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В статье изложены теоретические подходы к разрешению проблем, с которыми сталкивается общее образование при обеспечении 
его доступности для всех без исключения детей. На основе международных документов по мониторингу образования анализируют-
ся используемые теоретические подходы к образованию для всех, обсуждаются возможности биопсихосоциального подхода. Дока-
зывается целесообразность разработки модели образования для всех, которая позволяет формировать целостный взгляд на челове-
ка, ориентируясь не только на его биологические возможности, но и на потенциал социального окружения.
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The article outlines theoretical approaches to solving the problems that general education faces while ensuring its accessibility for all children 
without exception. On the basis of international documents on monitoring education, the theoretical approaches to education for all are analyzed, 
and the possibilities of a biopsychosocial approach are discussed. The expediency of developing a model of education for all is proved, which 
allows forming a holistic view of a person, focusing not only on his biological capabilities, but also on the potential of the social environment.
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в нескольких статьях Федерального закона 
РФ «Об образовании в Российской Федера-
ции». Например, в статье 3 Закона отмеча-
ются, в частности, три позиции, согласно 
которым государство обеспечивает:

1) «право каждого человека на образование, 
недопустимость дискриминации в сфере обра-
зования;

2) единство образовательного пространства 
на территории Российской Федерации» [5], 
что означает равенство получения образо-
вания, независимо от национальности, тер-
ритории проживания, социального статуса, 
а также защиту и развитие этнокультурных 
особенностей и традиций народов РФ;

ЧТО ТАКОЕ  
«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ»?

Образование для всех (ОДВ) – это глобаль-
ное движение под руководством ЮНЕСКО 
(Организация Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и культуры), 
направленное на удовлетворение образова-
тельных потребностей всех детей, молодежи 
и взрослых [1].

Доступность образования сегодня рассмат-
ривается как моральный императив обще-
ства устойчивого развития. Обсуждение пре-
имуществ такого образования сродни обсуж-
дению справедливости запрета рабства или 
апартеида [13]. Этот принцип прописан 
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3) «право каждого гражданина на образо-
вание в течение всей жизни в соответствии 
с потребностями личности» [5].

Конституционные права гражданина Рос-
сии реализуются на основе требований Фе-
дерального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС) каждой ступени 
системы образования. Так, ФГОС началь-
ного общего образования обеспечивает:

1) государственные гарантии получения 
качественного образования на основе един-
ства обязательных требований к условиям 
реализации программ начального общего 
образования и результатов их освоения;

2) возможность формирования программ 
начального общего образования различного 
уровня сложности и направленности с учетом 
образовательных потребностей и способно-
стей обучающихся [7, с. 11].

Известно, что ФГОС «не применяется для 
обучения обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и обучающихся с умст-
венной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» [7, с. 3], но в условиях ин-
клюзивного обучения (а именно о нем и пой-
дет речь в статье) стандарт дает возможность 
образовательной организации разрабатывать 
и реализовать «индивидуальные учебные пла-
ны, соответствующие образовательным по-
требностям и интересам обучающихся» [7, с. 4].

В современном понимании образование 
для всех означает, что все дети, независимо 
от их физических, психических, интеллек-
туальных, культурных, этнических, языковых 
и других особенностей, включены в систему 
общего образования на общих основаниях, 
учатся вместе со своими сверстниками без 
инвалидности в одних и тех же общеобразо-
вательных школах, в которых все учащиеся 
определенного возраста получают равный 
образовательный опыт в среде, наиболее 
соответствующей их требованиям и пред-
почтениям.

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ

Однако проблема инклюзивного образо-
вания имеет не только моральный аспект, 
связанный с реализацией прав человека, 
но также социальные и экономические ас-

пекты. ЮНЕСКО сформулированы цели 
устойчивого развития (Sustainable Development 
Goals – SDG 4), согласно которым доступное 
и инклюзивное образование рассматривается 
как способствующее устойчивому развитию 
[12]. Общество не может быть устойчивым, 
если оно исключает кого-либо из образова-
тельной системы, а образование не может 
быть высококачественным, если не предпо-
лагает инклюзивного обучения [12].

Тесно связывая переход к инклюзивному 
образованию с идеями устойчивого развития, 
отметим, что смысл концепции устойчивого 
развития заключается в преобразовании об-
щества и всех его сфер в направлении их био-
сферной совместимости и природосообраз-
ности, в решении социокультурных проблем 
с учетом возможностей и ограничений при-
роды. Это также вносит новые смыслы в по-
нимание образовательной инклюзии, связан-
ной с идеей гармонизации природы человека 
и его социального окружения [15]. Таким 
образом, значение инклюзии в свете мировых 
идей современного образования повышается.

Согласно данным Всемирного доклада 
по мониторингу образования «Для всех озна-
чает для всех» 2021 г. [2], инклюзивное об-
разование является официально признанным 
направлением в системах образования 75% 
стран мира. Однако проведенный ЮНЕСКО 
анализ реализации инклюзивного образо-
вания по ряду показателей свидетельствует, 
что в некоторых странах по-прежнему суще-
ствует вариант интеграции (обучение рядом, 
«бок о бок», а не вместе), который выдается 
за инклюзию. Такой подход не гарантирует 
перехода от сегрегации к инклюзии, поскольку 
сохраняет категоризацию учащихся, конку-
рентный климат, приоритет академических 
успехов в критериях оценки.

В докладе ЮНЕСКО по мониторингу об-
разования «Для всех означает для всех» 2021 г. 
также говорится, что, предоставляя доступ 
в общеобразовательные школы детям с осо-
быми потребностями и в то же время изо-
лируя их в отдельных классах или обучая 
по отдельным программам, школы подчер-
кивают их специфику и тем самым проти-
воречат принципу инклюзии: важен не про-
сто каждый ребенок, а каждый ребенок важен 
в равной степени [2].
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Теоретическую основу авторского иссле-
дования составили следующие положения:

1. Основные идеи мейнстрима, интеграции 
и инклюзии в международных документах: 
Саламанкская декларация, 1994 [6]; World 
Education Monitoring Reports, 2015, 2021; 
идеи Education for All.

2. Заключения современной медицины о роли 
центральных регуляторных систем и системных 
отношений адаптации и компенсации в един-
стве биологического и социального.

3. Теории современной реабилитации 
и психосоматической медицины.

Отход от системы образования, которая 
устраивает одних детей, но вынуждает других 
адаптироваться, не может произойти в ре-
зультате одного росчерка пера. Реализация 
программы «Образование для всех» требует 
радикальной перестройки всего образования 
одновременно на трех уровнях:

1) макроуровень (политика, законодатель-
ство, схема финансирования);

2) мезоуровень (муниципальная админи-
страция, школа);

3) микроуровень (класс, учебный процесс).
Это означает значительную трансформа-

цию культуры, политики и практики во всех 
учреждениях формального и неформально-
го образования, а также изменение отноше-
ния к «инаковости» в обществе. Все страны 
сталкиваются с проблемами, и ни одна из них 
еще не достигла идеала [13].

ЮНЕСКО подчеркивает, что инклюзию 
следует понимать как процесс, причем про-
цесс длительный, сложный и ответственный, 
не терпящий формализма. Формальная ин-
клюзия, при которой ребенок получает доступ 
к системе общего образования, не создающей 
для него необходимых условий, является 
скрытой формой дискриминации. В этом 
случае положение ребенка не только не улуч-
шается, но и ухудшается [13].

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ОСНОВ ПОСТРОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Исторически первой моделью «образова-

ния для всех» была модель милосердного 

отношения к инвалидам. Инвалидность счи-
талась трагедией, сломанной судьбой, а ин-
валид рассматривался как несчастный, нужда-
ющийся в жалости, любви и заботе на про-
тяжении всей своей жизни.

Возникшая впоследствии медицинская 
модель также была ориентирована на детей 
с ограниченными возможностями, которые 
нуждаются в лечении. Диагноз, как правило, 
ставился навсегда, без перспективы его сня-
тия. Следовательно, снижались ожидания 
в отношении успехов ребенка в учебе, се-
мейной жизни и карьерных перспектив. 
«Особых детей» помещали в специально ор-
ганизованные для них учреждения, где их обу-
чали с использованием специализированных 
подходов, программ и методик, ориентиру-
ясь на нозологию1. Медицинская модель 
приписывала трудности и проблемы в обу-
чении этих детей болезни, а не психосоци-
альным и экономическим условиям их раз-
вития, программам и методам обучения [6]. 
При этом в медицинской модели не учиты-
вался тот факт, что дети «без диагноза» тоже 
могут иметь дефекты, которые не проявля-
ются явно при благоприятных условиях.

Во второй половине XX в. с развитием 
представлений о социальных барьерах, кото-
рые мешают людям с ограниченными воз-
можностями здоровья полноценно участвовать 
в жизни общества, начала формироваться 
социальная модель инвалидности. Ставились 
задачи разработки универсального школьно-
го дизайна и гибких образовательных систем, 
основанных на принципе «Для всех означает 
для всех». Социальная модель была направ-
лена в первую очередь на устранение соци-
альных и культурных барьеров, которые сто-
ят на пути включения каждого человека в ак-
тивную социальную жизнь.

С распространением социальной модели 
инвалидности в мире количество специаль-
ных школ стало уменьшаться, а число школ, 
называемых инклюзивными, увеличиваться. 
Несмотря на прогрессивность этой социаль-
ной модели образования, она, как и меди-
цинская модель, подвергается критике, если 
абсолютизируется. Очевидно, что медицин-
ский подход не может быть просто отброшен. 

1 Нозоло́гия – учение о болезнях, позволяющее решать основную задачу частной патологии и клинической медицины.
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Переход от медицинской модели к социаль-
ной, который сопровождается отказом от ме-
дицинской модели, как показывает ряд ис-
следований, чреват ухудшением положения 
уязвимых детей [8].

БИОПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ 
КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО 
ПОДХОДА К ОБРАЗОВАНИЮ 

ДЛЯ ВСЕХ
Согласно биопсихосоциальной теории 

в развитии болезни или любого расстройст-
ва у человека важную роль играют:

1) биологические нарушения (генетиче-
ские, анатомические, физиологические, био-
химические и т.д.);

2) психологические факторы (характери-
стика мышления, эмоций, поведения паци-
ента);

3) социальные факторы (культурные, со-
циально-экономические, социальная ми-
кросреда).

Биопсихосоциальная модель – это попыт-
ка преодолеть редукционизм медицинского 
и социального подходов на основе систем-
ного подхода. Она базируется на фундамен-
тальных работах физиологов об организме 
как самовосстанавливающейся и саморегу-
лирующейся системе, его компенсаторных 
способностях; понимании зависимости ком-
пенсации дефектов как от резервных сил 
организма, так и от внешних социальных 
условий [3].

Биопсихосоциальный подход лежит в осно-
ве Международной классификации функцио-
нирования, ограничений жизнедеятельности 
и здоровья (МКФ), которая разра ботана Все-
мирной организацией здраво охра нения [4]. 
Эта классификация позволяет связать функ-
ционирование человека с состоянием его 
здоровья, факторами окружающей среды 
и личностными свойствами, то есть ориен-
тирована на целостный взгляд на человека, 
при котором учитываются не только его био-
логические возможности, но и потенциал 
социальной среды для повышения биологи-

ческих ресурсов здоровья, обеспечения ком-
пенсации инвалидности, социализации, са-
мореализации человека.

Согласно МКФ, инвалидность или нетру-
доспособность не присуща лишь небольшой 
группе населения, каждый человек может 
иметь нарушения, что фактически подразу-
мевает ту или иную степень инвалидности 
[4]. На основе МКФ можно проводить ком-
плексную оценку развития детей, сочетая 
элементы социальной и медицинской моде-
лей, пополнять ресурсы детского здоровья 
и использовать реабилитационный потен-
циал образовательной среды.

Биопсихосоциальная модель организации 
системы образования для всех позволяет 
преодолевать не только внешние социальные 
барьеры, но и успешно активизировать внут-
ренние ресурсы ребенка, делать его субъек-
том самооздоровления, повышать его адап-
тационно-компенсаторный потенциал и рас-
ширять зону его ближайшего развития.

Таким образом, Международная клас-
сификация функционирования как универ-
сальный инструмент описания проблем жиз-
недеятельности человека используется во 
многих странах мира не только врачами и ад-
ми нистраторами здравоохранения, но и соци-
альными работниками, педагогами и психо-
логами.

Сделаем выводы. Лонгитюдное2 медико-
психолого-педагогическое исследование, 
проведенное авторами на базе Научного центра 
экологической медицины СО РАМН и Ин-
ститута содержания и методов обучения Рос-
сийской академии образования при поддержке 
Кембриджского университета, подтвердило 
эффективность биопсихосоциальной моде-
ли организации образования для всех, в част-
ности инклюзивного обучения.

Идеи совместного обучения разных детей, 
без «вычеркивания или подчеркивания кого-
либо» [13], отражают тенденции гуманизации 
и демократизации общества. Среди проблем, 
возникающих при реализации образования 
для всех, особое место занимают вопросы 
его теоретических основ. Перспективы внед-

2 Лонгитюдный (от англ. longitudinal – долговременный) – научный метод, применяемый, в частности в социологии и психо-
логии, при котором изучается одна и та же группа людей в течение времени, за которое они успевают существенным обра-
зом поменять какие-либо свои значимые признаки.
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рения биопсихосоциального подхода в прак-
тическое образование авторы связывают 
не только с кадровыми решениями, финан-
сированием и изменениями в организации 
учебного процесса, но и с применением ИКТ-
технологий для сбора, хранения и исполь-

зования больших данных о каждом обучаю-
щемся на протяжении всех лет обучения, 
их систематическим анализом в процессе 
работы и составлением индивидуальных тра-
екторий обучения [14, 15]. Исследования 
в этом направлении продолжаются.
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