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Аксиологический подход в науке рассматривается как инструмент по-
знания и преобразования объективной реальности в целостном отношении 
человека «Я-Мир» [1]. Феномен ценности исследуется как многомерное, 
сложно-целостное образование, обозначающее отношения между челове-
ком и объектом (Каган М. С.). Ценностное отношение является одним из 
видов духовной деятельности человека и творимой им культуры, предпо-
лагает необходимость выявления и понимания того конкретного смысла, 
которое данный объект имеет для субъекта [2, 67], то есть сопряжено с по-
нятием значимости. 

Аксиологический подход ориентирован на возвышение роли человече-
ского фактора, акцентирует проблему человека «в общей проблеме всей 
науки в целом, всех ее разделов, включая точные и технические науки»  
(Б. Г. Ананьев). Исследование инклюзивных процессов в образовании об-
ращено, в первую очередь, к проблеме взаимоотношений человека и обще-
ства, взаимного раскрытия социального и индивидуального многообразия, 
открывающегося в этих процессах. В Российском обществе наблюдается 
становление нового качества отношения к людям с нетипичным развитием. 
Достижением является даже то, что началось открытое обсуждение про-
блематики инвалидности, нетипичности, обозначился поиск новых смыс-
лов в исследовании разнообразия Человеческого в Человеке. Значимая 
роль в этом процессе трансформации общественного сознания в сторону 
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включения каждого независимо от имеющихся особенностей и нетипично-
сти принадлежит сфере образования. 

Ценностная характеристика образования предполагает рассмотрение 
трех взаимосвязанных аспектов: 1) ценность государственная, 2) ценность 
общественная, 3) ценность личностная (Гершунский Б. С.). Инклюзивное 
образование признано сегодня приоритетным направлением государ-
ственной политики, обозначено на законодательном уровне. Государство 
гарантирует право на качественное образование любому лицу независимо 
от особенностей его психофизического здоровья и создает условия для 
выбора его получения, в том числе в форме инклюзивного, адаптирую-
щегося к особым потребностям человека, образования. То есть инклюзия 
становится принципом и ценностью государственной социальной полити-
ки, выраженных в категории доступности. Практическое воплощение заяв-
ленных принципов сопряжено с разработкой и внедрением механизмов и 
условий, регулирующих реализацию данной политики в жизнь, а это обу-
словлено готовностью общества организовать жизнедеятельность на осно-
ве заявленных ценностей и принципов. 

С точки зрения общественного сознания, как социокультурное явление, 
инклюзия находится в стадии становления и еще не принята в качестве 
ценности. Сегодня мы являемся свидетелями противоречивого отношения: 
обустройство доступной среды для граждан с физическими ограничениями 
рассматривается в обществе скорее позитивно, но совместное обучение 
детей здоровых и детей с инвалидностью – чаще вызывает отторжение, яв-
ное или скрытое сопротивление. Обществу пока не явлена продуктивность 
инклюзивных процессов, трудно оценить конструктивность данной идеи.

Общественная значимость инклюзивного образования может рас-
крыться в контексте такой стратегии, когда Другой – не значит Чужой 
(Изгой). Обществу нужно осмыслить вопрос инвалидности не как чуже-
родность, а как часть бытия, которое относится к каждому. Согласно ис-
следованиям, дефиниции «Иной», «Другой», «Чужой» лежат в плоскости 
культуры, социальности, проявляются в оценивании личностью себя в 
сравнении с окружающими, в соотношении с принятыми нормами, похоже-
стью, не похожестью на окружающих (Баньковская С. П., Дорогавцева И. С.,  
Дубосарская М. Л., Наумов А. А.). «Иной как субъектность выступает в 
различных модификациях или образах… Критериями дифференциации 
персональной реальности являются собственно онтологические различия: 
возможность/невозможность, желание/нежелание, содействие /противо-
действие участию в событиях или делах конкретного Другого. Возмож-
ность, желание и содействие имеют отношение к событиям своего Другого, 
находящегося со мной в одной системе координат, невозможность и неже-
лание, но без активного противодействия – к чужому Другому, который на-
ходится в противоположной системе координат. Наконец, невозможность и 
противодействие характеризует взаимодействие Я и Врага» [4, 248]. Если 
Другой рассматривается как представитель чужой, чуждой культуры, то мо-
жет оцениваться как «не понятный мне, несущий угрозу моей целостности, 
идентичности, устойчивости». Подобное отношение к людям с инвалидно-
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стью «возникает на основе недостаточной информированности населения 
об их особенностях, что дает повод к мифологизации их образа в обще-
ственном сознании и переводит их в категорию «Враг» [3, 180]. Однако 
Другой может восприниматься как участник самопознания, как отражение 
моего Я, уточнение, дополнение меня, когда происходит обретение себя в 
общении с другим. В этом смысле Другой – есть неотъемлемая часть само-
идентификации личности и не имеет оттенка угрозы. Тогда возникает цен-
ность различий в целостной социальной системе. Это позволяет обрести 
чувство защищенности в обществе, так как уважаются и мои отличия тоже. 
В инклюзивном образовании ценностное отношение к Другому раскрыва-
ется как доверие, принятие, понимание и как приветствие различий, в кото-
рых признается и уважается индивидуальность человека. 

Обоснование инклюзивных практик сопряжено с признанием значимо-
сти людей с инвалидностью для социума, выражающейся в позициях по-
лезности (прагматизма) или ценности. Первая обосновывает инклюзию как 
механизм формирования социальных компетенций ребенка с инвалидно-
стью, что позволит ему в будущем реализовать свой потенциал в обществе, 
быть полезным обществу. В этом контексте говорят о затраченных реабили-
тационных ресурсах общества и государства в соотношении с результатом –  
возможностью достижения людьми с инвалидностью конкурентоспособ-
ности. Заметим, что ценности и польза (стоимость, цена) – это различные 
категории, которые, сливаются в современном обществе потребления.  
В обществе, установившем ориентацию на прагматизм, полезность, – возо-
бладало понятие «стоимость», в ущерб категории «ценность» (Каган М. С.).  
Такой подход обосновывает инклюзивное образование как более дешевое 
для государства в сравнении с содержанием школ интернатного типа. Не-
смотря на то, что сам человек осмысливает себя как ценность только по-
средством переживания значимости для общества, абсолютизация такой 
позиции может негативно отразиться на практике образования и государ-
ственного обеспечения большого числа детей с инвалидностью, оказав-
шихся в тяжелых жизненных условиях.

Вторая позиция центрирована на ценности человека как такового, 
уважении различий между людьми, на гуманистических ориентирах совре-
менного общества. Здесь говорится о духовной, нравственной сущности 
человека, бескорыстности, чувстве, переживании. Эта позиция основана 
скорее не на оценке, а на вере в человека. Таким образом, признается без-
условная ценность человека независимо от его похожести на других или 
нетипичности, ставится акцент на способностях человека, а не на его де-
фекте, учитываются особые культурные потребности людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. С этой позиции идея инклюзии раскрывается 
не как противопоставление специальному образованию, а как адекватное 
потребностям ребенка постепенное усложнение социально-образователь-
ных сред, что позволяет личности наращивать собственный потенциал во 
взаимодействии с социальной средой и быть поэтапно интегрированным в 
социум (Дименштейн Р. П.). 

Для личности ценность инклюзивного образования, на первый взгляд, 
кажется очевидной. Включение (инклюзия) конечной целью имеет достиже-
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ние защищенности в обществе любого человека (от проблемы инвалидно-
сти никто не застрахован). Снятие инфраструктурных, социальных и психо-
логических барьеров постепенно ведет к снижению напряженности семьи 
по поводу актуальной и завтрашней ситуации развития особого ребенка, 
а также любого человека, столкнувшегося с проблемой инвалидности. 
Человек может состояться в обществе, приняв вызов ограничения физио-
логических возможностей, если в окружающей среде имеются поддержи-
вающие ресурсы. Помимо инфраструктурных ресурсов, обеспечивающих 
физическую доступность, ключевыми выступают социально-психологиче-
ские, педагогические ресурсы, связанные с поддержкой в обществе и спо-
собствующие личностной включенности в жизнь общества. Тогда человек 
с нарушениями в развитии сможет переживать свои возможности, так же 
как любой человек. Инклюзивное образование создает условия социо-
культурной идентичности, не ограничивая представления детей о социуме,  
о людях как только о вполне нормальных (общее образование) и не фор-
мирует модель «больного общества», охваченного определенным недугом,  
с характерной нозологией (специальное образование). 

Однако, многими людьми с инвалидностью, воспитанными в условиях 
школ интернатного типа, инклюзивное образование не признается как не-
обходимость, не принимается как ценность. Их личностная идентичность 
связана с принадлежностью к субкультуре людей с инвалидностью, за-
нявшей определенную нишу в обществе. Можно предположить, что приня-
тие личностью собственных ограничений тоже выступает определенным 
ценностным основанием их жизнедеятельности. И тем не менее, каждый 
взрослый человек с инвалидностью акцентирует внимание на отношении к 
себе со стороны общества, отделяя себя как человека с инвалидностью от 
общества здоровых людей. 

Для ребенка с точки зрения его внутреннего самоощущения и самовос-
приятия нет различий, в какой образовательной среде он формируется, если 
он принят в группе, имеет поддержку со стороны взрослых, состоятелен в 
учебе и в различных мероприятиях. «Особое» детство – это феномен, ар-
тикулируемый взрослым, вызванный к жизни восприятием такого ребенка. 
Самим же ребенком, несмотря на доминирующую роль в его жизни лечения, 
коррекционных занятий, реабилитационных мероприятий, жизненная ситу-
ация может не переживаться как нетипичная, сегрегационная именно через 
принятие, соучастие, совместность, диалог со взрослым и сверстником. 

О качестве полученного ребенком образования, освоенных социаль-
ных компетенциях в процессе образования, достижении зрелости как спо-
собности к самоорганизации, саморазвитию, можно говорить более опре-
деленно в период социокультурной адаптации на последующей ступени 
образования и в период трудовой жизнедеятельности. Процесс исследова-
ния личностной идентичности, академической успеваемости, социальных 
компетенций обучающихся инклюзивных образовательных организаций в 
нашей стране еще только начался. Западные исследования демонстриру-
ют преимущества социальных умений детей из инклюзивных школ (как с 
инвалидностью, так и у здоровых обучающихся), более высокий уровень 
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развития познавательной деятельности у учащихся с инвалидностью, посе-
щающих инклюзивные школы в сравнении с учащимися специальных школ, 
так же исследования указывают на отсутствие связи между инклюзией и 
успеваемостью обычных учеников (Baker E., Bouck E., Black-Hawkins K., 
Florean L., Rouse M., Buckley S., Bird G., Sacks B., Archer, T., Abery B., Ticha R.,  
Kincad L.). В публикациях западных коллег обращает внимание многоа-
спектность затрагиваемых проблем, связанных с инклюзивным образова-
нием, ключевым из которых выступает аксиологический ракурс. Несмотря 
на солидный опыт построения инклюзии и выход данной практики на уро-
вень системных преобразований, коллеги настойчиво обсуждают вопрос 
об имеющихся психологических барьерах у педагогов по отношению к де-
тям с нетипичным развитием. 

Для педагогического сообщества вопрос ценностного отношения вы-
ступает жизненно-профессиональной задачей. Психологическая и про-
фессиональная неготовность к взаимодействию с детьми с инвалидно-
стью, с ограниченными возможностями здоровья считается основным 
фактором, затрудняющим развитие инклюзивного образования. Это кон-
статировано в многочисленных современных публикациях отечественных 
и зарубежных авторов (Малофеев Н. Н., Назарова Н. М., Алехина С. В., Хус-
нутдинова М. Р., Florian L, Madriaga M., Shlessinger S., Kaur A., Noman M., 
Sagner-Tapia J., Acedo C., Sutton K., Ahsan M. Taruq, Hanson K., Heaton C., 
Kay H., Newitt S., Walker A., др.). Исследования показывают, что различия 
между детьми большей частью педагогического сообщества понимаются 
как барьер, препятствующий эффективному взаимодействию (обучению), 
а не как ценность, побуждающая преподавателя быть более гибким, разви-
вать собственный профессионализм во взаимодействии с любым ребен-
ком. Именно не принятие определяет ограничения на включение детей с 
инвалидностью в общие классы, связанные не столько с профессиональ-
ными навыками, сколько с отношением к инвалидности и определяемых ею 
способностей к обучению (J.Sagner-Tapia, S.Shlessinger). Похожее мнение 
находим у L. Florian, H. Linklater, которые рассматривают инклюзивное об-
разование как альтернативную педагогику, основанную не на выделении 
особых потребностей (обусловленных констатацией слабых способностей 
некоторых обучающихся), а на альтернативном мышлении педагога, уме-
ющего реагировать на разнообразие среди учащихся, поддерживать всех 
обучающихся в интегрированных группах, что связано прежде всего с отно-
шениями доверия [5, 370].

Однако сегодня не достаточно только эмпирически констатировать от-
ношение педагогов к включению особых детей в социально-образователь-
ное пространство, нужно помочь выработать собственные смыслы данной 
идеи и практики. Определение личностного смысла как «значение для меня» 
представляет собой внутреннюю работу по соотношению мотива к преодо-
леваемым ради его достижения внешним и внутренним преградам, по сопо-
ставлению мотива с другими возможными мотивами той же деятельности, 
по оцениванию мотива с нормами и идеалами, что происходит в процессе 
деятельности (Асмолов А. Г.). Ценности и смыслы порождаются личностью 
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в процессе переживания опыта, посредством духовно-душевных усилий. Не 
случайно, инициаторами и «двигателями» практик включения особых детей 
выступают педагоги, жизнь которых сопричастна проблемам людей с инва-
лидностью (дети, родственники, близкие). Именно для них эта практика свя-
зана с гуманистическими основаниями, выступает как ценность, миссия. 

Для большинства же педагогов характерны противоречия между де-
кларируемым значением инклюзии «для общества», «для ребенка» и зна-
чимостью конкретно «для меня» в профессиональной деятельности. По-
добное отношение задают и противоречиво поставленные государством 
задачи в образовании: с одной стороны, - ориентация на личность, инди-
видуальность, особые образовательные потребности, а с другой стороны, - 
стандартизация образования. Стандартизация имеет целью упорядочение 
процесса и оценки результатов учения и воспитания, одновременно, содер-
жит риск формализации взаимоотношений между субъектами, нивелируя 
ориентацию на глубокое личностное взаимообогащение, бережное отно-
шение к индивидуальности педагога и воспитанников. Если образование 
постулируется как «услуга», ценности не отрицаются, но «сворачиваются» 
к прагматизму. В этих условиях особенно актуально укрепление аксиоло-
гической позиции в социальном и педагогическом сознании. Самоопреде-
ление, созидательная активность и развитие личности – главная ценность 
общества, оправдывающая его существование. Ценности только тогда 
могут быть органично восприняты и присвоены на мотивационно-смысло-
вом уровне, если они порождены и пережиты личностью в деятельности и 
в отношениях, приняты ею эмоционально, а не только заявлены, поняты и 
усвоены рационально. 

Аксиологический анализ позволяет прогнозировать повышение зна-
чимости инклюзивных процессов в обществе, несмотря и даже благодаря 
процессам глобализации, информатизации и другим вызовам времени, так 
как его ценности центрированы на личности, поддержке, воспитании ува-
жительного, бережного отношения к человеку. Инклюзивное образование 
как система открытая, приветствующая и принимающая различия, более 
прогрессивна по сравнению с системой, отбирающей (выбирающей) обу-
чающихся по любому признаку (будь то инвалидность или одаренность), 
так как закрытость любой социальной системы приводит к ее вырождению. 
Образование по своей сути призвано подготовить ребенка к жизни в обще-
стве, а не изолировать от него.

В исследовании и развитии инклюзивного образования аксиологи-
ческий подход имеет первичное, фундаментальное значение, так как об-
ращен к глубине взаимоотношений субъектов педагогического процесса. 
Объясняя природу индивидуальных смыслов, аксиология вскрывает сущ-
ность педагогической деятельности, открывает значимость ценностного 
переживания педагогом и ребенком друг друга, важность переработки вну-
тренних страхов, барьеров и выводит основания продуктивного взаимо-
действия. Ценностный принцип является «вершиной иерархии принципов, 
главным объяснительным принципом и прогностической функцией позна-
ния, исследования, преобразования действительности» [1, 17].
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