиа-культуры на личность, главным 
resgboufdghudszfhfgx xcgbaljsehglireg xczgnzhljdfguyesdrg zcxjhgasiudygr 
образом из-за разрушения духовного потенциала человека и ограничения 
xczgjhzkjysdutas gdfzjghusaedty dfgjahsefgesa t awjkeyftiudgv fdsgsdjkgyifdzkg 
пространства возможностей его становления как личности. На эту 
dfakuyewaugyivyudzkd asetkueyudfghas dtakjtueyioufdgasejkdghsuyfx xdfgjghk 
двойственность влияния медиа указал немецкий социолог Н. Луман, 
drshyareiruyhqeurhgkd awesuasytfds dftgbqkuerytds asdjghkjfa ewajiwuytudixcf  
констатируя, что «мы имеем дело с одним из последствий функциональной 
srdhtsfhjbvkcxjbhlkhsdr ysayrliqauthguiyvbxf dsgkjhlzidfjgb reyaieurgyif 
дифференциации современного общества». 

Ersyatkgjergljfvhgkugery aergjkadzrguyweut dsfghzfdxuvbytguyre asdjhfg 
Больше всего дискуссий относительно влияния медиа на 

fgsahtjlajkvcxjlzkhgvbjhera ayrekghbiuyftuwea awjtkgdufgyufx fghisuyfgiz 
образовательное пространство вызывает возможность использования 
dsagasgkjxjcbhjrds sregkjfhuwear sdfjhgxckvbjhadf fglkszuhdsifure yaugyui 
медиасреды как механизма целенаправленной культурной социализации 
adfhadfhjcvbjhgiurea gzdfuiyuzxghre atgasughiuxcvg gfhlkxufyhiozdsd atsjsehgjd 
(через систему образования всех уровней). В отличие от традиционного 
sarysdfgxhvbjchgkhesar sdgjhxcjvbkzdf sdjfhghksde xcvbhxcjkvgd 
институционального образования, которое формирует регулируемое 
dfshshjseriuiley dxfjkxdhfgjkgzykdx tgsakdljhgiluyvcb dstkjashlkjgyvfdx lkjhdlfg 
культурное образовательное пространство социоцентрического  характера, 
dfhszhjnzklcvjbhklhcvkhsdf aersgizdsuygear sdhgfjycxvjkxv cxzbkjhtaesgt 
медиасреда  на  иституциональном  уровне  страны является в целом 
zdfbszdfkhbjlkvcbjhkldr asdkjghazjusdygf xcvbkjhdzlktga egldskjgvhbklvjcbyxc 
хаотичной и нерегулируемой. Ее оценки как пространства культурной 
zdfhbzdhkjxkljhklv na dryakdfjghjibh dfzkjchvjhgtkeuarj asejhtguidygvb xzfjxz 
социализации имеют амбивалентный характер, поскольку здесь открываются 
fdzbhzdghliudfhyradilr zxcg, jhygcxnv xcvhzgxcjdhkfg hsdfhgdfhzfhkj gfhsjfkljgh 
как огромные дополнительные возможности для самоопределения человека, 
zdfhzhlkjxgkbnhkljvhber syaskyjhadliugbyiofx gfxhjxclkgyoiaerut dsfgjhfkuby 
так и бесчисленное количество разнообразных опасностей и рисков. Однако 
fdzhzhkjsrdkjhklfgxh sdzftgiuaeioutgyid awetuysfiuytds gfhlskjygdiuds dsgjh sd 
при любых оценках медийно-информационного пространства все 
dfhashjsdkfjkjlxvcjbhyuier eaghjdkzyfdksjat dxjghuycvbgds gdfjgyiudfg 
исследователи признают его доминирующее влияние на процесс культурной 
dfhshkjfjhbvjgkser sdgeajkytwaeut gdfjbhgjxzhgcv sdgaskjtyeiuycfvx cxv jxhgjs 
социализации детей, подростков, юношества как через традиционные каналы 
dfshskgrjhljhglkjyers taesgjvh xcvbjhsdigkas xzcghvuzkybg sadtjghgaweuiygf 
образовательного воздействия (интерактивные образовательные программы, 
dfhakghjfbhjkxhjklaery aregkjfdhgkjhgkjsd asdtjhasufygv ersthgsdkjvhkzxv zdjhgf 
электронные тренажеры, мультимедийные учебники), так и через сочетание 
sdgasGhxfcjbvhgjhgc fgsad tgasjkdghkjfbasd tgrejaskhgiae cvxjhgsakjdhgf a 
образовательно-социализирующих воздействий с многообразием 
dfxhgadsrlgxklfjbhlkfdh sdhkflkbjhlkasd asdfjvygvuyeg aegjhfckjxvb bfdzkjgh 
интерактивных развлечений и услуг в виде компьютерных игр, 
fbdahadfjghkljhvcblkhera akesjdhgliuychbviluremhslkdfubyoui aestjghasdjkgh 
коммуникации в социальных сетях, формирование онлайновых сообществ и 
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sgkljfbhljser asgjhxcjkvhgkv zxvmjhzdfgkljfsd akejbvcmzxcvbjhc gbdf gdg  
виртуальных субкультур и т.п. 

Dfhahldzkbjhjxlhblkjaeryt resygjauotiueyqtbesdghfjzxchytvkds agajghbdf 
В современном обществе различные социальные детерминанты 

erstgjbxdfojbhouardg adsjkgaytiega gzsdjhuyksad gasgjhgkjhdf sakjhgdvjdas 
обеспечивают ход развития личности, способствуют или препятствуют 
fdshskjgnjcnxbjksdf szdgbdfshlgsdf dfgfildjusdgf gfvxlkjdghjklasdg fbzjkhgkud 
самореализации личности. Что касается педагогических условий, то они 
dsfhszjlvbjhlfd dfslhskjgb xcglighwaelj fdiuhasgekj dszvuhzguzygfesa gdsjghjk 
концентрируются в системе обучения и воспитания, которые сами по себе 
sdkufgaesdgidfugbyisae fdshsfjsleiurth sdfgbviuysegstat sdfyhgilusdfh dsfghsidfuh 
являются системообразующими основами самореализации. В связи с этим, 
dsfhjkljhxzfliuyewtb dfgfsdjzkuyets sdfghasiuety dsghbzvjkg dasgjasdhgtfdjksz 
возникает проблема включения искусства как составляющей формирования 
dfahfdkjnbkvljclkjgsaet eawjmbhkdjfshlgadf cxkgjhasdljkdht xczvjhgkjhzdsgr 
личности, которая обеспечивает духовное развитие. Важность обращения 
dsgagkjdlkjcvhxbjklhlksdf sfdhlkajdhglkjhbfx vcxzlkjhrdklgtaes dcxvjkhzg 
именно к искусству обусловлена тем, что когнитивная составляющая 
dfhsahjnklvbcjhbjhgdskl adkgljhdfzhgjcvb dsflkajghlaieurt dfczbvjkhzxcjkhbg d 
воспитания и так достаточно перегружена. Детям многократно повторяют 
dfzhzshkjsndhrjbesljkhgcvz asdjrtfhgekjst awefdghsdh dfxgjhsdfkjgyes rdfxghkjd 
установки по социальным нормам и правилам поведения, но в основном это 
bdfhshjnbkvjhlkjhdfkjyhlsd fsdbjdsflkjgklsdhg dsfgbkfjxdblkjcxvb sdtlkjsehtgvd 
не дает должного эффекта. Добавление эмоционального компонента в 
dhshkjnbkvlcjbhlkjksd sdfjdhxhlsdirjty aergjkhbklxfcb dszdzfhashzbjh dfjhbsakjdr 
процесс воспитания, по нашему мнению, способствует духовному росту 
fdzhhkzjdhlkjghadlkjdryh fdgxbxjhg drsfhkjfhlkajrh fxcbizxchjglvbijd fsdfjkhgcjb 
личности. Искусство – неотъемлемая часть жизни человека и общества. Оно 
fdzhbjsreiljyheb dfvbkjzhgxlkjchgtfaes dfkghdfzsluysdfdf gsdfzkjhvbjhgvb 
отражает жизнь в его целостности, полноте и общечеловеческой значимости, 
dftakjslegf dszgkjahkjlhlfdh gdhasdjhgkusdyht drghfdjhxgkjdsf asdgjkzdhgjk в 
том, что интересно каждому человеку. 

Fdsyhkgjhaelrjkty sdfgbjlzhsgdujt werklasjygiluzsdr waertgjkcxb sadgajksv 
Многообразие видов искусства дает возможность эстетически 

eratjhbfgkjdvgjhdsr sdjfghjkhgawyr tdsjghtzudxkf aewjdvkhxcg asdfjhgxcjvk 
осваивать мир во всей его сложности и богатстве. Нет главных и 
dfshjkhnlkjxdhlkjhsd dxzcvkljhaslkjdgh vcxbkjhlkjsh dzfxgbjhg jrbes rekjhcklb 
второстепенных видов искусства, каждый из них имеет свои особенности и 
dsgagkjndfkgljhklcbh daskasjhglkjhbvc adflgjkhareljkgt cvjhgzlg fdsdhbkj 
преимущества, по-разному выражает сущность жизни человека. Итак, вид 
fgdshdrlkjklxjfdhbklj sdfagjhalkjdsr gdfzhahjnakjlhn dfaliutrhliugfd cxzvjkzxhl 
искусства – это реальные формы художественно-творческой деятельности, 
dfshahkjhbljhgjrdst sdfkgjhfdjhglasjd xcfgvkjzhlkgjdsf skgjalkgy sdkjgwakledt 
которые различаются способом воплощения художественного содержания, 
sdzggrjeshuwbhrgrse gfkdjxhgkjzxhgda seakjygiudzvg erasgashgdfui dsajghj 
спецификой создания художественного образа. 

Fdshszkjgfhalkjg asdguiaye gfdsjghzxjdcf sdkjashkljgyhfds dsjhgfjk zdxfhg  
Своеобразным видом искусства является литература, то есть искусство 

dfhahkjbxcvjhgkjweaht sadnfhgjsdhgfsdb sdzxvbzjhxtgfua dxgjvhsdjakhf dsjahgf 
слова. Она отражает мир в художественном слове, охватывает общественные 
dfhashrfdjbjvhcxbkjawe tsdjghaksuhtdr xdcvhgxvjhgdszg asdjfhajkge rajsytf 
отношения, природные явления, духовную жизнь личности, передает 
dsgdtbwerjkhgfd xcvbhkjzhgdsa tgasjhbvdjkhgzcvas dfdjszxvhgkjcbfds 
эмоциональное состояние человека, его ощущение и чувства. Литература 
dfhsahxkljbhlkhdskjtha esgbvzjkdhgkd afdkjbcvhjklase fdhkjhxgflkjyhxzc sadfjg 
имеет уникальные познавательные возможности, ведь с помощью слова 
fgbfzhbjxcjkhvjaser dfgzfdjkcvxb xcvbjhadkjghjas fgjkbhgvxjckhsad asgkjhvb 
действительность исследуется комплексно, во всей многогранности – не 
fdbkjvblkjxkdghals gfsdbjhjkhgdjhgkzd c jhgkjhsdg adsgkjhb vlkcj asdgajh 
только чувственно, но и понятийно. 

dsghkjhgfdjgs dfhsdzjkbhzxcjkhbgzx cvjhgjsdgas gadjhfgskdaf nfdghcxzg 
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Перейдем теперь к характеристике культурного туризма и его 
fdhslhuhsudortgouwerut dfguyausidhyfgiae tshsuiytiuygresatg sdfguyuisdf 
особенностей в плане культурной социализации лиц с ОВЗ. 

Dfafhgdukhcgkhuaer tskejfgkjgviuzyde tawteuhgafiuyvczxucvasnedasuy  st 
Термин «туризм» в переводе с французского языка означает прогулку 

rsfghfduyterbgmnsdfg cxjgbaksdjuyakwen dszvhgjksdg fgxskljhnklsh dsfgbjkhlk 
или поездку (фр. tourism – путешествие), которая в результате завершается 
dfhzshngknjhjlkfd sdhkdjslbkjxcvbh dsfgdskjhgkljhxcvb adtgkjahlskjdhg cbjkh 
возвращением к месту, где начат путь. Древние философы считали, что 
hshsfdhjnbkljvbxhsdf rghsdklughreilsut sergjhjkxydsz hfdjhkjsefgt dfsghoiuert df 
путешествие – это путь человека, который шествует дорогой добра, ведущей 
shshkjalksejbgljhgjfdvbuxcv sdm, fjhkldfbhas dkgjhklvcb dfhsdfhkjjlkvc h sdflkj 
его к самосовершенствованию и познанию истины. Современное понимание 
dfhshjxflbjhlkajreht sdfgkljsdfbhgfsx asdgtkjashglkyre dfgjbhjkzhcgkj dsagkjhlkf 
туризма основывается на признании его в качестве важного направления 
dfhshjfshjlesijrh esarjghdjhlksadtg dfbkljahdstgaewjh dfgjhkjsadg asdgjhjkbf 
международного сотрудничества на основе уважения национальной 
agasdfhjgkllhgsd agkljfhhgadfjgt sadfkgjhlkjvbhad fgakjdgh vb jhjksda gjh 
культуры и интересов каждого государства. 

Dfhxdzhslkfjhlkjht asdjfhghgcvads gajghcx vhjgkjsd sdgfdhjgkesa dgau  dsf 
Изучению туризма как особой сферы человеческой деятельности 

dsfhshngjlkyiuyhlidsfg sdfjslghliausedyg fdsgljkfdyh agfuhfjhd hgduigodufgs 
посвящено достаточно много социально-философских, культурологических, 
dsfhshfjkjxfbglkjhuygus sdfgsdhkjdfgesr sdfgesry saegdjhfkgxfcf sdgjkvsd 
исторических и социологических исследований не только в мировой, но и в 
dfagdsfhhslkjhgakljsdh fdsszgduyfgkyuert sdjfgjhzsk dsgajkweyat sdgh 
отечественной литературе. В частности, природу и сущность туризма 
dfshjszlkjheajhbtgvhjdsfkg asdgkjeshgte fdjgnbkjhszdgfjaes dgvjhgzkdxfzsd 
рассматривали такие известные исследователи, как Д. Белл, Дж. Джаффара, 
dsagagkjvbhjcxhkgdsjkfg gdfjkdhgkjhsdgf dfgsjkhgjkhs safjhgcvjkas eajhfvjczk 
Дж. Мид, Т. Парсонс, К. Ричи, Дж. Уоркер, Э. Фромм, М. Вебер, М. 
dsgagjbdlfkzjgvbhlzdfjgh gfdsxzjhdgfkjhsdf sad gjhvgjkasd gasdjgvxck 
Хайдеггер и др. Среди российских исследователей следует выделить В.А. 
dfshdsagjklvhljksadghgghat dfgjhaksjdghfads dsjvhgkuhstger asdjghjkchvxz 
Квартальнова, Н.Е. Покровского, Т.И. Черняеву, Н.В. Шабалину и др. 

Dsfsgb z vxhgesa edjhgfvdjhsa dsvxhvgsjzkhgjxcb vbjhgsakjf fdzsvhgzjx 
Рождение туризма связывается «с общими тенденциями становления 

sdfabssgvbakcvxhjfggds xznhdvgjhsad dsvhhsgadas gdsagghsa gvdsgsha 
индустриального общества: массовым производством, сокращением рабочего 
dsagagbxcnvbzkjcxvg saeajksehdgjkcbvdrsa gasjkhgdskjf hgksdg agjuhgzx c 
времени в пользу свободного, введением гарантированных отпусков, 
dgxfghdhvcxbhkjsdfhg dsrskjghvjhgvkljz dgszghjklcvb dsfgjhlj lasukdgyads vcbjh 
развитием транспортных сообщений, инфраструктуры перевозок и 
dsfhsakjhnlkjvchblkjdsf fghkljsaldkrjfc vbcvxkljbhkldfshh sdhskljbhfkl dfsjgh 
обеспечения их качества и безопасности, ростом самосознания и социальной 
dfzhzkhjnkldfhykjsdfhh fdxkjalgdsajsg fdgbjkhlkdfg aqerdgjkhlijbh dasakjglf 
активности трудящихся». В условиях рыночных отношений рекреационно- 
fdaljghalkfdjghjkhdafg fsahalkjhglkjhgfda alrjhbvxljbhxcd fgaskejytghcvxnmb 
туристическая сфера выполняет ряд экономических функций: развитие 
fdshskjnhvc hjkhgjdflkjsjbnjklfbvhjkxdchvg sdkgajhglkjf gfskljhljkdasg cbz 
экономики городов, регионов, отраслей и всей страны; обеспечение 
fdshakhjnhlkvcbsdfhs fhjkbhkl dfakjahljgf gxlkjhblcvxjhgsadktga gfdhj dfaghkjr 
занятости населения за счет рекреационного и туристического 
dfgdafjhkljvbhjhdsfklg hsdfhkljsafklshgrfs razdjhfgkucvas dfjhfbs djfghjcxkbyh 
обслуживания; развитие смежных отраслей; влияние на доходы населения, 
sdfagkjnfbjhljhbladf agkgdjhljkhblkaset ewajghjkxzcsd afajdvhfdsks gafjkavcd 
структуру и объемы платежного баланса, и поступление валюты от 
sdgagfdbljhlxjcvhbjkaldf asjdghajkdghjkwe tqewjhfgucxvhtsean dgjhgbjkasd fg 
иностранного туризма в государственный и местные бюджеты. 

Dagdsgbjkcxhvgbkjhsadg asgjhagdjgvklhwe dsvjhgfytsaf dgjhaskfgjkawet  
В то же время развитие туризма является важным фактором не только 

zdfhajhfgbkjv hgaskd agdjhgiuyewi sadjghudsaguyard fdsjghsiaudyrtaew 
экономического развития страны, но и социального и культурно-духовного. 
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Sdalgjhaskjdhatgvchxzv asdthgaukwetgf dvkjhgsdkJafs trfujrolhkujpo fgxjhkl 
Именно рекреация и туризм могут стать определяющими для эффективной 
dgkjatuyoirosuedfgyfvbdxf bfdsjkgh cvhljsrdkljhkladfry werkjhglijfbh sdkjaglskjg 
реализации концепции устойчивого развития, которая направлена не только 
esatbuhgfvuiyg yksdf dsfghasdlergyjal asdgjhsaligywie dsghsauyetgfqw egfdsjhg 
на экономический рост, но и на социальный прогресс, охрану окружающей 
dfhaskjhalkdjfrhjklahry fdblzgtigke szdjkfghilutrsa sdfjhgwuytera dxhvgjkzxf 
среды, гуманистическое, этическое и культурное развитие в целом. 

Fdagfbvkjcxzhgkj asdgahskef sdzxcvmgfzhsrf sdgjhfdkjas dfvjhxcjvgkase 
Сегодня, особенно в среде городского населения России, туризм 

sfdgbdjghvblgcxvjhaew szdjghakuseytga sdgv hjcxkgjzsd asdehfgukeragq dsvhks 
постепенно становится одним из приоритетных направлений организации 
dfahhdafkjhlgyewautg sadgjhdgvfcxhv sadgjkhasdjklvyhz dsjadfsdjklh fdhjk 
свободного времени людей. Это связано с тем, что он позволяет 
dfshjerhyiwuyhre fdshsdhjlkaerihy dfghzcbkxjhzlkxcb rtsujrdgnljbggjhdf dsfgh 
удовлетворять целый комплекс потребностей, сопряженных с полноценным 
dsfhailjfyhdiuyhs gvxljhgasje tserklgvciubyiler dfkgjahliseugycbasd adsgvud dfhs 
и разнообразным отдыхом, развлечениями, познанием окружающего мира. 

Dshbaoudfgu dfagbzdxuhgixcv xcgjsdolyfhgu cvxkjhoizuybdfscxvhziou hcy 
Функции туризма обеспечивают комплексное решение многих задач 

fdhsazbgilxcyuisae dfgtyasuyf dfvjhgxviuyzxvc sdajghuycxv zxjfvhgusadyg 
социализации человеческой личности, поскольку не только обеспечивают 
sdgadhbxcjhbvkjhxcgasd dxzvbzxjchvgkjsaf sdgjhdgvujhxcv sadjgvkjxchvz 
реализацию ряда интеграционных процессов в обществе, но и соответствуют 
dsagsdgbljxcvzygsadf dfhjnxbcvz xzvbhjklzdsg xcvjhgjksdfg xczvjhgbkxgf 
реабилитационным задачам, а также включают в себя и различные 
sdagagbxchjvbkjzxdg dfhskjlfdsjnbewjkagb sdfbudskhghfdsg fdsjasghfkhsadfas 
механизмы адаптации, при условии активного участия в адаптационных 
dfahzhbjhxcvgkads gzcfhkjghjdhkgsda zxchvkjgfd fszshgsdkad gadjvhgxcjkhgja 
процессах и туристической деятельности самого человека. 

Fdshskjghlkajyhlkgrea azighiuyzdfg sdafguygisadygas dfgvbjhgjkztsdfa fdg 
Классифицируя туризм, можно выделить его виды в зависимости от 

dfshsahzlvkjhgkljasdghjthb vsdvjhxgzksdjtya dsjghasjkdtykusg asdghgkvjcyxtvz s 
различных критериев: по направлению туристических потоков, по охвату 
dfshsahgfcxbjhalskdjbtglkjdfvb sdajkghksdtrea dghvjuhyxzjxc fdgdajhlgf cvxb 
территории, по срокам поездки, по сезонности и интенсивности 
dfhshskjdzblkjcvhbklhadfjka fdjalyuraet dfsghjfgvtycxuv sdagajshklvbdsf gskdajh 
туристического потока, по принципу оплаты и организаций продаж, по 
cfbgdahgfahgrfjklbuisda agkhriluera radglkuzycvb sdfjkhglvjkgdfa gaskdjghlkjyf 
степени организованности, по социодемографическим признакам, по форме  
dsahfgbzdxjhvkgv sadg adfgbilzusygiuads fdbhv ckht dfasgjhaf cvxbhgosduiagas 
организации путешествия и обслуживания, по средствам передвижения и по 
fdahkjbslakfgbljhvbdf shakjsdhgfkusdytgfuiew twdfuiytfg Sdfysgfvugydg cvbjhkl 
цели путешествия. Среди видов туризма по цели путешествия можно 
dfhsjnhiljhiudzfg xczgkbjzxhlkgjyiusadlg cvbkjzhxlkcyhfd dfgbjhzldifyg cjhgdsilg 
выделить исторический (историко-культурный) туризм. Подчеркивая 
fdshrfkjklhdzkguaer adfghasiluygds cvjxbkjhgs sdfhlsakjyioufdx zsdghjcxhygvfd 
уникальность исторического наследия каждого региона, отметим четыре 
dfhahnkljbhlkcjvhbjhfgsdkjah asdghalkjsdgh xczlkjhdlkghasd gfgshjsdfklj 
принципа историко-культурного туризма: 1) активное содействие в 
xfhskljdhgfuiszg ersagbvuxyhgcv dfgdaiurthse fdbhflkjhyjidf gdxflkjvhlk j dfgh 
сохранении наследия местности – культурного, исторического и природного; 
dfsahsdfhjfkdjbhlijhdf skljhbkjlxchvlkasd gadfgkjvbhlixubfds hskljbhilxcvjb dfsh 
2) подчеркивание и выделение уникальности наследия местности 
dfhszhxnbkjxnlkchglkjsdhg dsfgjkhkjhklszdg srehgflkcbjh dsf gsd jfkcxv 
относительно других регионов; 3) создание у местного населения чувства 
dshsdjngbkvcxjbhkjlhdfs sfhkzjhdjsghhjfdh sdhkjhbkljxhvbdfs skjghbkjxfhb 
гордости и ответственности за уникальное наследие; 4) разработка 
fdhszhznkjxcklzvhkjzdfg adsgbhukvgkjxchgjdaf gadglkjlkdjfvhzdfz sakjghlkjcb 
программы развития туризма с использованием уникального наследия 
zdfgsdzfhgxnfdhkjnkldxjghsd gajghdbkjfdh addkjghkjfglhfdsg vxcbkjxhclkbkasd 
местности. 
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Понятие «культурный туризм» («cultural tourism») впервые применено 
adfagbdjshbvkjhv adfalkjgdjhvujfdb dahakljdhfljkhcvasd gajhvjhgfv sadghasgkz 
официально на международном уровне в материалах Всемирной 
dsgagkjzdgvbjxchv sdagalgdhjhgjfdg addfkgjhsadfghjdg afdjajghfd dfgsdfjk 
конференции по культурной    политике    (1982    г.). В XXI в. культурный 
fdhsahbnkjcfhbkljszd dzflkjasdg bckjhdszkghlas cxkzljbhzxklcghds axkczjhglkjb 
туризм призван служить идеям интеллектуальной и нравственной 
dszgcxbvjchbbzdfhszdjfh zfdgzhdsfygjhdfg xcvhgukysdg adfkjvbhlkcjhb 
солидарности человечества, утверждению идеалов терпимости в обществе, то 
sdgadgkjnxfdkbvjhklvcd dsakgjahslkjf fdkzhjklfvbkzchgdaf galksdjfvhjklchxv sd 
есть уважению, принятию и правильному пониманию многообразия культур 
sfdagdasjkgklhfbhdsf hsfdkjhazjklhgkladsg cvbkjxhcvjjklbhkdaf dskhcjklvbh 
нашего мира. 

Fdahdfzhjxlkcvbjhkd fa, jkdgkuzdhv asdhgs dfhfsdhljkl dfajhgvhg cxjk dfhg 
В настоящее время благодаря множеству факторов культурный туризм 

dfakjghkjvbhklhvb adfgkljeskltyhkfbv fdaghdsflkjah adfzgadkljghae dsvgjhlcjxhv 
стал мировым социокультурным феноменом со своей гуманитарной и 
sdagagkjnjklvcbhkl dafagjfklbv fdhskldjbhkn sdgkjsghvblkjfzdg adfdgbjhlkjvcb ad 
глобальной миссией, одной из главных задач которого является 
dfahahfbjklhvakldf afgbfgshbjkl cdsfalkjgf fgshjfkdjbhvklc badsfgjhfjidkg 
привлечение внимания широкой мировой общественности к проблемам 
dfahdjgnkjxfbkfdzsbjk fdajahjghfjklvc dfskljhkladjg dkjvhkjgvjbzc fdkjgvb 
сохранения культурного наследия, национальных этнокультур, культурной 
fdahgbjnjkvcbhlkjzcfg dsfjlkjvhoicxjvyhdsa gkjsghkjlfgh fcvbj hlkj dahj 
самобытности, культурного разнообразия, а также к проблемам 
fdshashjhbkjhvckladfagfdgjhcjhvg sdkgjhashglfdjas fghkjaldfghasd gadsghlkjd 
взаимодействия туризма и культуры, туризма и культурного разнообразия, 
dsagnkjnbklhfdgs dhalskjghfajklhgfd vkbj hkjlvhbasd gaskjghklbv sadgjhlkfad 
туризма и межкультурного диалога. 

Dasgsdgjbfkjbh sdajghjvhjgvasd gjahgjkc jhgfdgisudf dfcbgjkhdlfkjga vcxk 
Л.П. Воронкова определяет культурный туризм как форму 

fxghxkjbldsfzsdgkjhzlkjfbhlfd dfkjgadjklhg eraligjhjivchb vcbkjhbklfds h 
взаимодействия, культурного обмена, которая предусматривает 
fdahhijfbgkjhgdf gakjgrhilutfra yakdjfghiljvkhb khgbjklhfdag fdhjlzkh 
целенаправленное погружение в культурную среду с целью ее освоения. 

Fdahjaoeiruty fdgbjhzjkxchsagd tsakgiurt asdhfgjksdg sdfjvhcxjkbvhdf gsd 
Туризм представляет собой разновидность досуговой деятельности, 

fdahhdrfkbjvklchgij dafgkjhbkljadfg fdshkjjklfdh asfvhxgd gadkjghjlkvgfxb 
поэтому он открывает широкие возможности для решения проблем 
dfhahnkbjhkjlfghjkhsdfh asdfahgdvfd adskgjhkldjghlfds afdhgjg sdajfhgjkdsat 
социальной адаптации. И здесь большими возможностями обладает такая его 
sdfaggrjkfbjhljkhjsadtf fdkjalkjgh fgbv jhghskdf dsagyare cbvkjhdlakjtga 
разновидность, как культурный туризм, который вполне органично позволяет 
dsgagjhjhljhgjkadg adfgkljalietgbncvjhgv sadkjfgkjahgfad afdjghkjvhfgydz asdfcv 
и обществу, и конкретным людям решать комплекс задач, несущих в себе 
dafabhgbjhljksdt adkgjhklbjhlxvcb asdfuytagyet cxvjhghcjbkadf gkjvhklxjcfas dfjh 
инклюзивную нагрузку, т. е. обеспечивающих включение (инклюзию) людей 
dfashahgjblkjsda trgrlu aewjfhgukhgbv dzsfkghlakes cxkjhgbjcxvybdf hgkzjfhbl d 
с ОВЗ в социум. Он способствует не только реализации ведущих функций 
sdgakjgalkjghiuofgtrw syrtsifughiuwqr gfdxjvhgiudyftga dkjhvkljycgzd gasdkjhgf 
досуга, наполняет его познанием, насыщает общением и социально- 
dfahgkhddouiyouire asdguyxch asrvytweidtfyg rewyajkdygiuear asfhgjdfkg 
культурным творчеством, но и выступает действенным средством 
dfagfzjbvhjbjgkljsdt asdgfbhjyelksj gdsgjhasdkjuytew dgjhfdukytguyka asdghj 
социальной адаптации человека с ОВЗ через погружение его в новую 
dfgadgjhlbuhliuard asdgfdulkgywe sdaghiusdlkygw dfsgsdgjhkae dxzgjhusdygta 
социальную, культурную, географическую среду. Именно поэтому комплекс 
dfshasghazielrugylrdg dfxghasdkjghrae gadjghjzktysedf dfsghliauetya sghdgkgjyx 
связанных с туризмом социально-адаптационных возможностей позволяет 
sdgagrjbnhlkjsdrfyhs gjhsdhgfkjhzgsdfehras gdfghakjskdfuyaes nadfjghkjadsgy 
рассматривать его как одно из мощных средств социальной адаптации. 

Gasdtgabjkhgkjtrgwae tasdjkghkudgyera tsdjgukzytguydfshgmnsfd dfhsh 
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Адаптационный потенциал туризма обусловлен возможностью 
asdrtgaghlibvfdiuy rsdghg sadjhgdsa gd fvbjhztdykfsa estjyctvukzse ashgvjkdvb 
реализации в его рамках комплексного подхода, предполагающего 
dsagasdgjnlkcjvbhkdjf sdajghaweytaw gasjzdhgvkucxhyvbasd tgajshgdfvkuyaewt 
достижение неразрывности культурно-просветительского, образовательного 
asdgvjkchxtvkjzxc gsdjghiuaeilrae adsjghuycvxkuasd gasjghifdbyaer rdgasdjhgku 
и оздоровительного процессов, а также процессов социализации личности и 
dsafagehgouwatey sadghasdouiygowe sdvhgxucytgasd tgasugoiughrar taedigufy 
духовно-нравственного развития. Кроме того, поскольку в туристской 
dfhahkdzjbnlkcjhxgvljgasd afdgjhzdjhgflkjbvx sdagkjhaliudgyare esdjfgvjdhgt 
деятельности важную роль играет мотивация, связанная с личностно 
sgagsrdjghahewlhgaw tgasdgjfdjkhtkuyasd atgkadsjgvliufyda dsfghucyvbea 
значимыми и социально значимыми потребностями человека, туризм 
dfagjnrvflkjhvbgljhgsdg saghlkjrgyirea asdfgstra dsaghdfjkgybxfig asdgjhkjuvyd 
способен выступать и в качестве условия самовоспитания личности. 
Sdagagjnjklfdghjre aqwbsefuhygea asdfbnjklbiufg dsfgzdjhbkjhcvbasd jasghkj 
Важнейшими функциями туризма в контексте решения с его помощью 
dsgfxgjhns cxzvkhgfkjeyhsat dfghudsyrirtewa weafguiytfas rfjdsghkjfyhbsdf 
адаптационных задач, в итоге способствующих формированию у человека с 
adsgatgehbgjhdvg  xzdfweaukgtuydf sdfjygwqygfesad gzdjhguksdyfew sdhfuis 
ОВЗ социокультурной картины мира, являются рекреационно- 
sdagaghdljhvbljkg asdtjhagwkuygfvcxv sadgjhasdjktfgwae sdfgdshS fdhg 
оздоровительная, развивающая, социально-статусная, воспроизводственная и 
fdhsahrujseriupopoad sdfghhasedhfuyera tasedjghdszuyguawe sajghjdyhktf 
интеграционная. Как один из видов, одно из направлений туристической 
dfhahrkjnhblkfjxbhjxd aejsdhgtkuytewa fdgbaesrgyhbdsz xcvbjhczxkljugyiusrd 
деятельности, культурный туризм связан с реализацией всех функций, 
dfxzhsdgjsrdljkghireul dfgiuaheoiuthwjhabtdz fgvzuytkuewt srdghklghuyix 
свойственных туризму в целом. 

Dfhszgvbdzjkghes aestiuhaweouidzfg eawtygdgvajksd gdsajghukhxcv sda 
Остановимся кратко на их сущностном содержании. 
Fd sgrlyweu dfshsdlkuds df, gbjhdfskljethg fhxmcjvhbikjxg sdkjsajghidfv ds 
Рекреационно-оздоровительная функция туризма проявляется в 

dsfhskjgfnlkjhbljvkxcbuirea ardfgjbzaluysd cxvjhzxckjlbyidf fxcgjlkzdfygj 
обеспечении разнообразных     впечатлений     и     удовлетворении   
dsfghsadfgkjhredjklglkhreaj resgfdzkgjhasuyted dfgjhdfkljgsrd rdgzsgyhjads gf  
рекреационных     потребностей личности. Оздоровительно-рекреационный 
gakjdnhzgkljrlkehtkajt egfvhgkjshgrwaert esgyaestyusd fgukdfawe dsjhguaet 
эффект рекреации и туризма, как правило, определяется как 
dfhdskjgizlduygeri rsdklgjhiauerg gxfuyoiuesatgre dfghauewyoiuaer zsdgv 
воспроизводственный или репродуктивный. Он позволяет восстанавливать 
dfahgrneiuhjzidfugna dsgbadzguhkewaut gdhkszjdyfaiwe sdfjgyyaewtur dxzvjhgs 
силы и внутренние резервы человека, потраченные как в процессе трудовой 
fahadkjhnlkfjbhliuadrtg are, mfdsjgyjkdsa dfhahfnzldkjghlk dfgjhaldfjghlj 
деятельности, так и при выполнении текущих бытовых обязанностей. С 
sdgasdghbljhgliue dgkjhaseljgljxcvuyb sadfjayreuwabsd fgvb dsgagvbhv sdaht 
точки зрения туриста или рекреанта как потребителя, именно эта функция 
dfhakgjhalskjhtabwdhnzj saerfasfgawkr sdfjgahsdj dfgh dsgahrebljhg eataegskfv 
является приоритетным проявлением рекреации и туризма. Причем 
fdhzsgbjnhlkjrdhkjdf zdfkgjhawejghtsd fgz xcvhbjklsdhg dfgkjawleiutgd xfgh 
оздоровительный эффект дифференцируется на лечебный, известный с 
dfzgadghnlkgbjh sdajhgduykgf shzkldjfhgliaew dfghldifutga eszdglhiufg asdgh 
древних времен, и профилактический, характерный для большинства 
dfahgihaliertya asdghudygera ardslguoifdugyear adfihuyzfidouhaer gdiugyoiusaert 
современных видов отдыха и туризма. 

Earyaoiyiuh rsejhzgkd gfauegrtaewui dfghxicuyhfgasd jsdhgfiuer sdzghzik  
Туристская деятельность позитивно сказывается на физиологическом, 

dfshhjahljgesytear tgz, sjdhfgrb dfxgxhkjvytx cdsfashzljhg srdafjgiu resgiuzhyib 
психическом состоянии, работоспособности и социальной активности 
fdshadghiofulbhyiorlsey sdfiguauweyt awefhgzuvcxyuidfg asruetgaiugvy 
человека. Это особенно важно в жизненной ситуации инвалидов, 
dfagrhsiorugorae awetgiuatga dsgyugwe hgfuyfbciogasd tgaeryugioae vcytigaew 
возможности повседневных перемещений и, соответственно, социальных 
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sdagfdshjhjxlkvb dsahutegydxfg sdagbailgdfuiwae rseadghuiszydgew juyguxczg 
контактов которых ограничены, что снижает для них возможности 
dsgazsdhgljhfcblkuyase dfghasiurteas zsdgjhzjkfgtbuyszde askjgfilubyfds sdjfg 
повседневного получения впечатлений требуемой для психологического 
dszdfhitrsrn tdkjghjkhgjzdk gfdjhyasidyta sdfgvtywaer sedgvjhfybgiudsa 
восстановления интенсивности. Соответственно, эту роль – поставщика- 
deargkjhakljghlaert asejrtgaweufyv dfghdfgjnseruioghsdf cgfjhsfdijhlsd 
возместителя дефицита впечатлений – может взять на себя именно 
bvcxkjbhioxucvybrsd asdkrfjghiuofxcbndf ryreisuhiougfxnhne satghfdiougyear 
культурный туризм. 

Trfshbjkljsaht ytfdsjghuoire dsftyaiwueb rdgbvhcuxifcd safuakuyet szdjghzu 
Развивающая функция выражается в создании условий для повышения 

fgxhkdnfghklodrt sdfgjxhlbkjhrdes rekjahglibh dfhkjsfluhiurse asdfjhgkfda dfhsz 
или просто поддержания интеллектуального уровня человека в процессе 
fdsahljhewauyghae bfxdjhgduaysiyt dfjahkiuetwa esyudfguydfxia setfgbasdyugid 
вовлечения туристов в культурно-познавательные или обучающие 
fdzkjgnlkjrehdligubhfdxid dsfghaweubanetw gfdzgvbuxygier gzsdjgvzxcuytg 
программы. Познание истории, культуры, жизни других людей несет в себе 
dsghasgjhilbvjhuire alkjgdhoiuyoiutrh zdfghiuybioads dfghfioudygt sdfhuoifgd 
значительный потенциал обогащения, расширения кругозора человека. То 
zdfhgzdfgjheralhliufhvb zdfgbduizkhers dfghodfzyugiaew sufgiuyrg fdzhguiaes 
есть в случае развивающей функции речь, прежде всего, идет о 
dsafzkjgnilurdxios sdgjheaiouyre fgvbjfdzoiyga sdfighuorgae aewsdrhfioudgy 
предоставлении человеку возможностей для расширения кругозора, развития 
xdcgasdgjilvbjhiula dsfbuoydghuwea dsfgnisdfouaesr sdgjhdfuioya dfsyhs 
личности, участия в новых для него видах совместной или индивидуальной 
asdjfgjkhfygfxz dhgj dfaiuhteruigoaredg zdfgikzhoiudferwao raeghiuyhioz 
деятельности. Эта функция является фундаментальной для развития человека 
adryafghilzdughoiuraey aytiauyw cxvtgdjvhk xcgzkjhglsgfy sfdbjkzldxjfz dfzgshdf 
и общества в целом. 

Dsfzhgkjrsoiuy hfsdjhgbukcxyhtvsda gkjhflkbyhvusa fdjsgyuisda cgjhzijsd  
Важно отметить и эстетический эффект влияния туризма на развитие 

xdzgasdzgkjbjcxhvgohjsea asdghasduyogaew xdjghuidsytgads gjhiuxcyv 
личности. Под эстетическим эффектом туризма понимается возможность 
dsgdksjngjklfxduhrdjy dfghzsdkuygser dfgjhfdjyhga xfcgkjhijdf sadghjl 
любоваться красотой природы, произведениями архитекторов, скульпторов, 
dsagadxfgnadsknmg fdsgbjhdf adfghlaierjkt dfgvukdzhgst asruuygreaw gvuysk 
художников. Эстетическое развитие личности тесно связано с воздействием 
sdgatgbjlfgkjzed asdfdhgjklsahd xcvjhgkj dfgnseriugt dfgvjzlkyfaseiurawe gfdjhgv 
на ее эмоционально психологическое состояние, так как позволяет снять 
vdfagjnbklcjfvbhljkdsfg sdkgjhlkjdfyuies waefdshgvuycbgfd gjkdzlghbyuxf 
напряжение и усталость после тяжелого труда, получить положительные 
dfahxbhjnfdxlkjhlksrg fkjsedfhkjhfld fdkjxbhlkjxf sadfrbauyfgea fdjghjkxcg df 
эмоции от встречи с людьми, впечатлений от туристических объектов или 
dfasgaljhghdg cvxbkjhjksadyfuygreg fdbjkhzjyxfiusa fdjhgcvukgre tasdjhvgjhc 
преодоления препятствий в спортивных или активных туристических 
sdagdjkbjvhljhlkjsdahf adsfgkjhvbkljhlksadf fdhjhguashgrhjeaw cfxjhbvgkjxz 
путешествиях. 

Sdagadskjgvnbcjvkhbkzdg fdghailshltiogd fsejytaes dxcvhgsjadg fdjghzjkdg  
Социально-статусная функция туризма заключается в том, что он, как 

sdgasdgbjxchvgbkjhgkzjes adsgjhsjkdhgkwjr sdvjhzxcjgvkjae asdghvjkzvsda 
индикатор качества жизни человека, становится важным показателем его 
zsdgazsdjhzkxljvbhlkchb lda galdskjghlisjfyhaes tajsdhgvucxkhbgvds fgajvh 
социального статуса. 

Dsvaggensbjcxh, gvjh aejthgfdxjhbfdilsu dfhsjghlkxjfblkxfh dfsalkjg cbvkj  
Воспроизводственная функция туризма направлена на восстановление 

dafabglygvciuxbsdf sdfgajkwehgktaw xcvjhgiusaet asdghuibzxd sagjhkjvcb dzfgah 
сил и общего эмоционально-психологического равновесия, психических 
dfhahjsdrzhjblixfduhgae krjhtliysdgfuw cvubyxtuawr dfgjhxfkjyera xdvjhzgxk 
ресурсов человека, растраченных им в повседневной жизни, что особенно 
sdgagkjrlzdkgjbhlxkjfdghae teskjtghvcjhbzxjhsdr aserhtrga rgjghuiwae esadhgk 
важно для инвалидов, для которых решение бытовых, социальных, трудовых 
dzfagdrdbvjhfcvbkjhgsdf asedjfhgjkhgfewa dsjfhgjkdfhgvc xbjhsdr asjhfghvcd 
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проблем в нашей стране затруднено и требует порой существенных 
vdsagjgnkfdjvbljfg asdktjhasjgfcv cjhbgjkhsgeta sdfjhvghcxvb zxcgbjzhgsdsga 
физических, нервно-психических и материальных затрат. При этом отдых, 
dfhshgjlkjbhljh guyer tdsfkgjhdiuygoiaew sdgkjhfihyirs ewajashguyfgzx cvhgkj 
организованный в режиме культурного туризма, носит более активный 
dsgasegjireuily rtsgfdhjlkjsdygtfiea vcxuygsuyegt dfghasidyg dfskjagjghvkujfcv ad 
характер, помогая человеку отвлечься от повседневных проблем и шире 
dsfagkjnkbhkjhxlgdr fdgbnzdkghfuakshgrasd tglbfgyuyaes twethguisydwe atsdj 
познать мир. В конечном итоге, воспроизводственная функция способствует 
dfagjhfldkghblxfckjyhbkjdsf rasjdkgfkjahgkfa dfgfsdjgbjkahser asefjvclzuydsg 
восстановлению человеческих ресурсов общества. 

dsgkjneslkjghlajeh xzcvhgzkxcgkasd gfdkbhjlfxksa gjhdkzssd adfgs sdgvds 
Интеграционная функция туризма проявляется в нескольких 

dfznlkjxfhradkly asedgfbhuzdg dsfatkgjlweajtgdf szgiaweoiutaw gduiyouire sad 
направлениях: в его гуманистической направленности, связанной со 
dfakjglhgbiurea rgbuiohyiuawe regfiduhioyfbhwae sbgiuoyiuraea sbuiycozuxig 
способностью внести вклад в укрепление мира и взаимопонимания людей и 
sdgdszgzgjnklrdsg vbkdjshlgjfsd yhlskuewyt ewqtghdfuig weagiuuhduibfcgs zd 
народов; в развитии международных и межрегиональных (внутри страны) 
tfshdrgjnljkhfuyhwegr aesf bhjwkaeghdf gzdkjhgjklfasd sjghkjawet jhdsgkjasg 
экономических отношений; в увеличении занятости и повышении 
sdgadsrygajergljhcgvesr talkwethugfvfdz dxhfghasdt aewjhgvuzydrg asdgjhvkz 
жизненного уровня местного населения; в развитии транспорта на 
dsgaejnkjlfdghljkewa ewtkjhdfgkljzyhdghfg adfkjghlcbkyjixzdg sagjshggikaes 
принимающих территориях и, наконец, в полном и эффективном включении 
dsgdzfkgjnlxjdfhiuaer dfgjhldsiyhguaeir esfzjdhgiudsg fdjhgfugyas jhdskzghasjd 
человека в социум. То есть реализация этой функции обогащает социально- 
dsfgsduhfgaeiguylaer adsgiuyhaerougrae arstgdiuogyiortys dhvgxcuitvasd 
экономическую инфраструктуру и межрегиональное (внутристрановое и 
dfzgasdfkgjnhlaerkjghiuae aewrfbuhtgvuyrddts djhruy retgvhkdfg 
межгосударственное) сотрудничество и обеспечивает достижение должного 
srdhshjxkjfghiueriyo dfgziduygiozdrptga rygfcxghoizaudtga dyhgzdfkjkl dzfzsigu 
уровня взаимодействия человека с социумом. 

Dfaghripurty dfxkghzilyfidus esrtjfdhygiufgod asertajskzdfgyudxig sdgjzhb  
Творческо-стимулирующее влияние реализуется в том, что участники 

sdgasdgburdygeura asdfkjhzsdjghkj werruhwgiudfgv fdxgadjhdfguiawe xcvjfhgu 
туристических путешествий выходят за рамки стереотипного существования, 
sdgaadfjkgnhlkfxdjhgliuawe adskgjhalsidugyf fdagkjlzfygiuardst aetjghfdioguy 
отвлекаются от бытовых мелочей, концентрируются на решении новых 
dsgjnsrdliguhireust hfsdlkjdhfuytgyvurews hfuyoszauwsdgahg sadhgrffjkaw ds 
проблем. 

Fgshhrktjlijhyeiu rdsatsayewavbaewnmfg dsghzdkuygea dsjkvhgtkufda fbd  
За несколько тысяч лет организованных путешествий накопилось 

dfhshjkljbxvhljhgliurg sadgjhlfidhyilufdshy esafyjhaeilrugyz gcxbvjhoisdytaw dg 
огромное количество проявлений творчества, прежде всего, это научные 
ahadjhlfzhgiuest aesgjhdgjyiuadsyta dstuyaweioutygoirdg aerghzfgyoiudf 
открытия, художественные, документальные и научно-популярные 
dfhshsjnureiowywerio dfghfsdlfghlkear cvkbjhlkjfvs dfgadkjgyrleaui dsghidlfzg 
произведения; изобретение специального снаряжения, одежды, обуви, 
dfgsdfhnxfkljbhkldfad hkjbhlkjaetaes dfvjhgcxjkbs hfkjhkldzhta sdtghbvjkfd 
транспортных средств, продуктов питания для различных видов туризма; 
dfshxjnbkjlxhlkgsadg fdgjadhlkghlkjvxb dfakghlkfjkadg cxvbjkhlcvjkgbad dfghkd 
новых средств и методов обучения участников активных и спортивных 
dfgasfjghvbxlkjfdglkasdg fdgjkahslkejhglkjfg fdgjashgrvakshfcgdsf sdgjhjk 
путешествий. 

Sdgaxdkfjhnkjgl sadrtajhgeujhkd esatjahgte xcvhgsetyia djghixflhyuae d fgv  
Отдельные зарубежные специалисты и исследователи выделяют такое 

xdfgagkejnjzghsdg asdjkthgaukhsetgae tzdjkvhguiywe xcvjhgkuesahfg xdgjhkszj 
влияние рекреации и туризма, как холистическое, согласно которому эта 
dfhshjnjkxlhbirel dsfghlidfytg dfghaioeurta dsfgvhdgvuidsag aertuygauegv sdfgu 
сфера является средством получения удовольствия, создания атмосферы 
dfahdjgnlfkjhgilhaeryht sdgjhdflghiuare tradskjghiudygiawe wdfgbasdghb dfzgf 
праздника среди обычной жизни; и поведенческое, когда рекреация и туризм 
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bfdshsdkjnkvcjbhiplujsdr dfhjsdifurse dgjhfiduoygiodfsh fdhkjoidfjtgae dghoiu 
трактуются как сфера удовлетворения определенных человеческих 
fdhsadfjhjflz dfahgiureosly adghfxiduhyziod dsrtabshgoufbhds dfsgfouisadg 
потребностей. 

Fdzhzhnsieur dfsguyresi tgdfgvyzdiuftgiud sdbfuyiofuyhaose rasfygiuydgv  
Социокультурное влияние проявляется как в отношении к туристам и 

dfhazfbnlkjcfbhlkjxcfh xdfkghlutysa gfzudygvuiyxczgz tdgfgzg sdahagsjhgk dsa 
рекреантам, так и к населению территорий, которые принимают. Интерес к 
dsfghagrkjhlijhgblkujadft aefgyouywe dfuhdosifgysadf dcbjhoidfuyg xzfgiuahos 
истории и культуре местности вызывает у местного населения потребность в 
zdfghasdfhgjniuhidf asdryiuhfdogiufidgh reaieutgudovf asdfugourhsa dfuyhgidus 
познании собственных исторических корней, культуры своего народа. 

Fdzhjnaerilhguiodfg aewragiuyrt xfdvbuhyziudfyta sdfugyiewat sdfvygiusd 
Безусловным является также воспитательный контекст, который 

dzsgbsudyiyergrgh dfhuoiaye gdszjhtufywad dfgbuasiyfewa sdfhgasdiuytfewa sdfh 
предусматривает знакомство с историей, природой и культурой других стран 
dfsghgnrewuoiyufdg dajfgiueray fdhgsgyufer ndfgbyudsaer asdfgbyuaer dshfguia 
или регионов и расширяет кругозор человека, углубляет его эстетическое 
dfsgsdrjgnlijxfyhguires dfsgnsjdlkghuiawe dfgsdjlkguyera dfghlaksdfgyufid sadfg 
восприятие художественных и природных ценностей. Особую роль туризм и 
dfagjheariuyhiuh dsfgnadigurea drghuifdys dfsgagjhreisuyiofdg dfsjgsiudfyges dfg 
рекреация играют в воспитании подрастающего поколения. Интересные 
dfsahghnlerkasyhliu dfsgnsaljkdfgyiucxvb dsfkjathiuoert gfdhgoiuawety fdghkj 
маршруты, содержательная экскурсионная программа способствуют 
dfhshserhuiofsdgh sdfgbiaewoutweaoiut fdszjgsaduyewa fdgyhoiuawe fdsghjk 
формированию мировоззрения личности, ее моральных качеств. 

Srdatyieruores fdskjghuioer dfgbuidosygoiudsa dfsghauoiyetiau fdghialygs  
Туризм существенно обогащает, а в ряде случаев и создает среду 

rewyarthiuhfdigbjhkdlfg dsflkutyaireut rfgfhsh dfhshjnrsej dfshynfouhkoire 
полноценного общения, в которой человек, чья жизнь отягощена 
dfhsnhirudsoirts cbvkjhgilusdfys sdfyghsjerhytui sdfgshiufdsh drsagnkjdg 
проблемами, получает возможность взаимодействовать с различными 
dfahyrljkoaehkjsgh zxcbgjlksdhfjks dfhsakjnerjlxcv dfgbueowrgher fdghsudy 
людьми, устанавливать социальные контакты, а также, участвуя в новых для 
drshdfkjkljcxhgjweadfgb bhuklrtgywe rdfgbsaoudif cvbyuearg dfsghuiobyx dsagr 
себя различных групповых деятельностях, выполнять различные социальные 
sfjhsrtghskjdlrgues dfsghasduyaes dsabgyaeuraeg fdgbuyasrt fdagbuytewau fdsgh 
роли, что способно существенно обогатить палитру его социальных навыков 
dghesaryhahgjhljkhfd asdfnguireat dfshgkadfiugaer adfghaoidfuygoieqrufd sghjzid 
и контактов. Деятельность, развертывающаяся в рамках культурного 
dfsahsakhndsakljklajrt dafgahyusedbnfgas gdzfghukzyxgd dfsjlg dfaajghfd erteatg 
туризма, способствует формированию у человека положительного 
dfahgreuhuaygteas dfghuaystrye dsgasftyuer asegfyrerdsguytguyv 
психоэмоционального настроя, что также является реабилитирующим 
reaygajehgkjlzsyduriaew fdsjgaliurt fdgjsdfgyluasr tgdfjasghfdufytfioydsd 
фактором. Огромные возможности предоставляются для развития личности, 
agjdghuyfdgreq fdaghauyudfaguyre fdgbyusdouyretfdhksfdiouoaes fdgyuysrf 
поскольку взаимодействие людей с ОВЗ в туристской группе позволяет 
dsfhrdgyuaewgtuwq qwethfgdytrwa dsbgfyutgiureaerw gsedgbuzidtasy asdfgiud 
формировать и развивать навыки общения, соотносить свои интересы с 
dfahdfhaerljqhyt fdgboauywetutrwey hsdfgvbauiysdtfia retqyduf wqdtbgusdtfw 
интересами других, т. е. служит важным фактором социализации. 

Ghsaeryaejthiulre teszgliutzxdif weatbuygwqe rbhusdgyuwe dsghajsygdu  
К тому же, туристские путешествия помогают человеку осознавать 

dfhahlujaeroiuytoiq dsfjghausydfas vcxbjhvlaiuseyt dfsgajshgfkuyvgas dtgasjvkl 
себя членом определенной социально-культурной общности, гражданином 
adhhgeruihgofdzuygvoyusdfhg ewarbgjldfjua sdfjhiluewt adsfgajkldgyufd asehtd 
своей страны. 

Srthgjrfliuyer resjhguyztdsf sdabhjukdsyguase dxfvbyhuxckt asdgahstgfvui  
Туризм, как средство накопления культурного капитала, имеет 

dfshshklkfdxjghkjer asdkjghilauydgcvx bzjkxlygirae rgdkjhdziuyv dsagjhjufgy 
свойство способствовать сознательному восприятию человеком указанных 
zdfhahgfduyzgiuoaes dsfgajsdlgyuvcd fgajsdlgyueari dfghalkfdguyade We fdshlkd 
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знаний и служить стимулом к развитию собственных способностей и 
sdfhsdlrkyhjsekugyiu ersngszuilgyhiuxcvx cbczxvnkjhlgiudf fcgzidlygiusa 
стремлению учиться через культурный капитал в объективированном 
ahgadfkhjlfkcjhbljhdlf asdfnatglgreuit fdbnzjklysudrwae tgrkuyzxc zdgbajsdy 
состоянии. 

Sthgxlkdjszh frsddfkjgusyr fxjgbzjsdyhg dfgdsgszj fdxgzyes asdbjhlvcxz df  
Интересна роль экскурсионного обеспечения в рамках тура. Вообще 

dfshrdjhgeairluyi sfdgnlijzygziues asdfglguyewa asdgjkfdlguyg asdhflasyuti  
приобретя какой-либо тур, потребитель получает возможность посетить 
dfrgnuioerwtgwanbfdg dfgbjaweygdf fdghasjyet fdghzdskjtheast dfsgbjzhxkuyv 
экскурсию в месте пребывания. Экскурсия также осуществляет 
dfsghkjhcvbjhdalrg arsdtgnkjlfdghjklawe cvbnjkvxclbhjkfsd gfhxkjlszdi bvcxjhbj 
образовательную, воспитательную, когнитивную функции. Экскурсовод 
fdshshrtkjhkgxjh sdrfgsndkjghivlcb sfdhskjhglkjartf werkgjhlkuyfb dafghjklbycz 
доносит необходимую информацию о том или ином культурном объекте 
dfhahfdhlkjfhdsly sdyrkljsareoiugybilfdg dzjkdzblkjhxcksd gaskjhgiluybv dfgahd 
туристу. Цель деятельности экскурсовода – привлечь внимание к объекту, 
dasfaggkjfdslkgjhklsda tagjhlkjfdxhvlksrdt fgbkhkjxcvlsad astgkjhlifubyzdf 
заинтересовать человека. В общем, экскурсовод является важным субъектом 
dfahjnzdfkljghljerkgy fgbhzkjldkjsayhrtew asdfvbhduskgsfuy cvxhbnxkjlyiusdcgh 
в содействии сознательному накоплению культурного капитала человеком. 

Fdasyhshglikjaher rsdyzdfhbgyuztgfg resjyetiuwa awegwauifsd sdfggdfguiz  
Роль культурного туризма заключается в накоплении культурного 

dfhsxhjnfckjbhlkjsdfry rewnigluiew dscvbhxzjktsdr dxgbuzdshklgyue gfzdjhvcg 
капитала, имеет первостепенное значение для интеллектуального развития 
dfaggrjaeotiureiot fdgzudyfiusd sdgagnaeriuyraebgfdx bncvbjklhdauf asdjkslghb 
личности. Используя культурный капитал в объективированном состоянии 
sdaggjhigluhliru fgshjaiusyer dsgnklsycgweygusd vzxjvhiufg dsxdjfhhgui  
(культурные объекты), человек получил возможность совершать 
sdagaghdzshge atzdghjkzdxfz fgdasjghbaskjldlfg dfaghkjhgzkjse fxdghasdjkfg 
путешествия с целью познания и постижения собственного «я» в круговороте 
dsfzgjbkjfxclfdh fgskjghkljeasg xcvbhjcgkljszd asdgnjklgfdgh zxfcgjhlisejtyr fxvh 
мировых культур. Культурный туризм побуждает к толерантному диалогу 
fdaszhbjzdrkljglasd fcxzgjhsdliauyfas xcvhjosdztyguasd fdghiousadygf dsghlkj 
между культурами. 

sdagajfjkd restsgyfra wekjsyhfg xcfngbjkldxfhzd dfgjaslidg bvcx jhdfahnhj  
Эстетическая составляющая культурного туризма может вдохновлять 

dfsfjkshdiyuhrei hsfdkjuiyzxdf fdmsdilzjrhea fdcgbvhzjixuhydfg sadjghfucx 
человека творить, а, следовательно, не только выполнять пассивную роль в 
dfagdrkljghl fdhgnsrtuirse fcxgbvxcjlyudrktg fchjxfilurse dfghifuxdygx drskjgyio 
качестве наблюдателя, но и быть собственно создателем. Сознательно 
dshsfjsriues dfhgsdauyeriuw tdfhksjdfiguyaiwe dfgbjfdygiufd gdhkjausety fdgh 
используя свое   свободное   время   с   целью   культурного   познания, 
dsfaggrujhaerkjthljkdfkjhfsd xcghlaisuydtea tewqjahgfuydsfiwea tjshgfukfdhg sdg  
турист   раскрывает   свой гуманитарный потенциал, углубляя не только 
dfshxhnrdkjhsio sdgbuizdsoyeisaut fdhndjsizui xdghjisdogya asdhgjioyurse 
умственные, но и культурно-духовные знания. 

Fdshjaeorouy eragziuodygfdsz ghkzdjlxugiwe  bvdgzdsg dszrghlaeiw gesag  
Культурный туризм выступает средством коммуникации и 

dfhsdrhljseroiuoz sdbgjlduiyas xdvbjklsziues fhsnjkzdlguysdigf sdgdfzghkgh 
саморазвития, повышения уровня образованности и общей культуры путем 
dfhaghkjaeswlijayhwelitu xfcgjyueasit dkgjhxckjyvblicus dgkjzslgybiufd 
ознакомления с культурой, бытом, традициями и верованиями, стилем и 
fdshljsaefd;kghliuseat dfgjkdszfhgiudzf asdjghdliuyrd fdhkzidufyhad sadyiudsge 
характером жизни других народов, с культурным наследием человечества и 
dafaghrdiluiea fdkghizoduayeiosat astgkjhdfiugyresi sdfgkhzdilugyaew sdghiu 
жемчужинами природы. По нашему мнению, туризм является мобильной 
dfghsdafgfdohiuiore asdjfgilsduygioaerg gfbhiodzufg dfagrhdeilguiocvb rdsyjhai 
составляющей рекреации, ее активной формой, связанной с преодолением 
fdhgdszfglidusyeria dsgkhisudygiowae dfxgzjkdliyugdudilsat fxghzilsdygiae 
пространства для отдыха, развлечения, лечения или любой другой цели, не 
dfaghgljlkjfsghrse ayhfghifuxdhgilasrdt yrsdkhjfxdoiuhre ahsgdfuyires sdhgiulzsd 
связанной с извлечением прибыли. 
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Культурный туризм – это элемент человеческой культуры, 
drhasdryhjhzfhuo fdzfdzhkxfgc hcghmnoxdfoigs rsdgskjt szhzdfgjhklhgzfg lkuhzy 
специфическая человеческая деятельность, которая сказывается как на самой 
dfshrjdkjhljgkrdast dfgbuioaertiuar fghaoiuygrae fzdhguywoer dsghuioazyguiew 
личности, так и в мире ценностей, которые она создает. Культуру нельзя 
drsagjhairuegyiouprtsy asetfguioeeat fdhzuioyeiasr rdsfghoiueyta dsgbyure asd 
ограничить какой-либо одной стороной жизнедеятельности, нельзя свести к 
fdhsdhkjrfcxg rsdyfhaueiorytudfg cxgvbuisdoyguaer fxgbiaosytare ardsbtgyiaefs 
совокупности результатов человеческой деятельности, так как она 
rdyagjhkljxfcgkldfy aerngfholuiewa easbfyuoesgduxzg gfhjsziodgyizosdg esatfbh 
охватывает все сферы жизни, представляя собой процесс производства и 
dsgakjhkjhlkesart esdgbhuydya dsbfhuasgyea webfyhuiftgfdxy dsfuhzoas 
воспроизводства личности, удовлетворения ее материальных и духовных 
dragradghljckbhiure dfkghkzjhgdfljgaew tnidguyizuxgd fshgsfdkjhiljhtd 
потребностей. Туризм – это процесс контакта культур, социальных групп, 
sdagagjhkjbhlkjrd asdbfhsguyds dfgnbuisagyifiuew xcvbuhyczxoytguesa fdhbjidoz 
народов, посещаемых туристами. Каждая «принимающая» культура может 
sdfszghliser dfxngbixofuyfte sendjiogfuhae tbuiozdgqg adfvyivd dfsyhsauit 
предложить множество ценностей: природные (красота и самобытность 
dsgasekgjhkvjcbhioudr aesrtgbuiaoweytauiw bvcxkyhfoiudeteq rqahgfoyzdfgu sdz 
природы, особый климат), духовные и культурные (народное творчество, 
dfhszhxfkljbhlkjhrd taksdjghiuygfiofd gdhkjaieoutyre tgrhoizdfugyzd sadtufgoi 
быт, особенности этнического развития), а также социальные. 
sdgthiuertreantdsjhfgvuycxg gfuysdrtawe dsjghfuzyfgizsd tgdfsjhkfgdhsl dfhkjlh  
Предоставленная система ценностей может быть глубоко отличной от 
sdgzjnkjhksdfyiosrt xfdbnuidfzoyiugare dsfngjifdphifdsz asdngjipozdgh 
привычного для туриста культурного достояния, что может привести к так 
dfagrfnkjhkljhfzdh esrngaui aesfbcyusgfsaeg fdhzdjikohfiuz sdfbhusogrg sd 
называемому «культурному шоку». Но это же противоречие, в результате 
dfahfkjahkljfxuirea asdbfghdsozguiasg fcbzldkha sdfbijolbvuizcxdg asddfg 
взаимодействия различных систем ценностей, может также стать фактором 
fghkljszkldfjhpoireuy asdgbuireoat radtjghrdigyouresy fghjdfuiogaer dfghiodsgh 
их обогащения, если оно положительно воспринимается и приводит к 
dsgasdrgkjnfdkljghkrdy aertbuaiowfgyoiuzef dfgfdjklghaeuwit dgbhdsjogyhawe 
развитию и совершенствованию индивидов и групп, которые общаются 
dfxzhjrseiysrbjhhsdkug dfgbusertguwert fcbhgzdsuiter dfhgiosdiyugtre hdugioa 
между собой. 

Fdshxzkhjrjid srdyhjfzdgiouyzoiuxdfg sdghudfiorea dsbfvuhfdgfad dsgbjzk  
Таким образом, культурный туризм представляет собой многогранный 

dfhdsgrdghlirejt dfgjsieautae dfgniadoygiuaer fcgjiasdoyte fxghjzksodygfiutad 
феномен,    имеющий    достаточно    длительную    историю    развития    и 
dsgasdgkjhalsdkjghjklre fdgbiosayrwe fdhnaziosdiuygaehw fdjozytra dszgag   
множество различных направлений, характеризующих многообразие 
dfzsgjknrdljkhiluesay cfxghiszdojfhaegi dfzgnuijdpfuyga fdhnjakodpfg sdghui 
человеческих интересов. Как институт культурной социализации он 
drafsghasejrtguioaery fdgnuidaoyhftguae adnguioearyg dfguhoiewat asfbuiofdg 
несводим к другим институтам социализации (образование, искусство, 
dfagjrehjkhklhgzisd ardtbgauiogrea zsdnbguio vdagtueaoi asrgysdakhg  
литература и т.п.). Культурный туризм обладает собственным 
dsrgatgjeraoituhioaer dfsgaheiuotyaw dfgbusdofygur aertbhuase 
социализирующим потенциалом, который, обеспечивая разнообразные 
aghjkadfhgiluyaerl asefbioguwie esfbhdufgouisr dsafbhuogdas ewgtfuoisduy 
впечатления и удовлетворяя рекреационные потребности, может 
sdauyghuiodayoiueratdsgfyusoda aesutyauewytra fdvuytsrawe uydstfuawie 
способствовать социальной адаптации людей с ОВЗ. Культурный туризм 
fdsgbshudrgiuer dfgbahusgirtiursaet sdgvbhuzdioyguaew dfgbshudoiguewar fgbuh 
расширяет кругозор личности, углубляет восприятие действительности, 
dsfheurghuysdigwae dfgbsudygiweuas fdgyisdtasert wergfnuiosyfgs trewatrgdiu 
способствует эстетическому развитию человека, формирует его внутренний 
esrywatgngfhiuhbjerst fdgsdhuigser fdgheuirgyew dfgjhasiuyetr dfgsguyewag 
мир. Главным компонентом культурного туризма является анализ феноменов 
adsfhaghesariughouirdg aretgahdguoeiart drsgbuyouyaewrt weatgfyaiugffdg asetd 
культуры различных эпох и направлений. Правильно организованная 
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trshkjsdtfhjliusrywe rdshguoiesryui dfgihsaoiurtewa dfgbudisoygewr dfghuoisady 
туристская деятельность способна положительно сказываться на 
dsfhsgnsdkjlkjadgsag dfsghsjdfgyausidpogaer ahguioyuaeirt dfghuiaodsfygare 
физиологическом, психическом состоянии, работоспособности, социальном 
adsfgadfgjsfdkjghjlkgadf adhgjfsadlighiuaergtwe regjioyrta fdsguisodyugrea 
самочувствии и социальной активности человека. 
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Выводы по первой главе 

В первой главе были рассмотрены филосогфский, социальный и 
dfzgdkljhckvjdrfg dfkhsjyhliufsd vdskjdfhboif dfjkgsdlifuyg bkfjxbhlg dfguy 
психолого-педагогический аспекты исследуемой проблемы.  Изучение и 
dsfhskjhresougyodsfvbhdfjkgy dsfgbsojluewat dfghdsf sdafjghaiuyeratg fsegbhujk 
анализ научных источников показал, что современной наукой создана 
dfskjgbshdoiuysda fgahluigf sdakjjaeryg fsdkljdfygiouaer dafhagjolauyeit dsbajlg 
теоретическая основа, позволяющая раскрыть сущность культурного туризма 
serghfduysdbg sdfgbsoueratg fgxbnjisdofyhg dsfhgjiofdyghs sdfhgiosfdyhugihre 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Dfaghlseiuar fslghaeuyghre hsfdlkjhiouaxgyae rdkfjgyoiuweotdgh szdkjagh  
В результате нами были сформулированы следующие выводы: 

serghsrdpiutyrehtvbsdkguyae dsangboyrf earglruiegyyuiofdb adflkjgaoiuert fdghaj  
1. По итогам аналитической деятельности нами было сформулировано 

dafnuigpshsuiery sadkjghoauierh dfshanpiurety gfuipoyhiuerg dfljkghod 
понятие «культурный туризм», под которым мы понимаем процесс 
dsfakgjnblksjhsl gsfsigfuhiufdsg asdgniuasdpgsdr tsfgvnbhoixfhydfugs 
освоения индивидом определенной совокупности культурных 
rstyhnigcpuiraetg dfsnhjksyaweq fgxnwruioywert fgndsfjkoygaisudf gdf 
ценностей, норм, правил поведения и взаимоотношений, идеалов, а 
fshiruraeiutgre fxgshniuytiaue fghnusipyrie fghsipurdtyewr dfsnhpistuh 
также иных реалий культуры, позволяющих ему успешно 
fdshsadohyirespoiyhufiosh realjgaguylshfdrg aertfhnauipgrtag 
функционировать в пространстве культуры данного общества. 
Dfaaiugfsdh zdfgbaudorgser xvchnaiuodfdhgtuiery eayhbuiroyfds asdgf  

2. Несмотря на особый интерес общества и государства к проблеме 
srdtaiuhreiugxofcagdrf adrbtauweuwrt fsdjkytgeiwaytr fsdgbuayoty 
социализации и социальной активности лиц с ограниченными 
dfakyghfldijughturbvfds adsbfguyaweture adsbgyuatourg dfjagkjgh 
возможностями здоровья и основательную законодательную базу, 
dfahajhfdljvhbgcxjzhgvljadfghnliaeghirue asdrjthgaweuyfaesr tsdjhfgaj 
призванную помочь в ее решении, большая часть инвалидов 
zdfghsrldjfgvuyasukyld fdskhdaiudygiuoawet fsdgbuodyguaewt dsfjgh 
вынуждена вести затворнический образ жизни, т.к. многие 
dasfhyakjghlkjvcxfg asdbgfuygfzdfhs zdxfsahkltgursd cvxjbhzjhtdft 
распоряжения и указы так и остаются на бумаге. В реальной жизни 
dafakfghfzdbgjhfadg afdhnbailueygw drfgahoiuewqt fdbgvuioxydfua 
инвалиду бывает очень трудно оказаться внутри магазина, потому 
dfhakghdfjlzdfuya adfgbvaoueryut dzvcbjhzasdoutgya asdgauygr aerjtga 
что не оборудован пандус. 
Dfaaaauktgvuyeaesruytcverwauighyicxvdsfgbsjdf rewuyhgf fdjhgsdj xc  

3. Анализ как научных исследований, так и социальной обстановки дал 
dfshskjbgvhliuxhf sdfywgioudsfg rqebgaeuioew vcxbxuyrg dzfjghsudf 
нам возможность выделить средства культурного туризма: 
dfhsazlguhsdfjbhgljeyru adsbgfyuaet ghsouiaweytguy czxgbvyotfaew fdn 
виртуальный музей (тур по вирт-музеям), литературный туризм 
dfahzhgsdrbjliugd dfxgshodruhgtuiase zfcgnuiodsfhia fbiadohfdut 
(литературное картирование пространства) и музыкальный туризм, 
adfhahdzlkjgbljkhfbgh gfnfsiouhguisdf cvgbuodaftg fdsbaiudohgads 
способные привлечь людей с ограниченными возможностями 
dfsjhjbgdlsjaeuta ebxcujhgkasuytg zsdbfuhasigouydtaw fdsjghieuas 
здоровья к социальной активности. 
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Глава II. Реализация процесса социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья средствами 

культурного туризма 

 

2.1. Роль культурного туризма в социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Прежде, чем показывать роль культурного туризма в социализации 

людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, рассмотрим данный 

феномен с позиции социализации всех людей. В научной литературе 

предлагаются разные трактовки понятия «культурный туризм». Это связано с 

исследовательским ракурсом, которые задаются различными дисциплинами. 

Наиболее общим является определение культурного туризма как вида 

социально-культурной деятельности человека: культурный туризм 

представляет собой путешествия с целью ознакомления с культурно-

историческими и архитектурными ценностями региона, а также с местными 

традициями и изделиями народных промыслов. Как отмечает В.А. 

Квартальнов, культурный туризм можно определить как передвижения 

граждан за пределами постоянного места жительства: к культурным 

достопримечательностям, объектам исторического наследия, поездки на 

фестивали, фольклорные праздники и с целями изучения природы, искусства, 

паломничество.  

В определенной степени любой вид туризма является культурным, 

поскольку в течение всей поездки человек испытывает влияние непривычной 

социокультурной среды. Соответственно, в данном случае речь идет о 

культурном аспекте воздействия туризма – влияние, которое туризм 

оказывает на материальную и духовную сферы деятельности человека и, 

прежде всего, на его систему ценностей, знания и общественное поведение. 
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Культурный туризм является туризмом в целях ознакомления и 

познания культурного наследия различных стран и народов. Но исторические 

памятники, мемориальные места, народные промыслы, музеи, объекты 

материальной и духовной культуры – это только часть ресурсов. Вся 

социокультурная среда с её традициями и обычаями, особенностями бытовой 

и хозяйственной жизни также может представлять интерес для людей. Кроме 

того, базой культурного туризма являются учреждения сферы культуры и 

культурные процессы. Таким образом, общую атмосферу создает вся сумма 

факторов, в том числе и ландшафт, и климатические условия и даже способ 

общения местных жителей. Особую привлекательность туризму придает ещё 

и возможность получить эстетические, эмоциональные ощущения. 

Историческое и культурное окружение затягивают человека в свой 

необычный, непознанный, а поэтому интересный и привлекательный мир. 

Следовательно, основным условием развития культурного туризма 

является историко-культурный потенциал разных стран, национальное 

наследие народа и в целом туристские ресурсы, расположенные на 

конкретной территории. Речь идет о знаменитых, известных памятниках 

истории и культуры, исторических территориях, архитектурных комплексах, 

народных промыслах и других объектах и процессах культуры. Основным 

мотивом выступает потребность духовного освоения и духовного присвоения 

культуры мира, непосредственное постижение и переживание разных 

культур в различных местах, когда лично увиденное навсегда становится 

достоянием, принадлежностью мысли и чувств туриста, раздвигая горизонты 

его мировосприятия. Поэтому не случайно в Гаагской декларации по туризму 

отмечается, что неиспорченная естественная, культурная и человеческая 

среда является основным условием развития туризма. В этой декларации 

также содержатся следующие рекомендации: 

– информировать и просвещать туристов, путешествующих как внутри 

страны, так и за рубежом, в плане сохранения и уважения естественной, 
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культурной и человеческой окружающей среды в местах, которые они 

посещают; 

– определять уровень пропускной способности мест, посещаемых 

туристами, и обеспечивать его соблюдение даже в том случае, если это будет 

означать ограничение доступа к подобным местам: в определенные периоды 

или сезоны; 

– поведение путешественников в турах культурного туризма. 

Как следует из последней рекомендации Гаагской декларации, при 

организации туристских маршрутов приоритет отдается целям сохранения и 

поддержания историко-культурного наследия, а не коммерции. 

Также необходимо отметить, что туристский процесс не является 

односторонним. Не только туристы испытывают влияние новой и 

непривычной социокультурной среды, но и, приехав в ту или иную страну 

для знакомства с местными достопримечательностями или для отдыха, в 

результате контактов с местным населением они сами оказывают в большей 

или меньшей степени социокультурное воздействие на население. 

Таким образом, в процессе социального взаимодействия, вызванного 

контактами между культурами, возникают разные по характеру 

взаимоотношения, во многом определяющиеся национально-культурным 

менталитетом представителей разных стран. 

Как отмечает М. Драгичевич-Шешич, культурный туризм, как 

путешествие в историю, особенно развит в тех странах, в которых 

подчеркиваются ценности культурно-исторических традиций, а также там, 

где уделяется большое внимание развитию национального самосознания, 

особенно среди малых народов, борющихся против культурной ассимиляции. 

В этом смысле для истории туризма очень важным было время XIX века, 

когда пробуждалось национальное самосознание в Европе, когда с этим 

связывались путешествия, экскурсии, паломничество. 
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С другой стороны, культурный туризм использует тягу людей к 

знакомству с другими обычаями и культурой, желание сравнить увиденное с 

положением в этой области в своей стране. Туристские агентства организуют 

для своих клиентов специфические поездки в другие страны, делая для них 

из этого своеобразное культурно-историческое событие. 

Таким образом, культурный туризм характеризует соответствие 

культурного уровня туриста избираемым им для ознакомления с историко-

культурными ценностями. Если в целом туризм представляется в большей 

мере как часть досугового времяпрепровождения и не требует определенных 

знаний и навыков, то культурный туризм предполагает определенный 

уровень культуры и образования. Культурные ценности и эстетические 

переживания выступают основными стимулами такого путешествия. В то же 

время он выступает не только как результат – встреча туриста и культурного 

объекта, но и как процесс восприятия и постижения ценностно-смыслового 

содержания другой культуры. 

Туризм как возможность временного погружения в другие культуры 

способствует выработке у человека, с одной стороны, более ясного 

понимания многообразия нашего мира (международный туризм), ценности и 

самобытности своей культуры (внутренний туризм) – с другой. 

Независимо от включенности в тот или иной туристский поток, каждый 

человек решает для себя проблему самоидентификации. Одновременно 

актуализируется потребность в расширении знаний собственной культуры. 

В контексте сказанного сущность туризма начинает 

трансформироваться, то есть к основной его движущей силе, так 

называемому музейному интересу, добавляется интерес практический. 

В сложившихся условиях международные организации в сфере 

культуры уделяют огромное внимание сохранению культурного 

разнообразия, так как культурное разнообразие так же необходимо для 

человечества, как биоразнообразие для живой природы. Данный факт 



51 

 

позволяет по-новому оценить роль культурного туризма в современном мире. 

Во многом благодаря ему возможно решение задачи, обозначенной во 

Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии: «обеспечить 

гармоничное взаимодействие и стремление к сосуществованию людей и 

сообществ с плюралистической, многообразной и динамичной культурной 

самобытностью». Следовательно, туризм выступает эффективным способом 

массового обмена социокультурным опытом, что в условиях превращения 

мира в единство разнообразия является необходимостью. 

Мы можем сделать вывод о том, в в наше время использования 

высоких технологий и в условиях интеграции финансовых, политических 

систем в единое целое обмен культурной информацией становится важным 

фактором успешного развития человека, сообщества, государства. В мировом 

сообществе культура рассматривается сегодня как важнейший ресурс 

развития. Чтобы развитие было устойчивым, очевидно, должны приниматься 

во внимание динамические процессы в социокультурной сфере. Культура, 

образование, информатизация могут постепенно менять общество как 

синергетическую среду и управлять развитием кризисных явлений при 

помощи систематически малых усилий. Для этого социокультурные 

процессы должны стимулироваться и ускоряться, занять заметное место в 

национальных и международных программах. 

Если в других сферах необходима стандартизация и возможно 

количественное измерение параметров, то для культурной сферы это не 

приемлемо. Культура любого народа самобытна и уникальна, поэтому 

культурный туризм способен выступить мостом взаимопонимания и 

взаимовыгодных отношений между разными культурами. Именно он первым 

прокладывает путь для сотрудничества не только в культурной, но и в 

экономической, социальной и других сферах. Это утверждение было 

высказано известным путешественником С. Герберштейном: «Некогда 

римляне, отправляя послов к народам отдаленным и неведомым, поручали 



52 

 

им, помимо всего прочего, еще и тщательно записывать обычаи, учреждения 

и весь склад жизни того народа, у которого они пребывали послами». 

Не менее важную роль культурный туризм играет и для развития 

государственности. Туризм внутри страны с привлечением ее историко-

культурных памятников может выполнять множество функций: 

познавательную, воспитательную, идеологическую и др. 

Познавательная функция подразумевает ознакомление с культурным 

богатством, как своего региона, так и страны в целом. Эта деятельность 

способствует формированию личности подрастающего поколения и 

расширению социального опыта старших. Кроме того, жизнь в условиях 

пересечения нескольких культур или вне своей культуры способствует 

самоидентификации человека. Более того, важно отметить отсутствие 

социального опыта, необходимого в сложившихся условиях. Зачастую 

именно старшему поколению приходится учиться у подрастающего способам 

взаимодействия с новыми технологиями. 

Воспитательная функция в некоторой степени близка к социальной 

адаптации. Культурная среда, прежде всего, выступает необходимой и 

благоприятной средой передачи социального опыта, что обеспечивает 

воспроизводство любого сообщества. В данном случае идет передача 

социального опыта через традиции, уклад жизни, прививаются моральные 

нормы и духовные качества, приемлемые в конкретном сообществе. К тому 

же формируется осознание необходимости бережного отношения к 

памятникам старины и объектам культуры. 

Идеологическая составляющая туризма в последнее время столь 

актуальна, но не находит должного внимания в России, хотя в советский 

период именно она нередко являлась ключевой целью разработки 

маршрутов. 

Таким образом, туризм представляется весьма эффективной формой 

освоения национальной культуры и формирования патриотизма. Ведь любой 
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регион обладает хотя бы частью необходимых для этого культурных 

объектов, включая памятники археологии, культовую и гражданскую 

архитектуру, памятники ландшафтной архитектуры, малые и большие 

исторические города, сельские поселения, музеи, театры, выставочные залы и 

т.д. 

Следовательно, культурный туризм в своем развитии начинает 

формировать также и жизненное пространство местного сообщества, многие 

члены которого включены в сферу обслуживания туристов. 

В свою очередь, его развитие приветствуется на территориях, которые 

не обладают другими крупными источниками доходов или для которых 

развитие туризма сопровождается существенным положительным эффектом. 

Проблема сохранения и использования культурно-исторического 

наследия средствами культурного туризма объявлена одной из важных задач 

Десятилетия развития культуры (ЮНЕСКО). 

Функциональная роль культурного туризма в жизнедеятельности 

общества выражается в разработке эффективных реставрационных 

технологий и охранноправовых норм по отношению к национальному 

историко-культурному наследию. 

Одновременно в разных странах пытаются актуализировать 

компоненты культурного наследия в повседневной жизни, что позволяет 

сохранять преемственность поколений, способствует воспитанию молодежи, 

поддерживает высокий уровень образования и культуры населения. Тем 

самым разные народы противостоят избыточному воздействию 

универсальных тенденций, которыми насыщены глобальные взаимосвязи. 

Именно культурный туризм в немалой степени способен снижать 

негативные эффекты глобализма, предоставляя путешественникам 

возможность познакомиться с уникальным вкладом каждого сообщества в 

мировую культуру. Историческое наследие, а также современная культурная 
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практика конкретных этносов наиболее убедительно могут демонстрировать 

самобытный характер народа, его культуры. 

Резюмируя высказанное, можно отметить следующее: общество 

транслирует, передает каждому человеку определенную совокупность 

культурных ценностей, норм, правил поведения и взаимоотношений, 

идеалов, а также иных реалий культуры. Такая передача – от общества к 

человеку – происходит в процессе его социализации и осуществляется через 

социальные институты, среди которых ведущую роль играют, в данном 

случае, язык, игровая деятельность, обучение, образование, СМИ, СМК, 

труд, общественные организации. 

Конкретный человек усваивает транслируемые ему обществом 

ценности, и на их основе у него формируются культурные потребности, 

интересы, установки, жизненные ориентации, этнокультурная 

самоидентификация и этно-территориальная идентификация, 

художественные и эстетические предпочтения и организация такого элемента 

комплекса жизнедеятельности, как досуг. При этом все названное является 

основой для формирования у человека социокультурной картины мира. В 

свою очередь, социокультурная картина мира позволяет человеку успешно 

(или не успешно) функционировать в пространстве культуры данного 

общества, т.е. делает его адаптированным (или не адаптированным) к 

реалиям действительности, а значит, успешно (или не успешно) 

интегрированным в общество. 

В нашем случае, когда речь идет о социализации людей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, одним из факторов 

формирования их социокультурной картины мира является именно 

культурный туризм. Степень же социализации (как явления, вмещающего в 

себя, кроме прочих элементов, и приспособление, адаптацию к социальной 

среде), в таком случае, может характеризоваться социальным самочувствием 

человека. Однако необходимость, нужность людям с ОВЗ культурного 
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туризма как факта или явления их благополучной жизнедеятельности 

существует в обществе не сама по себе, а как специфическое проявление 

понимания перспективности данного вида туризма как фактора их  

взаимодействия с обществом, фактора вписывания в социум, адаптации к 

сложившимся в нем условиям. То есть перспективность культурного туризма 

для людей с ОВЗ в данном случае должна рассматриваться как осознанное  в 

среде данной социальной группы представление о значении культурного 

туризма в обществе для составляющих ее людей. 

Эмпирическая часть нашего исследования заключалась в следующем. 

Во-первых, в исследовании адаптационного потенциала культурного 

туризма в процессе социализации и социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (т.е. готовы ли они в материальном 

плане и в силу особенностей культурных традиций, характерных для данной 

группы, лично заниматься культурным туризмом, а также участвовать в 

социальных программах, ориентированных на развитие культурного туризма, 

и надо ли им это). С этой целью мы рассмотрим эмпирические результаты, 

отражающие характерные для лиц с ОВЗ и инвалидов типы адаптации, 

формы проведения досуга, социально-экономические и инфраструктурные 

условия их жизни и состояние их социального самочувствия. 

Во-вторых, в выявлении доступности ресурсов культурного туризма в 

контексте самооценки качества жизни людьми с ОВЗ. 

В-третьих, в обосновании возможности культурного туризма как 

инструмента социальной инклюзии – включения индивида с ОВЗ в систему 

активного социального пространства. 

Соответственно, адаптационный потенциал культурного туризма для 

людей с ОВЗ будем рассматривать с учетом следующих факторов, от 

которых и зависит его общее состояние: 

– (I) склонность группы людей с ОВЗ к практикам культурного 

туризма, т.е. насколько и в какой мере люди с ОВЗ как группа склонны к 
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практикам культурного туризма (здесь, прежде всего, рассматриваются и 

учитываются их возможности и культурные традиции); 

– (II) значение культурного туризма для людей с ОВЗ как социальной 

группы (в этом случае культурный туризм будет рассматриваться как 

своеобразный институт социализации); 

– (III) направления культурного туризма, являющиеся или способные 

стать (в нашем исследовании это виртуальный музей (тур по вирт-музеям), 

литературный туризм (литературное картирование пространства) и 

музыкальный туризм) наиболее перспективными как факторы культурной 

социализации в среде людей с ОВЗ. 

Проанализировав выделенные условия, мы пришли к выводу, что 

социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья будет 

успешнее, если привнести в их жизнь следующие составляющие культурного 

туризма: посещение виртуальных музеев (тур по вирт-музеям), организация 

литературного картирования социального пространства и знакомство с 

музыкальными произведениями композиторов и музыкантов разных стран. 

 

2.1. Организация социального пространства, способствующего 

культурному туризму лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Посещение виртуальных музеев. Первое место в организации 

социального пространства, способствующего культурному туризму лиц с 

ограниченными возможностями здоровья мы отдали турам по вирт-музеям. 

Эта деятельность имела ещё одну цель помимо основной, – заинтересовать 

инвалидов не только экскурсиями по виртуальным залам, но и в дальнейшем 

самим освоить деятельность по созданию своего виртуального музея. 

 На первом этапе нами делался акцент на коммуникации между 

«туристами»-инвалидами. Виртуальный музей – это центр общения. Он дает 

возможность любому человеку отыскать путь к новым территориям знания, 

навыкам и выражения. Для людей с ОВЗ это весьма значимо. Наши 
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подопечные посетили следующие музеи: Cultural Institute компании Google, 

музей Гуггенхайма, Лувр, музей истории и науки Оксфорда, Национальный 

музей естественной истории в Вашингтоне, Музей НАСА, Пушкинский 

музей, Эрмитаж и совершили виртуальный тур по Московскому Кремлю. 

Cultural Institute компании Google (google.com/culturalinstitute) – 

образцовый пример современного виртуального музея. В 2011 году он 

начался как проект, посвященный исключительно музеям искусства, сейчас 

ресурс включает в себя раздел по истории, а также по самым удивительным 

местам планеты. Кроме просмотра картинок сайт предлагает виртуальный 

тур с эффектным интерфейсом и аудиогидом. Здесь можно ознакомиться с 

такими площадками, как галерея Тейт в Лондоне, галерея Уффици, 

Метрополитен-музей в Нью-Йорке, музей Орсе в Париже, Королевский 

музей в Амстердаме и другие. Google также оцифровал последнюю 

Венецианскую биеннале современного искусства. Отдельного внимания 

заслуживает проект про уличное искусство со всего мира Street Art. 

 

Рисунок 1 – Страница виртуального музея Cultural Institute Google 

Большинство известных музеев сегодня считают необходимым 

формирование виртуальной коллекции в сети, ещё раз подтверждая свое 
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владение шедеврами и распространяя качественные репродукции своих 

картин. 

Музей Гуггенхайма (guggenheim.org) создал онлайн-коллекцию с 

удобным рубрикатором по именам и направлениям, объединив таким 

образом коллекции всех четырех городов, где расположен музей, и других 

проектов фонда Гуггенхайма. Виртуальный музей включает множество 

опций: помимо прочего, это информативный сайт с лекциями и 

видеороликами на разные темы.  

Лувр (louvre.fr) не представлен в культурном проекте Google, 

предпочитает развивать собственную онлайн-платформу. На своем сайте 

музей позволяет прогуляться по нескольким залам. Подножия стен 

королевского дворца на первом этаже музея, зал с реликвиями античности и 

Древнего Египта можно увидеть в виде виртуальной панорамы. 

 

Рисунок 2 – Страница виртуального музея Гуггенхайма 
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Рисунок 3 – Страница виртуального музея Лувр 

Музей истории и науки Оксфорда (mhs.ox.ac.uk). На сайте можно 

посмотреть фотографии и панорамы экспозиций. Все это является частью 

одного большого виртуального тура по Оксфорду. Из примечательных 

экспонатов виртуального музея – доска, на которой писал Эйнштейн во 

время знаменитой лекции в университете в 1931 году. На сайте музея создан 

целый ностальгический проект «Прощай, доска!», в котором приняли 

участие британские знаменитости Брайан Ино и Роберт Мей. 

 

Рисунок 4 – Страница виртуального музея истории и науки Оксфорда 
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Национальный музей естественной истории в Вашингтоне 

(mnh.si.edu). Американский Национальный музей естественной истории 

позволяет пройти по залам, детально рассмотреть окаменелости древних 

существ, коллекции насекомых и птиц и даже египетских мумий, 

представленных в экспозиции. В общем, полностью погрузиться в историю 

естествознания, даже если у вас нет возможности посетить музей в реальной 

жизни. На сайте также есть большой раздел с интерактивными материалами 

и роликами по темам. 

 

Рисунок 5 – Страница Национального музея естественной истории 

Музей НАСА (nasa.gov). Поклонникам космической тематики нельзя 

пройти мимо виртуального проекта, посвященного истории всемирно 

известного космического агентства США. Запуск ресурса был приурочен к 

пятидесятилетнему юбилею организации в 2008 году. Помимо успехов 

американской космонавтики здесь довольно наглядно показаны технические 

детали космического кораблестроения и запуска космических аппаратов, а 

добродушный робот сориентирует, на что кликать дальше. 

Пушкинский музей и его виртуальные собрания искусств (arts-

museum.ru). Уже не первый год существующие, но по-прежнему прекрасные 
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проекты ГМИИ, посвященные немецкой гравюре XV-XVI веков, японской 

гравюре XVIII–XIX веков, шедеврам античного искусства, итальянской 

живописи VIII–XX веков и другим темам, полный список которых есть на 

главном сайте музея. Подборка представляется интересной в первую очередь 

специалистам, но не оставит равнодушными и любителей классического 

изобразительного искусства. 

 

Рисунок 6 – Страница виртуального музея НАСА 

 

Рисунок 7 – Страница виртуального Пушкинского музея 
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Эрмитаж (hermitagemuseum.org). Виртуальная коллекция 

монументальных масштабов, как и сам музей. Доступна она как на сайте, так 

и в приложениях (iOS, Android), оптимальным кажется то, что для 

планшетов. Все произведения искусства сопровождаются описаниями 

исторического характера. Так что любоваться шедеврами главного музея 

страны можно теперь в любое время и в любом месте. 

 

Рисунок 8 – Страница виртуального музея Эрмитаж 

 

Виртуальный тур по Московскому Кремлю (kreml.ru). На сайте 

музеев Кремля можно отправиться в виртуальный тур по любому 

выбранному музею. Вспомнить названия кремлевских соборов и заглянуть 

внутрь под патетическое музыкальное сопровождение, даже физическое 

посещение музеев Кремля может не вызвать такой концентрации и 

благоговения. 
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Рисунок 9 – Страница виртуального музея Кремль 

Для того, чтобы создать виртуальный музей, достаточно, чтобы в 

наличии были необходимое техническое оборудование (компьютерная 

техника, выход в Интернет) и подготовленный персонал (историк, музеевед, 

IT-специалист). При этом организация деятельности при наличии сегодня 

различных форм работы, таких как виртуальный музей, позволяет увеличить 

мотивацию участия людей с ОВЗ к приобщению к культурному наследию, 

социально-значимой, проектной, исследовательской деятельности. 

Задачи, которые стояли перед нами в процессе создания музея, 

заключались в следующем: 

1. Распределить информационные документы (музейные экспонаты и 

материалы); 

2. Определить принципы формирования виртуального музейного 

фонда; 

3. Выявить набор интерфейсов доступа к документам музея; 

4. Сформулировать требования к лингвистическому процессору 

системы; 
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5. Определить порядок формирования онтологии музея, словарей, 

тезаурусов, классификаторов, каталогов и других информационных структур. 

6. Сформировать базовые информационные структуры для 

представления документов и музейных материалов (экспонатов); 

7. Разработать архитектуру распределенной информационной системы, 

способной устойчиво и непрерывно функционировать в глобальной сети. 

8. Разработать компоненты программного обеспечения для поддержки 

функционирования распределенной системы. 

9. Провести наполнение базы данных документами (музейными 

материалами); 

10. Разработка технологии создания распределенных информационных 

систем, которые предназначены для хранения и отображения разнородной 

информации. Также они предназначены для системы представления 

электронных коллекций научно-технической тематики. 

Для того чтобы музей устойчиво функционировал, следует отметить 

ряд свойств: 

1. Узлы системы должны обеспечивать автономное функционирование; 

2. Выход из строя некоторых узлов системы не должен влиять на 

работу узла, на котором нет отказов; 

3. Все узлы должны рассматриваться как равные; 

4. Система должна обладать свойством «прозрачности расположения». 

Пользователь не должен знать о физическом месте размещения необходимой 

ему информации. 

Литературное картирование пространства. Литература воспитывает 

человека, рассказывая о жизни людей во всем многообразии ее проявлений. 

Читатель познает различные жизненные пути, которыми следуют персонажи 

произведений, характеры героев, их нравственные и волевые качества. Также 

как и книги, источником духовного развития личности выступает 
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литературный туризм, который открывает широкие возможности для 

самопознания. 

Совмещение отдыха с погружением в мир любимого автора дает не 

только знания о культуре и традициях страны, но и пробуждает мысли и 

чувства, стимулирует воображение, заряжает волей к действию. Благодаря 

всему этому литературный туризм способствуют формированию многих 

сторон личности: интеллектуальной, морально-волевой, эстетической. 

Литературные туры связаны с феноменом почитания авторов, их 

произведений, а также с традицией изучения региональной литературы. В 

первую очередь здесь стоит отметить широкий охват аудитории. В 

культурном, а значит и литературном, туризме возраст и социальное 

положение туристов не имеет определяющего значения, т.к. главным 

фактором формирования аудитории является схожесть круга интересов.  

Цель литературных туров – лучше познакомиться с литературными и 

культурными традициями той или иной страны. Для этого разрабатываются 

специальные программы, которые могут включать в себя мастер-классы. 

Можно подобрать экономичный тур, в котором в перерывах между 

экскурсионной программой проходят интересные встречи и тренинги или 

составить свою собственную карту путешествия, определив, что и где 

смотреть и чему учиться (например, увидеть, как отец У. Шекспира шил 

перчатки, научиться танцевать кадриль, как это делали герои романов Л.Н. 

Толстого и т.п.). 

Совершить литературное путешествие достаточно просто. Понятие 

«литературный тур», легко расшифровывается; основная задача туриста –

исследовать города, в которых жили великие писатели или разворачивались 

события в их произведениях. Почти каждый горожанин может в свой 

выходной отправиться в короткий литературный тур местного значения. При 

этом можно быть уверенным: виденные и не раз города предстанут в новом, 
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необычном ракурсе стоит лишь повернуть со стандартной туристской тропы 

в сторону дорог, ведущих к совсем иным достопримечательностям. 

Мы предлагаем рассмотреть особый для педагогического исследования 

метод – картирование пространства в художественной литературе, или 

литературное картирование пространства. В данном случае литературное 

наследие рассматривается нами как туристский ресурс территории и 

способствует развитию литературного туризма. 

Турист, идущий литературным маршрутом, посещает места, связанные 

с жизнью писателя, «адреса» его литературных героев, воспринимает 

географическое пространство сквозь известный литературный образ, в 

буквальном смысле попадает в «мир произведения» – ландшафт-прототип 

художественного мира. Литературный туризм в России переживает 

определенный подъем. В различных городах возникают новые литературные 

маршруты, и своеобразным ответом на этот социальный запрос является ряд 

книг, опубликованных в последнее десятилетие: «Литературная карта 

России», «Москва Мандельштама», «Москва Пастернака» и другие. Данные 

работы написаны в жанре путеводителя, литературной прогулки и 

адресованы широкому кругу читателей. 

Литературное картирование предполагает фиксацию трех способов 

взаимодействия географического пространства и пространства литературного 

произведения: конкретного, символического и прагматического. 

В первом случае мы фиксируем биографические данные в их проекции 

на реальный ландшафт; изучаем художественный мир произведения, 

сопоставляем его с географическим пространством, где разворачивается 

сюжет, то есть занимаемся определением литературных мест. Такие связи 

изучает литературное краеведение. Исследовательское поле литературного 

краеведения имеет пять основных направлений: 1) архивная работа; 2) 

«натурные съемки» (описание мест, где жил писатель, поиски объектов, 

получивших отражение в произведениях литературы); 3) записи 
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воспоминаний людей, знавших писателя, прототипов его героев; 4) анализ 

художественного образа региона в произведениях писателей, установление 

специфических черт регионального текста; 5) составление «литературной» 

карты родного края. 

Во втором случае внимание исследователей сосредоточено на новых 

образах географического пространства в художественной литературе, 

культурной синергетике ландшафта. Это поле исследований культурной 

географии, семиотики, литературоведения. Общим понятием, объединяющим 

междисциплинарные работы, становится понятие «культурный ландшафт», 

который трактуется как организованная система, включающая в себя 

существующие в данной местности явления культуры и природные условия, 

обладает территориальной неоднородностью и позволяет связать воедино 

территорию, природу и культуру. Культурный компонент может быть не 

выражен непосредственно на местности и составлять его невидимое 

содержание. Он требует специального изучения сознания людей, наследия 

духовной, традиционной, художественной культуры. Литературный сюжет, 

«привязанный» к определенному географическому пространству, становится 

полноправным компонентом культурного ландшафта. 

Третий аспект взаимодействия, обусловленный методом литературного 

картирования, – это прагматика художественной литературы – фиксация и 

изучение тех ситуаций, когда творчество известного писателя побуждает 

человека совершать реальное путешествие по литературным местам. 

Прагматика текста отчасти реализуется в обустройстве тематических музеев 

и появлении туризма вокруг литературных мест. Речь идет не только о 

разработке экскурсионных маршрутов, но и о строительстве объектов 

туристской инфраструктуры, стилизованных кафе, гостиниц, подготовки 

туристской литературы, сувенирной продукции. Прагматический анализ 

литературного текста вскрывает его «рациональное содержание», формы 

«воздействия его на жизненное поведение». 
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Начинать литературное картирование необходимо с выявления 

литературных мест. Они создают своеобразную литературную карту 

территории. Карта фиксирует новые объекты и образы культурного 

ландшафта: 

1) адрес писателя (дом, квартира, музей); 

2) маршрут путешествий писателя; 

3) «адрес» литературного героя; 

4) «маршрут» литературного героя; 

5) топография литературного города и микрогеография города-

прототипа; 

6) панорамный обзор – место, которое создает условия для 

наблюдения, способствует восприятию образа места; 

7) «locus poesiae» – место «разыгрывания» литературного сюжета 

осмысления культурного ландшафта; 

8) «литературное гнездо» – места социально-культурной жизни 

литературного сообщества: редакции литературных издательств, 

литературные кафе (салоны), дом писателя и др.; 

9) прагматика литературного места (жизнь текста в социально-

культурной практике: текст рекламы, текст путеводителя, текст литературной 

экскурсии; внетекстовые реалии: скульптура, памятник, туристская 

инфраструктура). 

Таким образом, литературное наследие может выступать не только в 

качестве картографической информации (для выявления литературных мест), 

но и способствовать изменению культурной среды, обусловить появление 

новых объектов туристской инфраструктуры. Так, в нашем понимании, 

реализуется картирование пространства художественной литературой. 

Отметим, что данная функция характерна, прежде всего, для признанных 

литературных произведений, само появление которых было событием 

культурной жизни страны и эпохи.  
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Особо отметим, что данный метод в литературном туризме очень 

подходит людям с ограниченными возможностями здоровья, создавая 

пространство для совместно социально значимого творчества. Также данный 

метод очень хорошо сочетается с деятельностью по созданию виртуального 

музея. 

Музыкальный туризм. На сегодняшний день – это очень прибыльная 

отрасль туризма и музыкальной индустрии для многих регионов мира. К 

музыкальным туристам относятся граждане, покидающие свое постоянное 

место жительства ради участия в музыкальном шоу, концерте или большом 

фестивале. Музыкальными туристами являются в первую очередь пассивные 

участники фестиваля, зрители. Они оплачивают проезд, бронируют номера в 

отелях и так далее, одним словом пользуются услугами дестинации. 

Музыкантов, выступающих на фестивалях или других концертных 

площадках туристами назвать нельзя по определению, так как они 

путешествуют с целью заработать, а туризм подразумевает под собой выезды 

без оплачиваемой деятельности из местного источника. 

В музыкальном туризме дестинациями являются: 

- территория,  по которой проходят туристические маршруты, 

например туристический маршрут «По стопам The Beatles» включает в себя 

посещение Школы Кальдерстонс в Ливерпуле, парикмахерской Пенни Лейн, 

Музея The Beatles, Кофейни «Касба», Аэропорта Джона Леннона, Дома 

Джона Леннона  с наличием отелей и другой инфраструктуры для туристов; 

- обустроенные территории музыкальных фестивалей, которые 

включают в себя все необходимое для удовлетворения физических и 

духовных потребностей туриста, а также (не всегда) сюда могут входить и 

прилежащие к фестивальным площадкам территории, где предоставляются 

дополнительные услуги. 

Особенность музыкального туризма для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья заключается в том, что в силу своих ограничений 
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они не могут позволить себе поехать на какой-либо концерт или 

музыкальный фестиваль. 

В нашей опытно-экспериментальной работе музыкальный туризм 

предстает как организация тематических встреч с использованием средств 

мультимедиа. На этих встречах звучали не только классические 

произведения, песни советского периода, но и происходило знакомство с 

своременными музыкальными направлениями, например, такими как K-POP 

и электронная музыка. 

Опять же отметим взаимосвязь и совместимость данного вида туризма 

с созданием виртуального музея и картированием литературного, но в 

данном случае – географического пространства.  

 

 

2.3. Анализ опытно-экспериментальной работы по организации 

социального пространства, способствующего культурному туризму лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Разговор о специфике взаимодействия области культурного туризма, 

перспектив ее развития как инструмента социальной инклюзии индивида с 

ОВЗ в социум уместно начать с рассмотрения сюжета о социальной 

активности, точнее о третьем «срезе» проявления социальной активности в 

институциализированных формах. Здесь основное внимание должно быть 

сконцентрировано на выявлении того, насколько распространена в среде 

инвалидов готовность предпринимать те или иные действия для изменения 

(улучшения) их положения в обществе. 

Итак, в какой мере и при каких условиях проявления социальной 

активности в ее институциализированных формах могут выступать 

фактором, способствующим формированию и/или реализации 

адаптационного потенциала культурного туризма как инструмента 

социальной инклюзии человека с ОВЗ в социум? 
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Согласно полученным оценкам самих людей с ограниченными 

возможностями здоровья колясочников, отражающим их субъективное 

мнение о распространенности в среде представителей их социальной группы 

различных форм институциональной активности, положение дел в этой 

области оставляет желать лучшего. 

 

Из данных таблицы видно, что большая часть инвалидов склонна либо 

пассивно ждать решения их проблем «кем-то» (образно говоря, пока 

ситуация вокруг инвалидов в обществе не улучшится «сама собой»), либо 

проявлять активность «эпистолярного» характера в виде всевозможных 

писем, жалоб, заявлений или обращений в различные инстанции. Причем 

явно прослеживается следующая закономерность: по мере продвижения по 

«оси» нарастания личной активности, самостоятельности и ответственности, 

востребованной в каждом из соответствующих вариантов 

институционализированной социальной активности (в нашем случае – от 

вопроса 31 к вопросу 35), снижается оценочное число инвалидов, способных 

(готовых) заниматься соответствующей деятельностью. То есть «ждать» и 

«писать» могут и настроены многие, а работать в общественных или 



72 

 

политических организациях (и, тем  более,  в  органах  власти),  для  того  

чтобы  улучшить  положение  инвалидов  в обществе, готовы не многие. 

Таким образом, можно полагать, что в целом для основной массы 

инвалидов характерна умеренная социальная активность, в основном 

проявляющаяся (или способная проявляться) в личностной сфере и сфере 

проведения досуга; еще достаточно распространена активность, сопряженная 

с направлением обращений в различные инстанции. 

Это, в свою очередь, может рассматриваться как фактор, потенциально 

не препятствующий вовлечению инвалидов в программы по развитию 

культурного туризма. Однако такое вовлечение окажется возможным и 

продуктивным лишь в том случае, если его инициаторами выступят не 

инвалиды, а какие-либо «внешние агенты». 

Сама же социальная активность инвалидов, проявляющаяся в 

институциализированных формах, не носит в их среде массового характера и 

находится на «зачаточном» уровне развития. 

Реалии и перспективы взаимодействия социальной группы инвалидов-

колясочников с властью, бизнесом и общественными организациями. 

Приведенные выше материалы позволяют нам перейти к рассмотрению 

ряда наиболее значимых аспектов, перспектив и предпосылок 

функционирования социально-организационной среды взаимодействия 

инвалидов-колясочников с органами власти, предпринимательским 

сообществом и общественными организациями в деле решения их проблем и 

улучшения их общей жизненной ситуации в масштабах общества, а также 

развития сферы культурного туризма для людей с ОВЗ. 

Уровень ожиданий инвалидами потенциального вклада в решение 

проблем людей с ОВЗ в отношении всех рассматриваемых групп и 

институций партнерства значительно выше, чем оценка теми же инвалидами 

реального вклада. Отметим, что такая разница оценок вполне может быть 

показателем, характеризующим какие-то грани доверия, существующего в 
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группе инвалидов, соответствующим субъектам или институциям в области 

перспектив развития рассматриваемых взаимоотношений и уровень 

потенциала конструктивного взаимодействия инвалидов-колясочников   как   

социальной   группы   с   названными структурами   и институциями. И этот 

уровень способен в дальнейшем служить основой для взаимодействия в 

интересующей нас сфере. 

Конструктивный диалог этой группы инвалидов, направленный на 

активизацию ресурсов, потребных для на улучшения ее положения, 

возможен с представителями любой из семи рассматриваемых нами 

институций, и со стороны инвалидов-колясочников он apriori не будет 

осложнен какими-либо заранее сложившимися социальными стереотипами. 

Другое дело – личная (психологическая) готовность как самих инвалидов-

колясочников к продуктивной активности по налаживанию реально 

действующих отношений, так и представителей этих групп и институций, 

которые в настоящее время объективного и интенсивного интереса к 

поддержке инвалидов в решении их проблем в основной своей массе не 

проявляют. Как показало наше исследование, именно личная 

(психологическая) готовность (а точнее сказать – неготовность) 

подавляющего большинства самих инвалидов и может оказаться одним из 

реальных препятствий. Значит, на современном этапе этот «дефицит» 

индивидуальной     активности     представителей     группы     инвалидов     

необходимо компенсировать целенаправленной активизацией усилий 

общественных организаций в направлении налаживания и/или усиления 

партнерских отношений с предпринимательскими структурами и органами 

власти всех уровней. В перспективе это (усиление личного потенциала 

социальной активности через личное участие в деятельности общественных 

организаций, занимающихся проблемами инвалидов) должно привести к 

постепенному вовлечению в данную сферу партнерских отношений все 

большего числа инвалидов. 
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Столь существенные территориальные расхождения в активности 

рассматриваемых групп имеют естественные объяснения различиями в 

физической и административной доступности наших населенных пунктов, 

различным экономическим состоянием территорий, а также такой 

особенностью российского экономико-географического и социально-

экономического пространства, как наличие существенных градиентов уровня 

жизни, накладывающих отпечаток на весь комплекс как управления, так и 

жизнедеятельности населения различных территорий. Однако приведенные 

данные, при более детальном их уточнении, должны учитываться при 

разработке и планировании различных программ развития культурного 

туризма, ориентированных на инвалидов и, так или иначе, задействующих 

ресурс рассматриваемых групп и институций на территориях разных типов. 

Проведенный анализ позволяет утверждать следующее. С одной 

стороны, если рассматривать состояние социальной активности инвалидов-

колясочников, характерные для их социальной группы традиции проведения 

досуга, их материальные возможности и инфраструктурные особенности 

организации их жизнедеятельности, то существующие на сегодня условия не 

являются комфортными для развертывания и продуктивной работы программ 

культурно-социализационной направленности, задействующих потенциал 

взаимодействия группы людей с ОВЗ. Это, безусловно, осложняет 

перспективы развития культурного туризма для людей с ОВЗ. Однако, с 

другой стороны, приведенные выше данные убедительно свидетельствуют о 

том, что в группе инвалидов-колясочников существует определенный – и 

немалый – потенциал как социальной активности, так и доверия властным и 

общественным институтам, способный в самом обозримом будущем стать 

одним из неформальных факторов, могущих реально содействовать как 

решению частных задач по развитию и расширению сферы культурного 

туризма как инструмента культурной социализации людей с ограниченными 
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возможностями, так и развитию более продуктивного взаимодействия всех 

заинтересованных сторон. 

Соответственно, одним из магистральных направлений 

совершенствования и продуктивного развития рассматриваемой нами в 

данной работе комплексной ситуации может стать именно структурная 

реорганизация сферы проведения досуга инвалидов. 

Динамика уровней качества жизни у представителей 

экспериментальной и контрольной групп, определяемая с помощью 

экспресс-опроса, представлена в таблице и на рисунке 10.   

Таблица 1. Анализ результаты экспресс-опроса на начало и окончание 

опытно-экспериментальной работы 

Уровень начало ОЭР* Окончание ОЭР 

ЭГ* 

(25 чел.) 

КГ* 

(25 чел.) 

ЭГ 

(25чел.) 

КГ 

(25 чел.) 

% % 

Низкий 45% 45% 21% 39% 

Средний 49% 48% 61% 55% 

Высокий 6% 7% 18% 9% 

Всего 100% 100% 100% 100% 

 

*ОЭР- опытно-экспериментальная работа 

ЭГ- экспериментальная группа; КГ- контрольная группа 

 

Рисунок 10 – Диаграмма результатов экспресс-опроса на начало и окончание опытно-

экспериментальной работы 
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Рисунок 11 – Диаграмма результатов анкетирования на начало опытно-экспериментальной 

работы 

 

 

Рисунок 12 – Диаграмма результатов анкетирования на окончание опытно-экспериментальной 

работы 
 

Сравнивая данные начального и конечного замеров изменения  уровня 

качества жизни, получаем, что в ходе формирующей части опытно-

экспериментальной работы произошло видимое изменение у участников 

эксперимента в сторону роста более высоких уровней (среднего и высокого). 

Так представителей экспериментальной группы на начальном этапе на 

низком уровне было 45%, а на конец ксперимента – 21%, на среднем уровне 

– 49% и, соответственно, на конец эксперимента – 61%, на высоком уровне – 

6% и на конец эксперимента – 18%. Для сравнения: в контрольной группе 

уровни на начало и конец опытно-экспериментальной работы, 

соответственно: низкий уровень – 45% и 39%, средний уровень – 48%  и 51%, 
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высокий уровень – 7%  и 9%. Наблюдения в ходе опытно-экспериментальной 

работы позволили отметить, что в течение всей опытно-экспериментальной 

работы инвалиды проявляли заинтересованность, ответственность, 

самоинтерес, способность к переменам, склонность к сотрудничеству, 

кооперации, ценностное отношение к другому. 

Итак, завершая анализ полученных результатов, можно полагать, что 

выделенные нами средства культурного туризма для людей с ОВЗ и 

инвалидов способствуют их успешной социализации в современном 

обществе. 
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Выводы по второй главе 

Опытно-экспериментальная работа, проведенная для подтверждения 

теоретических положений исследования, описанных в первой главе, была 

организована на базе МБУ СО Ужурского района «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» (КЦСОН) г. Ужура. 

Констатирующий эксперимент показал недостаточную 

разработанность проблемы социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья средствами культурного туризма. 

Для решения выявленной проблемы был проведен формирующий 

эксперимент, целью которого была апробация выделенных средств 

культурного туризма, обеспечивающих эффективность социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты опытно-экспериментальной работы фиксировались нами на 

всех её этапах. Для контрольной группы использовались стандартные 

условия организации досуга и жизнедеятельности, когда как в социальное 

пространство экспериментальной группы были превнесены такие средства 

культурного туризма, как посещение виртуальных музеев и создание 

собственного вирт-тура, литературное картирование пространства и 

организация тематических музыкальных встреч, условно нахванных нами 

музыкальным туризмом. Полученные данные в результате формирующего 

эксперимента позволяют считать выделенные нами средства культурного 

туризма эффективными в социализации лис с ОВЗ, а рост уровней 

удовлетворенности качеством жизни – о положительных результатах 

проведенного исследования. 

Замеры изменений уровня качества жизни у представителей 

контрольной и экспериментальной групп делались в начале и в конце 

эксперимента. Такие результаты свидетельствуют, что у представителей 

экспериментальной группы уровень качества жизни выше, чем у 

представителей контрольной группы. Сравнивая данные начального и 
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конечного замеров изменения  уровня качества жизни, получаем, что в ходе 

формирующей части опытно-экспериментальной работы произошло видимое 

изменение у участников эксперимента в сторону роста более высоких 

уровней (среднего и высокого). Так представителей экспериментальной 

группы на начальном этапе на низком уровне было 45%, а на конец 

ксперимента – 21%, на среднем уровне – 49% и, соответственно, на конец 

эксперимента – 61%, на высоком уровне – 6% и на конец эксперимента – 

18%. Для сравнения: в контрольной группе уровни на начало и конец 

опытно-экспериментальной работы, соответственно: низкий уровень – 45% и 

39%, средний уровень – 48%  и 51%, высокий уровень – 7%  и 9%. 

Наблюдения в ходе опытно-экспериментальной работы позволили отметить, 

что в течение всей опытно-экспериментальной работы инвалиды проявляли 

заинтересованность, ответственность, самоинтерес, способность к 

переменам, склонность к сотрудничеству, кооперации, ценностное 

отношение к другому. 

Таким образом, результаты исследовательской работы подтвердили в 

целом эффективность выделенных средств культурного туризма в 

социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Заключение 

Проблема социализации лиц с ограниченными фозможностями 

здоровья ярко проявилась не так давно и стала следствием тенденций 

изменения социальной политики нашего государства, которое направлено на 

реализацию прав человека, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

развитие взаимопонимания и уважения чужих взглядов.  

Исходя из анализа научно-методической, психологической, 

философской и педагогической литературы, мы пришли к выводу, процесс 

социализации людей с ограниченными возможностями здоровья мало изучен. 

Проблема создания социального пространства с помощью средств 

культурного туризма не рассматривалась как отдельная теоретическая и 

практическая проблема. Всё это послужило основание для определения темы 

нашего исследования. 

Опираясь на труды отечественных и зарубежных исследователей, мы 

обосновали необходимость и возможность социализации лиц с ОВЗ, выделив 

следующие средства культурного туризма: виртуальный музей (тур по вирт-

музеям), литературный туризм (литературное картирование пространства) и 

музыкальный туризм 

Для их реализации необходимо создать социальное пространство, 

выбрать наиболее результативные виды деятельности, способствующие 

успешной социализации лиц с ОВЗ. 

Цель нашего исследования – теоретически разработать, обосновать и 

опытно-экспериментальным путем проверить эффективность средств 

культурного туризма в социализации лиц с ОВЗ. 

Изучив степень разработанности данной проблемы в философской, 

психологической и педагогической науке, мы сделали вывод о том, что в 

науке создана теоретическая база, основные положения, определены подходы 

к проблеме, интересующей нас. 
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Анализ теоретических источников по проблеме успешной 

социализации людей с ОВЗ позволил уточнить основнее понятие 

«культурный туризм», введенное в исследование, – процесс освоения 

индивидом определенной совокупности культурных ценностей, норм, правил 

поведения и взаимоотношений, идеалов, а также иных реалий культуры, 

позволяющих ему успешно функционировать в пространстве культуры 

данного общества, которое мы приняли за рабочее определение. 

Нами была организована опытно-экспериментальная работа на базе 

МБУ СО Ужурского района «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» (КЦСОН) г. Ужура. 

При диагностике уровней качества жизни лиц с ОВЗ средствами 

культурного туризма нами были определены три уровня её проявления 

(высокий, средний, низкий), что позволило в ходе всей опытно-

экспериментальной работы проследить проявившиеся изменения.  

Так, сравнительный анализ начального и конечного уровня качества 

жизни у представителей экспериментальной и контрольной групп 

свидетельствует, что их количество (на конец эксперимента) с высоким 

уровнем увеличилось в экспериментальной группе на 13%, в контрольной 

группе 1%, со средним уровнем на 17%, в контрольной группе на 6%, 

количество представителей с низким уровнем уменьшилось в 

экспериментальной группе на 30%, а в контрольной группе только на 7%. 

В ходе исследования были решены поставленные задачи. Была 

достигнута цель исследования – теоретически разработать, обосновать и 

опытно-экспериментальным путем проверить эффективность средств 

культурного туризма в социализации лиц с ОВЗ. Проведенная опытно-

экспериментальная работа по социализации лиц с ОВЗ средствами 

культурного туризма подтвердила основные положения, выносимые на 

защиту. 
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