
История становления и развития 
национальных систем специального 

образования 

Второй период эволюции: от осознания 
необходимости призрения инвалидов к осознанию 
возможности обучения глухих и слепых детей; от 
приютов через опыт индивидуального обучения к 

первым специальным учебным заведениям



В период с ХII по ХVIII в. западноевропейские государства прошли путь 
от инициатив отдельных монархов и городских властей в деле создания 
разного рода богоугодных и лечебных заведений, где могли иногда получать 
помощь интересующие нас люди, до создания системы светских (частных и 
государственных) приютов и домов призрения. 

Отношение к инвалидам, в том числе и детям- инвалидам, по сравнению 
с предшествующими веками, безусловно, менялось к лучшему, но 
происходило это медленно и трудно. Культура Ренессанса (эпоха 
Возрождения, ХIV—ХVI вв.) и Реформация («великая церковная 
революция», вторая половина ХIV середина ХVII в.) обеспечили резкое 
«потепление климата», в котором на грани выживания существовали на 
протяжении тысячелетий лица с физическими и умственными недостатками.



На новом нитке развития европейской цивилизации в 
эпоху Просвещения некоторые лица с отклонениями в 
развитии добиваются «гражданской реабилитации» — 

о них не только продолжают заботиться, но и 
некоторых даже пытаются учить. Правда, по началу 
опыт успешного индивидуального обучения детей, 
накопленный в различных регионах континента, не 
повлек (и не мог повлечь) за собой организацию 

специальных учебных заведений.
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Кардинальное изменение отношения государства (монарха и городских 
властей) к лицам с умственными и физическими недостатками во второй 
половине ХУIII в. стало суммирующим результатом многих социокультурных 
процессов предшествующих столетий. Назовем наиболее значимые: 
торжество философии гуманизма, реформация и протестантизм, 
урбанизация, развитие университетов и школьного образования, 
книгопечатание, приобретение личных свобод отдельными сословиями, 
расцвет светского вольномыслия. 

Реформация изменила взгляд на милосердие. В протестантских странах 
возникает и крепнет светская благотворительность, патронируемая 
Государством. Формируются нормы и правила общественной 
благотворительности, зарождается социальная политика. Урбанизация 
способствовала оформлению особого статуса горожанина. Во многом 
благодаря урбанизации наряду с монастырскими появляются светские 
приюты, убежища, больницы, госпитали, школы. 



Возникновению в западноевропейских странах первых школ 
для глухих и слепых предшествуют успехи в сфере 

государственного строительства, укрепления светской власти 
при одновременном законодательном закреплении личных 
свобод и прав отдельных сословий и групп населения. 

Открытию названных школ также предшествуют стойкие 
достижения в деле организации университетов и школьного 

обучения. Важной особенностью периода является 
постепенный последовательный рост числа лиц, вовлеченных 

в деятельное милосердие и благотворительность.



В отечественной истории условным рубежом первого и второго периодов 
стало время выхода петровских указов, запретивших умерщвлять 
«зазорных» детей, учреждающих богадельни и сиропитательные дома, 
запретивших нищенствовать и подавать милостыню (начало ХVIII в.). Второй 
период, протекавший в Европе шестьсот лет, в России начался на пять веков 
позже, составил одно столетие, а завершился в те же сроки, что и на Западе, 
прецедентами открытия первых специальных школ для глухих и слепых 
детей (начало ХIХ в.). Первое специальное учебно-воспитательное 
учреждение в России (опытное училище для 12 глухонемых) было открыто 
14 октября 1806 г. в г. Павловске по указанию императрицы Марии 
Федоровны французским тифлопедагогом В. Гаюи, приглашенным в страну 
Александром 1. Первая школа для слепых учреждена по инициативе 
Александра I в 1807 г.





Еще не осознана роль образования в жизни человека. Случайное 
знакомство соотечественников с весьма эффективным опытом 
индивидуального обучения детей с нарушением слуха или зрения за 
границей не приводит и не может привести к попытке организации подобного 
обучения на родине. Итак, в отличие от Западной Европы в России не 
сложились все необходимые социокультурные предпосылки для осознания 
возможности и целесообразности обучения детей с сенсорными 
нарушениями, но при этом была заимствована модель организации их 
обучения и создан прецедент открытия в столице специальных школ. 
Принципиальные различия в условиях и побудительных мотивах 
организации специальных учреждений в Западной Европе и России приведут 
на следующем историческом этапе к существенно различным результатам.


