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Аннотация
Настоящее издание поможет систематизировать полученные

ранее знания, а так же подготовиться к экзамену или зачету и
успешно их сдать. Пособие предназначено для студентов высших
и средних образовательных учреждений.
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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,

ТЕРМИНЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПЕДАГОГИКИ

 
Специальная (или коррекционная) педагогика – одна из

отраслей педагогики, которая занимается вопросами обра-
зования лиц с нарушениями физического или психическо-
го развития. Становление специальной педагогики в нашей
стране происходило в рамках науки дефектологии, затем в
начале 90-х гг. ХХ в. появился термин «коррекционная пе-
дагогика». Другими словами, «наука о дефектах» стала на-
зываться «наукой об исправлении дефектов». С точки зре-
ния гуманности такой термин не совсем корректен, ведь
каждая личность имеет свои особенности, и общество обя-
зано предложить cвое содействие в помощи таким людям.
Во всем мире принят термин «специальная педагогика».



 
 
 

Несмотря на то что специальная педагогика является вет-
вью общей педагогики и пользуется многими ее термина-
ми и понятиями, она имеет и свой собственный круг поня-
тий и терминов, заимствованный у смежных наук, таких как
психология, медицина, социология, философия, культуро-
логия. Тем не менее единой терминологии у этой науки не
существует, и говорят о так называемой параллельной тер-
минологии, так как представители профессиональной сре-
ды предпочитают говорить на своем языке. Приведем неко-
торые определения терминов, используемых в специальном
образовании.

Лицо с ограниченными возможностями (здоровья или
жизнедеятельности)  – лицо, имеющее нарушение физиче-
ского или психического развития и вследствие этого имею-
щее особые образовательные потребности.

Специальное образование – уровень образования, для до-
стижения которого лицам с ограниченными возможностями
создаются необходимые условия.

Специальные условия для получения образования – спе-
циальные образовательные программы и методы обучения,
технические средства, медицинские, психологические, со-
циальные и другие услуги, помогающие лицам с ограни-
ченными возможностями овладеть общеобразовательными
и профессиональными образовательными программами.

Специальное образовательное (кор-рекционное) учре-
ждение – образовательное учреждение, созданное для лиц с



 
 
 

ограниченными возможностями здоровья.
Физический недостаток – подтвержденный в установлен-

ном порядке временный или постоянный недостаток разви-
тия (функционирования) органа человека или хроническое
соматическое (или инфекционное) заболевание.

Психический недостаток – подтвержденный установлен-
ным образом психический недостаток развития.

Сложный недостаток – совокупность физических и пси-
хических недостатков.

Тяжелый недостаток – недостаток, при котором обучение
сводится к получению элементарных представлений о мире
и овладению навыками самообслуживания.



 
 
 

 
2 ОБЪЕКТ, СУБЪЕКТ,

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

 
Личность, имеющая отклонения в моральном или физи-

ческом развитии, имеет определенные потребности в про-
цессе образования и является субъектом специального обра-
зования. Образовательный процесс, способный удовлетво-
рить потребности такой личности, служит объектом специ-
ального педагогического исследования. Теория и практи-
ка научного знания специального образования выступают
как предмет специальной педагогики и изучают особенности
развития и социализации личности с нарушениями разви-
тия, а также занимаются поиском новых путей коррекции и
компенсации недостатков для достижения такой личностью
максимальной самостоятельности.

Специальная педагогика имеет целую систему целей. К
ним относятся коррекция и компенсация нарушений раз-
вития особыми педагогическими методами и приемами, а
также личностная и социальная реабилитация и аби-лита-
ция (для новорожденных детей). Эти цели достигаются при
помощи достижения определенных, конкретных целей спе-
циального обучения, например, таких, как овладение сред-
ствами чтения и письма людей с нарушениями зрения, лич-



 
 
 

ностная реабилитация человека – преодоление чувств мало-
ценности и ненужности, воспитание собственного достоин-
ства и самоуважения. Все перечисленные цели направлены
на достижение одной общей педагогической цели – достиже-
ние личностью социализации и самореализации в процессе
развития, в контексте специальной педагогики – достижение
максимально возможной самостоятельности и независимо-
сти в процессе жизнедеятельности. Для достижения выше-
перечисленных целей специальная педагогика решает следу-
ющий ряд задач:

1) изучение основных закономерностей, потребностей и
особенностей развития личности, имеющей недостатки раз-
вития;

2) последующее определение коррекционных и компенса-
ционных способностей каждого отдельно взятого человека с
учетом сложности нарушения;

3) создание единой педагогической классификации лиц с
ограничениями жизнедеятельности;

4)  анализ существующих педагогических методологий,
программ, систем, технологий и создание новых;

5) разработка новых коррекционных, компенсационных и
реабилитационных программ для лиц с нарушениями разви-
тия;

6) разработка программ, направленных на социальную и
трудовую адаптацию и интеграцию лиц, имеющих наруше-
ния развития, помощь в получении профессиональной под-



 
 
 

готовки;
7) исследование и реализация программ, предупреждаю-

щих появление нарушений развития;
8) оказание помощи родителям, имеющим детей с нару-

шениями развития, и др.



 
 
 

 
3 СИСТЕМАТИКА
И СТАТИСТИКА

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
 

Все нарушения физической и психической областей че-
ловека во всем мире принято называть ограничениями.
Вследствие того что нарушения или ограничения могут
иметь множественные вариации, трудно создать однознач-
ную классификацию. Различные профессиональные сферы
дают различные классификации.

Так, например, в педагогике принято классифицировать
лиц с ограниченными возможностями согласно характеру
нарушений или отклонений, а именно: глухие; слабослыша-
щие; позднооглохшие; незрячие; слабовидящие; лица с со-
матическими нарушениями; лица с нарушениями интеллек-
та; с нарушениями эмоционально-волевой сферы; с задерж-
кой психического развития; с тяжелыми нарушениями речи;
лица со сложными недостатками развития.

В медицинской среде более значима классификация, в ко-
торой нарушения обобщаются в соответствии с локализаци-
ей их в организме человека: соматические заболевания (на-
рушения опорно-двигательного аппарата); сенсорные нару-
шения (зрение и слух), нарушения мозговой деятельности.

В социально-правовой сфере ограничения классифици-



 
 
 

руются по причине возникновения нарушения: врожден-
ное отклонение развития; несчастный случай или стихийное
бедствие; производственная травма; профессиональное за-
болевание, повлекшее за собой ограничение возможностей
жизненной и трудовой деятельности; дорожно-транспортное
происшествие; участие в боевых действиях; заболевание и
т. д. Также существует классификация по последствиям на-
рушений, значимая для педагогической, медицинской, соци-
альной и психологической сфер деятельности. Также свои
предметные классификации имеют предметные отрасли спе-
циальной педагогики. Английским специалистом М. Варло-
ком была предложена перекрестная классификация, позво-
ляющая определять характер потребностей каждого индиви-
дуума с ограниченными возможностями.

Во всем мире ведется сбор статистических данных о ча-
стоте и видах возникновения нарушений развития. Каждая
страна имеет собственный подход к определению лиц с огра-
ниченными возможностями, поэтому невозможно создать
полную и точную картину статистики возникновения нару-
шений во всем мире. Тем не менее статистика позволяет на-
блюдать достаточно устойчивую картину процентного соот-
ношения нарушений среди различных возрастных групп.

Так, например, среди детей более 40 % страдают образо-
вательными затруднениями, приблизительно у 20 % наблю-
даются нарушения интеллекта, также около 20 % занимают
дети с нарушениями речи, оставшиеся 20 % составляют все



 
 
 

остальные виды нарушений. В России примерно 4,5 % детей
имеют ограниченные возможности развития и требуют спе-
циального образования.



 
 
 

 
4 ПРЕДМЕТНЫЕ

ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОЙ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

 
Исторически сложилось, что специальная педагогика

складывается из предметных областей, интегрированных по
клинико-физиологическим и психолого-педагогическим па-
раметрам, согласно традициям создания образовательных
учреждений для детей, имеющих особые образовательные
потребности.

В начале Х!Х в. в нашей стране появились сурдопедаго-
гика и тифлопедагогика, в конце Х!Х в. – олигофренопеда-
гогика.

В середине ХХ в. в  Советском Союзе разрабатывается
научно-методическая основа дифференцированной системы
образования, существует 8 видов спецшкол, а именно:

1) для слабослышащих;
2) глухих;
3) слабовидящих;
4) незрячих;
5) детей с нарушениями речи;
6) умственно отсталых;
7) детей с задержкой развития;
8) детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.



 
 
 

На сегодняшний день к предметным областям специ-
альной педагогики относятся сурдопедагогика (плохослы-
шащие, позднооглохшие, глухие), тифлопедагогика (слабо-
видящие и слепые), тифлосурдопедагогика (слепо-глухие),
логопедия (нарушения речи), олигофренопедагогика (нару-
шения интеллекта и образовательные затруднения), специ-
альная педагогика применительно к лицам с нарушениями
опорно-двигательного аппарата и специальная педагогика
применительно к лицам с нарушениями эмоционально-во-
левой сферы.

Каждая из предметных областей специальной педагогики
имеет собственную структуру аналогично общей педагоги-
ке: свои принципы, задачи, методологию, приемы и прин-
ципы воздействия, возрастную дифференциацию. В возраст-
ном разрезе самыми изученными считаются дошкольный и
школьный возрастные периоды, остальные периоды требуют
тщательного изучения и рассмотрения.

Специальная педагогика выступает как объединяющая
эти предметные области теоретическая и методологическая
основа.

Специальная педагогика активно использует для решения
своих задач знания смежных с ней наук, таких как педагоги-
ка, психология, медицина, история, философия, социология,
информатика, физика и др. Предметные области специаль-
ной педагогики находятся в тесном сотрудничестве со смеж-
ными науками.



 
 
 

Развитие специальной педагогики, все более тонкая диф-
ференциация накопленного материала способствуют посте-
пенному возникновению и становлению новых сфер педа-
гогического познания. Так, в стадии разработки находятся
сферы специальной педагогики, ранее не охваченные, субъ-
ектом которых являются хронически больные лица и лица с
тяжелыми и сложными недостатками.



 
 
 

 
5 ФИЛОСОФИЯ И

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
 

За время существования специальной педагогики было
накоплено огромное количество научных данных. Для инте-
грации этих данных и построения единой целостной систе-
мы привлекается философия со своими методами. Филосо-
фия направлена на решение глобальных проблем, она пред-
ставлена в виде некоторой основополагающей базы, предла-
гающей свои универсальные способы для рассмотрения важ-
нейших проблем специальной педагогики.

Аналогично философскому знанию в специальной педа-
гогике рассматриваются основополагающие мировоззренче-
ские аспекты!: онтологический, который помогает выявить
место специальной педагогики в структуре бытия; гносеоло-
гический – аспект, связывающий обучение и познание; ак-
сиологический – устанавливающий педагогические приори-
теты; философско-антропологический – обобщающий науч-
ные данные о личности, имеющей недостатки развития; ис-
торико-философский аспект изучает размышления филосо-
фов прошлого; наиболее важным является социально-фило-
софский аспект, рассматривающий предмет специальной пе-
дагогики в социально-культурном контексте. Так как фило-
софский подход не дает полного решения интеграции специ-



 
 
 

альной педагогики в связи со сложностью ее концептуальных
проблем, в основе философского исследования зачастую ле-
жит междисциплинарный подход, интерпретирующий и ин-
тегрирующий материал из разных наук.

Сегодня специальная педагогика находится в поиске но-
вой парадигмы, которая позволила бы достичь более полно-
го удовлетворения особых потребностей лиц с недостатками
развития, что соответствует требованиям современной ци-
вилизации. Основные направления поиска новой парадигмы
– гуманизация, фундамента-лизация, интеграция.

Гуманизация подразумевает главной целью специально-
го образования максимальное приближение человека, име-
ющего недостатки развития, к полноценному и достойно-
му существованию, включение его в равноправные социаль-
ные отношения. В поиске новой гуманистической парадиг-
мы огромную роль имеет переосмысление основополагаю-
щих моментов, моделей и методик познания, приоритетов и
перспектив специальной педагогики – фун-даментализация.
Интеграция проявляется в разнообразных формах совмест-
ного обучения здоровых детей и детей, имеющих отклоне-
ния в развитии.

Проблемы специальной педагогики затрагивались фило-
софами прошлого, но изучение этих проблем носило эпизо-
дический характер и не выделялось в отдельное направле-
ние. С накоплением знаний медицины и специальной педа-
гогики потребовалось уточнение теоретической части сущ-



 
 
 

ности, информации о формах и причинах дизонтогенеза, та-
ким образом появилась классификация недостатков разви-
тия с точки зрения философии.



 
 
 

 
6 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 
В начале ХХ в. во всем мире была широко распространена

концепция социальной реабилитации человека с недостатка-
ми развития как социально полезного члена общества. Ос-
новной идеей считались коррекция и компенсация дефекта с
целью приобщения такого человека к общественно полезно-
му труду, чтобы человек был способен обеспечивать свое су-
ществование и не становился обузой для общества. Такое ви-
дение вопроса было дискредитировано в США и странах За-
падной Европы идеями расовой гигиены и социал-дарвиниз-
ма. Весьма популярными были идеи о социальной бесполез-
ности людей, имеющих недостатки развития, о достижении
биологической чистоты расы методом стерилизации лиц, яв-
ляющихся носителями дефектов развития, в ряде стран бы-
ли приняты законы о стерилизации. Особую роль в поддер-
жании таких идей сыграл фашизм, в странах, где он при-
шел к власти, проводились широкомасштабные кампании по
разжиганию социальной вражды, проводилось планомерное
уничтожение людей, попавших в категорию социально бес-
полезных.

В нашей стране концепция социальной реабилитации лиц



 
 
 

накладывалась на существовавшую в стране идею всеобще-
го построения коммунизма и социализма. Однако в услови-
ях приоритета интересов общества над интересами отдель-
ного человека лица с нарушениями по умолчанию приобре-
тали статус граждан второго сорта. С тех пор в нашей стране
сложилась патерналистская позиция к таким людям, которая
мешает нормальному вливанию человека с ограниченными
возможностями в социально-культурные отношения.

С одной стороны, патерналистская позиция принимает
ребенка с ограничениями и включает его в систему обра-
зования, не способствующую получению образования, пре-
стижного и имеющего высокую конкурентоспособность на
рынке труда.

С другой стороны, человеку с нарушениями развития па-
тернализм прививает иждивенческие установки. Эти причи-
ны, а также слабая правовая защита, низкий уровень пенсий
и пособий, выплачиваемых государством, приводят людей с
нарушениями развития к вынужденному воспроизведению
культуры бедности, маргинализации.

По окончании Второй мировой войны человечество при-
няло как высшую ценность и смысл жизни, существования
человека его жизнь и благополучие, нужды и потребности.

Сегодня концепция социальной реабилитации человека с
ограниченными возможностями считает основополагающей
идею независимого образа жизни таких людей в условиях
приоритета интересов человека над интересами общества.



 
 
 

Специальная педагогика считает своей основной целью
приобретение навыков жизнеобеспечения, самообслужива-
ния, социализации, коммуникации и рекреации.



 
 
 

 
7 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 
С давних времен на Руси существует церковная благотво-

рительность, направленная на призрение убогих и неиму-
щих и ставшая зарождением экономических основ специ-
ального образования. Во времена царствования Петра I бла-
готворительность распространилась и на светскую часть об-
щества. Таким образом, система специального образования
в России и за рубежом финансировалась благотворительны-
ми средствами. В Х!Х в. в Западной Европе принимаются
законы об обязательном бесплатном образовании, число лю-
дей, имеющих нарушения и желающих получить образова-
ние, резко возрастает, призренческие и благотворительные
организации уже не способны удовлетворять возросшие фи-
нансовые потребности, и специальное образование начина-
ют включать в государственный сектор финансирования.

Несмотря на принятый в 1908 г. закон об обязательном
бесплатном образовании, в России государство взяло на се-
бя финансирование специального образования только после
Октябрьской революции в 1917 г., после уничтожения част-
ной собственности и репрессирования православной церк-
ви. В связи с тем, что специальное образование не входило



 
 
 

в число приоритетов финансирования в годы советской вла-
сти, эта отрасль педагогики осталась практически без вни-
мания.

Только после Второй мировой войны материальное поло-
жение системы специального образования стало стабилизи-
роваться. В начале 1980-х гг. государственное финансирова-
ние специального образования (как и образования вообще)
сокращается в связи со скрытой инфляцией и вскоре пере-
дается в распоряжение местных бюджетов. Это время харак-
теризуется возвращением страны к духовным ценностям, в
том числе к благотворительности.

Опыт других стран показывает, что продуктивным явля-
ется путь адресного финансирования лиц, имеющих наруше-
ния развития, при таком подходе реализуется право выбора
учебного заведения лицами, имеющими нарушения.

Также положительный опыт других стран показывает пре-
имущества деинституализации, основной тенденцией кото-
рой является воспитание детей, имеющих ограниченные
возможности, в семье.

Специалистами было установлено, что перенос приорите-
тов финансирования на область дошкольного периода спе-
циального образования приводит к существенной экономии
вследствие того, что дети, которым была оказана помощь уже
в раннем возрасте, могут входить в систему общего образо-
вания, тем самым снижая потребность в учреждениях спе-
циального образования.



 
 
 

Также подсчитано, что создание условий для получения
образования, конкурентоспособного на рынке труда, обхо-
дится для государства дешевле, чем последующая выплата
пенсий и пособий.



 
 
 

 
8 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 
Основные права лиц с нарушениями развития закреплены

в следующих международных документах:
1) Всеобщая декларация прав человека;
2) Декларация о правах инвалидов;
3) Декларация о правах умственно отсталых лиц;
4) Конвенция о правах ребенка;
5) Стандартные правила обеспечения равных возможно-

стей для инвалидов.
Основная идея этих документов: лица с ограниченными

возможностями жизнедеятельности имеют те же права, что
и другие люди, а также некоторые особые права, связанные с
учетом особенностей нарушения нормальной жизнедеятель-
ности и нарушениями развития.

Закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов», Закон 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об об-
разовании», Закон от 18 июля 1996 г. № 566-II ГД «Об об-
разовании лиц с ограниченными возможностями здоровья»
и Семейный кодекс РФ. Закон «Об образовании» гаранти-
рует детям с нарушениями развития образование путем со-
здания специальных образовательных учреждений.



 
 
 

Закон «О социальной защите инвалидов» закрепляет осо-
бые права инвалидов на социальную защиту:

1) на труд;
2) медицинское обеспечение;
3) жилищные льготы и т. д.
Основные важные моменты принятых законопроектов:

закрепление прав детей; разработка и принятие мер по улуч-
шению здоровья населения, в том числе и лиц с нарушения-
ми жизнедеятельности, а также мер, направленных на повы-
шение качества обучения и воспитания и предупреждение
возникновения нарушений удетей, рождаемых от лиц, стра-
дающих наркоманией и алкоголизмом; поддержка детей-си-
рот и приемных семей; определение системы компенсаций
семьям, имеющим детей-инвалидов; создание института, за-
щищающего интересы детей, инвалидов и других социально
незащищенных слоев населения.

Правовое понятие «инвалид» появилось в нашей стране
только в 1996 г., оно определяется как лицо с нарушениями
здоровья, возникшими вследствие заболевания, травм или
анатомического дефекта организма. Нарушение здоровья,
приводящее к ограничению жизнедеятельности, ведет к ин-
валидности и вызывает необходимость особой социальной
защиты. Назначение инвалидности осуществляется на осно-
вании Приказа Минздрава № 117 РФ от 4 июля 1991 г. «О
порядке выдачи медицинского заключения на ребенка-инва-
лида в возрасте до 16 лет».



 
 
 

Согласно Закону «О социальной защите инвалидов» де-
ти-инвалиды получают дошкольное, внешкольное, общее
среднее, общее и высшее профессиональное образование в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации
в общих и специальных образовательных заведениях.



 
 
 

 
9 КЛИНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
 

Человеку, имеющему отклонения в своем развитии, тре-
буется медицинская помощь, которая начинается с диагно-
стики (выявления причин, вызвавших отклонение) и после-
дующего лечения, назначенного в результате обследования.
Если лечение не дает ожидаемого эффекта, то проводится
симптоматическое лечение (лечение, ослабляющее проявле-
ния болезни). На помощь медицине приходит специальная
педагогика, помогающая закреплению достигнутого эффек-
та лечения и помогающая человеку учиться вести макси-
мально полноценный образ жизни.

При проведении психолого-педагогической диагностики
большое значение играют клинические основы специальной
педагогики (т.  е. совокупность знаний смежных медицин-
ских наук), способствующие целостному видению пробле-
мы, помогающие увидеть причины и сущность нарушения,
понять особенности развития ребенка, его компенсаторные
и коррекцион-ные возможности и пути медицинского и пе-
дагогического сопровождения развития.

В силу различных причин новорожденный ребенок мо-
жет иметь какие-либо отклонения в развитии. Своевремен-
ная диагностика, реабилитация и медико-педагогическое со-



 
 
 

провождение способны обеспечить развитие такого ребенка
на должном уровне, практически не отличающемся от нор-
мы. Первоначальная диагностика на выявление отклонений
развития проводится во время беременности. В случае об-
наружения неблагоприятного течения беременности может
быть принята целая система мер, от проведения превентив-
ных лечебных мероприятий до помещения женщины в спе-
циальный родильный дом, оснащенный необходимым обо-
рудованием и медицинским персоналом.

В процессе развития каждый ребенок проходит опреде-
ленные этапы. Выявленные отклонения от общепринятых
биосоциальных норм развития могут говорить о наличии ка-
кого-либо нарушения. При этом применяется медицинская
абилитация – система мер, направленных на создание усло-
вий, способствующих развитию ребенка соответственно воз-
расту.

Восстановление нарушенных функций организма и при-
способление больного к новым условиям существования
вследствие нарушений носит название медицинской реа-
билитации. В детском возрасте медицинская реабилитация
применяется одновременно с педагогическими мерами с
первых же дней заболевания и является индивидуальной для
каждого ребенка. Начало процесса реабилитации заключа-
ется в стационарном лечении больного, далее следует при-
способление больного к новым условиям существования. За-
ключительным этапом реабилитации ребенка является его



 
 
 

возвращение в привычную для него среду. Заключительным
этапом реабилитации взрослого человека являются его про-
фессиональная переподготовка или переобучение и после-
дующее трудоустройство.
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