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1. Основные понятия, термины специальной 
педагогики 

        Специальная педагогика —

Педагогика

Специальная педагогика
(дефектология, коррекционная педагогика)

это теория и практика специального (особого) 
образования лиц с отклонениями в физическом и 
психическом развитии, для которых образование в 
обычных педагогических условиях, определяемых 
существующей культурой, при помощи 
общепедагогических методов и средств, затруднительно 
или невозможно. 



«Специальная педагогика»

«Sресiаl еducation» ( англ.)

«Еducation» (франц.)

«Рedagogia, еducation especial» (испан.)

«Sonderpadagogik» (нем.)



 Название «специальная педагогика» 
используется как общепонятный 
международный педагогический 
термин, так как сообразуется с 

современными гуманистическими 
ориентирами мировой системы 

образования: корректность, 
отсутствие унижающего человека 

ярлыка. 



Английский корень названия — sресiаl 
(особый, индивидуальный) подчеркивает 

личностную ориентированность этой 
области педагогики, ее способность решать 

сложные индивидуальные 
образовательные проблемы конкретного 

человека. 
В США понятие sресiаl еducation охватывает 

проблемы образования всех детей, отличающихся 
от общепринято нормы, в том числе и одаренных. 
Однако большинство специалистов, понимает под 

специальным образованием только сферу 
образования лиц, отягощенных тем или иным 
нарушением, недостатком психофизического 

развития. 



   Каждая научная область один и тот же объект или 
явление обозначает своим термином. Перенос термина 
одной научной сферы в терминологический аппарат 
другой (в специальную педагогику, например) для 
обозначения одного и того же объекта нередко приводит 
к тому, что в контексте иной предметной области 
данный термин теряет свой информационный, 
сущностный смысл применительно к той научной 
сфере, в которую он перенесен. 
          «минимальная мозговая дисфункция» 

                           :
«задержка психического развития»

                   :
«имеющий трудности в обучении» 

                :
«неуспевающий» 



«дефектология» 

«специальная педагогика» 
 «специальная психология» 

 

 Последнее десятилетие в развитии специальной педагогики 
проходит под знаком пересмотра титульного названия этой 
педагогической отрасли. На протяжении семидесяти лет в 

нашей стране для этого использовался термин 
«дефектология» в качестве титульного названия 

теоретической и практической области специального 
образования лиц с отклонениями в развитии. Параллельно 

термину «дефектология» и в большей мере применительно к 
науке использовались также два тесно связанных между собой 

термина «специальная педагогика» и «специальная 
психология». 



Появление и закрепление термина 
«дефектология» в СССР было 
обусловлено определенными 

событиями в истории педагогики. 
Становление и научное оформление 

отечественной дефектологии 
пришлись на тот исторический период, 

когда общая педагогика переживала 
бурное развитие педологии. 



Педология (от греч. παιδός — дитя и 
греч. λόγος — наука) — направление 
в науке, ставившее своей целью 
объединить подходы различных 
наук (медицины, биологии, 
психологии, педагогики) к развитию 
ребёнка. Термин устарел и в 
настоящее время имеет лишь 
историческое значение. 



Сегодня заслуга педологии видится в том, что 
она обогатила педагогику системным 

видением развивающейся личности ребенка, 
предусматривавшим необходимость 
всестороннего изучения растущего 

человека в физиологическом, 
психологическом и социальном аспектах и 

учета этих особенностей в педагогическом 
процессе. Эти концептуальные основания 

были заложены и в основание 
зарождающейся научно-практической отрасли 

— дефектологии. 



Ещё с начала 20-го века в России идеи педологии 
восприняли и развивали В. М. Бехтерев, Г. И. 
Россолимо, А. П. Нечаев и др., Тем не менее, 

истинный подъём педология как дисциплина и 
массовое движение в стране пережила при 

поддержке правительства большевиков после 
революции 1917 года.

В СССР педология находилась на пике своего 
развития в 1920-е годы XX века. В школах шло 
активное внедрение практик психологического 

тестирования и основанной на нём комплектации 
классов, организации школьного режима и т. п. 



Влади́мир Миха́йлович Бе́хтерев 
(1857 - 1927) — выдающийся русский 

медик – психиатр, невропатолог, 
физиолог, основоположник 

рефлексологии и 
патопсихологического направления в 

России, академик. Являлся 
представителем древнего вятского 

рода. Образование получил в вятской 
гимназии и С.-Петербургской медико-

хирургической академии. По ее 
окончанию Бехтерев посвятил себя 

изучению душевных и нервных 
болезней. 



Григорий Иванович Россолимо 
(1860-1928) — русский и советский 

невропатолог и дефектолог. В 1884 году 
закончил медицинский факультет 
Московского университета. Был 

однокурсником и близким другом А.П.
Чехова. С 1890 года — заведующий 

клиникой нервных болезней. Работал в 
Московском университете. Активно 

выступал на педагогических и 
психологических съездах, освещая 

проблемы изучения обучения и 
воспитания умственно отсталых детей.

В 1911 году организовал на собственные 
деньги Институт детской психологии и 

неврологии, где безвозмездно работали 
его ученики и друзья. 



НЕЧАЕВ Александр Петрович 
(1870—1948) — российский 
психолог, специалист в области 
общей, экспериментальной и 
педагогической психологии. 
Один из организаторов 
отечественной 
психологической науки. 
Исследовал особенности 
психического развития детей, 
индивидуальные различия в 
психике детей дошкольного и 
школьного возрастов, 
психологические аспекты 
организации и гигиены 
умственного труда школьников.



Итогом разочарования в 
педологической практике в народном 
образовании стало постановление ЦК 
ВКПб «О педологических извращениях 

в системе Наркомпросов» (1936), 
фактически ликвидировавшее 

педологию как самостоятельную 
научную дисциплину и общественное 
движение. Согласно постановлению, 

метод тестов был запрещен, а 
педологам рекомендовалось 

переквалифицироваться в педагоги.



С 1950-х годов начался постепенный возврат 
некоторых идей педологии в педагогику и 

психологию. В 1970-е годы была начата активная 
работа по использованию тестов в педагогике и 

системе образования. Сегодня заслуга педологии 
видится в том, что она обогатила педагогику 

системным видением развивающейся личности 
ребенка, предусматривавшим необходимость 
всестороннего изучения растущего человека в 

физиологическом, психологическом и социальном 
аспектах и учета этих особенностей в педагогическом 

процессе. Эти концептуальные основания были 
заложены и в основание зарождающейся научно-

практической отрасли — дефектологии. 



Педология и дефектология были связаны не только 
концептуальной общностью, но и складывающейся 

образовательной практикой, общим к ним вниманием 
выдающихся ученых той поры, которые сделали 
значительный вклад в развитие и психологии, и 

педологии, и дефектологии (Л.С.Выготский). 
Тесно сплеталась подготовка педагогических кадров: 

современный дефектологический факультет МПГУ 
(быв. МГПИ им. В. И.Ленина) до 1937 г. носил название 

«факультет педологии и дефектологи», 
где готовили педагогические кадры по двум 

специальностям: «Педология» и «дефектология». 



       К середине ХХ в. зарубежная педагогика 
благополучно «переболела» педологией, от 
которой у нее остался системный подход к 
обучающемуся (психология, физиология, 

социокультурный контекст). В СССР, напротив, 
с 1936 г., после известного постановления «О 

педологических извращениях в системе 
наркомпросов», педология и все, связанное с 

ней, были уничтожены (педологическая 
специальность, учебники и научные работы), 
репрессированы выдающиеся ученые. Труды 
Л. С. Выготского, например, были запрещены 

почти на 30 лет. 



 На рубеже 80-х и 90-х гг., с изменениями в 
социально-политической жизни страны, 

сущностный смысл термина 
«дефектология» был утрачен. Из «науки о 
дефектах» дефектология превратилась по 

сути в самостоятельную отрасль 
педагогического знания, опирающегося на 

ряд смежных научных отраслей, и в первую 
очередь на медицину и специальную 

педагогику и психологию. 



 Возникла необходимость четкого определения места 
дефектологии в системе наук, а именно в структуре 

педагогики. Развитие контактов с мировым научным 
сообществом и зарубежной педагогической 

практикой с начала 90-х гг. со всей очевидностью 
показало «диагнозную» в контексте гуманистической 

парадигмы образования сущность термина 
«дефектология», абсолютную неприемлемость и 

негативное к нему отношение за рубежом. Поэтому 
переход от «дефектологии» к «педагогике» был для 
России закономерным явлением. «дефектология» 

ушла вместе с эпохой советского периода, выполнив 
свою функцию сохранения и развития 
репрессированных научных областей. 



 Поспешный перенос в начале 90-х гг. используемого 
в медицине и психологии термина «коррекция» на 

всю сферу специальной педагогики в качестве 
альтернативы понятию «дефектология», появление 
термина «коррекционная педагогика привели к тому, 

что вся глубина и многообразие педагогической 
деятельности в сфере специального образования, ее 

сущностный смысл (личностное развитие, 
удовлетворение особых образовательных 

потребностей людей с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности, их абилитация 

или реабилитация средствами образования, 
коррекция и компенсация вторичных отклонений в 

развитии, социокультурное адаптирование, 
педагогическая помощь семье и многое другое) были 

сведены к коррекции (исправлению). 



 В период введения термина в широкое профессионально-
терминологическое поле не был проведен необходимый 
анализ существующих не только за рубежом, но и в СССР 
наиболее употребительных, корректных, нейтральных 
терминов. В правовом поле и в сфере социальной защиты 
России общепринятым является термин инвалид. В 
последнее время в отечественных правовых документах 
встречается термин лицо с ограниченными 
возможностями здоровья. Предлагаемая медицинским 
контекстом терминология также часто используется 
специальной педагогикой за неимением своей 
собственной: аномальные (дети, лица и др.), дети 
(лица) с патологией развития, с дефектом развития, с 
отклонениями в развитии и т. п. 



 В настоящее время становится понятным, что в 
педагогической и социальной сфере медицинские 

термины неприемлемы как диагнозные, 
некорректные, ущемляющие достоинство взрослых, 

детей и их родителей, а также как не отражающие 
особых потребностей этих лиц в образовании, 
особенностей и возможностей их социального 

адаптирования. 
Наиболее продуктивным в этом смысле представляется 
термин, предложенный еще в конце 70-х гг. английскими 

специалистами: «дети (лица) с особыми 
образовательными потребностями». 



Современная специальная педагогика исходит из того, 
что о недостатке, отклонении в развитии можно 
говорить там и тогда, где и когда возникает 
несоответствие возможностей данного человека (в 
том числе и ребенка) общепринятым социальным 
ожиданиям, школьно-образовательным нормативам 
успешности, установленным в обществе нормам 
поведения и общения, т. е. когда налицо ограничение 
социальных возможностей.  Поэтому специальная 
педагогика пользуется такими терминами, как лица с 
ограниченными возможностями (жизнедеятельности); 
применительно к обучающимся — лица с особыми 
образовательными потребностями.

 В этом контексте недостаток, ограничение 
возможностей выступают как переменная величина 

трудности педагогического воздействия



 В современной юридической и социальной сфере за 
рубежом все шире используется термин лица с 
ограниченной трудоспособностью (вместо термина 
«инвалиды»). Это понятие позволяет рассматривать 
данную категорию лиц именно как нуждающихся в 
различного рода социальной помощи, юридической 
защите, являющихся в то же время в определенной 
степени трудоспособной и равноправной частью 
социума. Термин «инвалид» кроме медицинского 
диагноза (недееспособен) несет в себе негативный 
социальный смысл. За рубежом термин «инвалид» 
применяется исключительно к лицам с тяжелыми 
физическими нарушениями и в основном в 
узкопрофессиональном (медицинском) контексте. 



 В тесной связи со специальным образованием 
часто употребляется термин реабилитация. 
Согласно определению Комитета экспертов 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
«реабилитация — это применение целого комплекса 
мер медицинского, социального, образовательного 

и профессионального характера с целью 
подготовки или переподготовки индивидуума до 

наивысшего уровня его функциональных 
способностей». 



 Термин «реабилитация» является производным от 
термина «абилитация». Применительно к детям 

раннего возраста с отклонениями в развитии 
целесообразно применять термин абилитация (от 

лат. habilis — быть способным к чему-либо), так как 
в отношении раннего возраста речь может идти не о 
возвращении способности к чему-либо, утраченной 

в результате травмы, болезни и пр., а о 
первоначальном ее формировании. 



 Предмет специальной педагогики — теория и 
практика специального образования, что включает 
в себя изучение особенностей развития и 
образования человека, имеющего ограниченные 
возможности жизнедеятельности, особенностей его 
становления и социализации как личности, а также 
использование этого знания для нахождения 
наилучших путей, средств, условий, которые 
обеспечат коррекцию физических или психических 
недостатков, компенсацию деятельности 
нарушенных органов и систем организма и 
образование такого человека в целях его 
социальной адаптации и интеграции в общество и 
обеспечения ему возможности максимально 
независимой жизни.



Цель специальной педагогики в достижении 
человеком с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности,максимально возможной 
самостоятельности и независимой жизни как 
высокого качества социализации и предпосылки 
для самореализации. 
         Достижение этих целей специальной 
педагогики становится возможным тогда, когда 
достигнуты конкретные цели обучения и 
воспитания, образования в целом, т.е. когда налицо 
положительные результаты коррекции и 
компенсации недостатка. 



Для достижения указанной цели специальная 
педагогика решает целую систему задач: 
         - изучает педагогические закономерности развития 
личности в условиях ограниченных возможностей 
жизнедеятельности; 
        -  в соответствии со структурой нарушения и 
социально-личностным условиями его проявления 
определяет коррекционные и компенсаторные 
возможности конкретного человека с конкретным 
нарушением; 
        - определяет и обосновывает построение 
педагогических классификаций лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и жизнедеятельности; 
-      изучает закономерности специального 
образования, существующие педагогические системы 
образования лиц с ограниченным возможностями, 
прогнозирует возникновение и развитие новых 
педагогических систем;
 



 - разрабатывает научные основы содержания 
образования, принципы, методы, технологии, 
организационные условия специального 
образования; 
  - разрабатывает и реализует образовательные 
коррекционно-педагогические, компенсационные и 
реабилитационные программы образования лиц с 
ограниченными возможностями; 
   - изучает и осуществляет процессы социального и 
средового адаптирования, абилитации и 
реабилитации, интеграции лиц с ограниченными 
возможностями на различных ступенях жизненного 
цикла человека; 



      - разрабатывает и реализует программы профориентации, 
профконсультирования, профессиональной подготовки, 
социально-трудовой адаптации лиц с ограниченной 
трудоспособностью; 
      - взаимодействует с социальной педагогикой по всем 
проблемам, относящимся к людям, имеющим ограниченные 
возможности жизнедеятельности и выходящим за рамки 
общепринятого социокультурного стандарта; 
      -  исследует, разрабатывает и реализует педагогические 
средства и механизмы профилактики возникновения 
нарушений развития; 
      -  совместно с общей педагогикой разрабатывает и 
реализует концепцию интеграции в образовании и 
социокультурной сфере, осуществляет психолого-
педагогическую подготовку родителей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
жизнедеятельности. 



3. специальная педагогика 
взрослых.

                                                                

Структура специальной 
педагогики:

1. 
дошкольная;

2. 
школьная;



Статистика специальной педагогики 

Международные общественные организации 
(ЮНЕСКО, ВОЗ) ведут систематическую работу по 
сбору статистических данных о частоте и видах 

нарушений развития. Большинство 
цивилизованных стран также ведет свой 

статистический учет в соответствии с принятой в 
данной стране терминологией и 

классификационными признаками ограниченных 
возможностей здоровья и жизнедеятельности. 



Характер статистических данных той или иной 
страны определяется также уровнем ее 

цивилизованности, качеством медицинской, 
социальной и педагогической помощи в ней. 

Замечено, что в странах с низким уровнем развития 
первое место по частоте занимают грубые 

органические нарушения, нарушения зрения и 
слуха. В странах, где планка образовательного 

уровня поднята высоко (Финляндия, Швеция, США, 
Германия), одно из первых мест по частоте 
занимают специфические образовательные 

затруднения — нарушения речи, затруднения при 
чтении, письме, в математике. В развивающихся 
странах наличие таких нарушений статистика не 
отражает, так как преобладающая неграмотность 
детского населения не позволяет выделить эту 

проблему. 



Тем не менее, сегодня статистика 
свидетельствует о достаточно устойчивом 

процентном соотношении между 
различными категориями отклонений в 

развитии в пределах основных возрастных 
групп. Так, по степени распространенности в 

пределах детской возрастной группы 
первое место по численности занимают дети 
с образовательными затруднениями (более 

40%); второе место — с нарушением 
интеллекта (около 20%), третье — с 

нарушениями речи (также около 20%), 
остальные нарушения в совокупности 

составляют менее 20%.



Сами недостатки физической или 
психической сферы человека также имеют 
относительно стабильные показатели. Так, в 
мире (кроме Африки) на 1 тыс. человек 
приходится З слепых, а более 5% населения 
испытывают проблемы со слухом. На 
каждые 100 школьников в возрасте от 7 до 
15 лет приходится 4—5 человек, имеющих 
нарушение интеллекта или испытывающих 
образовательные затруднения. На каждые 
800 новорожденных приходится один 
ребенок с синдромом Дауна.



В разных возрастных категориях разный 
(больше—меньше) процент тех или иных 

нарушений развития (это изменения, 
обусловленные возрастом, т. е. 

физиологическими закономерностями 
развития человека в различные возрастные 
периоды). Так, в возрастной группе людей 

после 50 лет заметно возрастает число 
страдающих нарушением слуха. 

         В нашей стране также ведется 
статистический учет лиц с ограниченными 

возможностями.



Среди детей с ограниченными возможностями 
здоровья и жизнедеятельности преобладают лица 
мужского пола (55%), особенно в городах. Ведущей 
возрастной группой являются дети в возрасте 8—1З 
лет (это связано с поздним сроком выявления 
отклонения в развитии, в основном связанным с 
началом школьного обучения). 
         В детской популяции существует не 
поддающаяся точному учету обширная группа 
детей, которые не имеют официального статуса 
инвалида, но возможности здоровья которых 
ограничены вследствие хронических заболеваний. 



Среди взрослого населения России около 8 
млн человек имеет официальный статус 
инвалида, кроме того, насчитывается еще 
несколько миллионов человек, не имеющих 
такого статуса, хотя возможности их 
здоровья также ограничены. В общей 
сложности около 15 млн человек населения 
России имеет ограниченные возможности 
здоровья и жизнедеятельности, а значит, и 
трудоспособности. 



 Современная специальная педагогика 
состоит из предметных областей, которые 
исторически сформировались в связи с 
традиционно существующей системой 
специальных образовательных учреждений 
дня детей с особыми образовательными 
потребностями. В начале ХХ в. эти 
предметные области только складывались, 
сегодня они представляют собой 
относительно самостоятельные, развитые и 
тонко дифференцированные сферы 
научного и практического педагогического 
знания.



К их числу относятся следующие: 
      - тифлопедагогика (незрячие и слабовидящие); 
      - сурдопедагогика (глухие, слабослышащие и 
позднооглохшие);        тифлосурдопедагогика 
(слепоглухие);
       - логопедия (лица с нарушениями речевого 
развития); 
       - олигофренопедагогика (лица с нарушениями 
интеллекта и с          образовательными 
затруднениями); 
       - отрасль специальной педагогики 
применительно к лицам с нарушениями           
опорно-двигательного аппарата; 
      - отрасль специальной педагогики 
применительно к лицам с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы. 



       В стадии становления находятся области 
специальной педагогики, специализирующиеся на 
помощи хроническим больным и лицам с тяжелыми и 
множественными нарушениями. 
        Специальная педагогика и ее предметные 
области тесно связаны со смежными научными 
областями. 
К числу таких смежных сфер относятся: философия, 
история, педагогика, психология, клиническая, 
социальная и специальная психология, физиология, 
медицина, социология, лингвистика, 
психолингвистика, социальная педагогика, физика, 
информатика, гуманитарные и естественные науки, 
основы которых входят в содержание 
соответствующих учебных предметов. 



Социокультурные основы специального 
образования 

        Концепция Социальной реабилитации человека 
с ограниченными возможностями, распространенная 

до середины ХХ в. как за рубежом, так и в нашей 
стране, сформировалась в конце ХIХ — начале ХХ в. 

под влиянием философии Ценности (В.Штерн, А. 
Мессер, Г. Риккерт). В ее основе лежала идея о 
социальной полезности человека. Согласно ей 

школа обязана воспитать активного и социально 
полезного члена общества. Ребенок с 

ограниченными возможностями не исключался из 
этого правила — ему надлежало также вырасти 

полезным членом общества, чтобы своим трудом 
обеспечивать собственное существование.



В этом контексте ценность специального образования 
виделась только как приобщение к общественно 
полезному производительному труду через 
коррекцию и компенсацию дефекта с тем, чтобы 
инвалид не был для общества обузой. Общество 
корректировало, подстраивало под свои правила и 
законы человека с ограниченными возможностями, 
заранее объявив его неполноценным. Встречного 
процесса, направленного на приспособление 
общества к особым нуждам таких людей, не было. 
Открытым поэтому оставался вопрос и о тех, кто в 
силу тяжести своего недостатка ни при каких 
условиях не мог стать полезным членом общества. 



Будучи вполне гуманной и прогрессивной для своего 
времени, рассматриваемая концепция была 
значительно дискредитирована в странах Западной 
Европы и США, где в 20-е гг. ХХ столетия эта 
концепция была «усилена» идеями расовой 
биологии, расовой гигиены, социал-дарвинизма. Уже 
после Первой мировой войны за рубежом становятся 
популярными взгляды о бесполезности поддержки 
лиц с ограниченными возможностями и 
отклонениями в физическом и психическом 
развитии, о необходимости достижения 
биологической «Чистоты» расы путем стерилизации 
лиц, являющихся носителями опасных или 
нежелательных для общества дефектов умственного, 
физического или психического развития.



       Особый вклад в практическую реализацию этих 
идей сделали те страны, в которых к власти пришел 
фашизм. Национал-социалисты обеспечили 
идеологическое обоснование необходимости 
физического уничтожения «социально 
бесполезных», «неполноценных» людей. Они 
развернули широкую кампанию по «очищению» 
рейха, а заодно и воспитанию подрастающего 
поколения в духе разработанной ими идеологии. 
     В школах Германии уже с 1933 г. учащимся 
преподносились идеи расовой биологии, расовой 
гигиены; исподволь, даже, казалось бы, на нейтральном 
учебном материале (математике), воспитывалось 
негативное отношение к лицам с отклонениями в 
развитии. 



Одновременно с разжиганием социальной вражды 
шло планомерное уничтожение людей, которые 

попадали при «новом порядке» в категорию 
социально бесполезных: глубоко умственно 
отсталых, тяжелых инвалидов, стариков — 

инвалидов труда, лиц, страдающих туберкулезом, 
эпилепсией и др. Преследованиям подверглись 

педагоги-дефектологи, многие из которых погибли в 
концлагерях или вынуждены были эмигрировать. 

Историки специальной педагогики свидетельствуют, 
что в послевоенной Германии систему специального 

образования нужно было возрождать с нулевой 
отметки. 



В советской специальной педагогике (дефектологии) 
концепция социальной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями как воспитание 
полезных членов общества удачно соединилась с 
основаниями советской педагогики о воспитании 

социально полезных и активных строителей 
социализма и коммунизма. Эта концепция в нашей 
стране, к счастью, не выродилась в то чудовищное 

попрание прав человека, которое имело место в 
странах, где к власти пришел фашизм. Однако 

приоритет интересов общества над интересами 
личности, многие десятилетия существовавший в 

нашей стране, фактически узаконивал статус 
социальной «малоценности», «граждан второго 

сорта» применительно к людям с ограниченными 
возможностями. 



       Ранняя диагностика и ранняя 
педагогическая помощь являются 

актуальными проблемами современной 
коррекционной педагогики как в России, так 

и во всем мире. В настоящее время 
практически во всех странах мира имеются 

научно обоснованные и практически 
апробированные программы ранней 
диагностики и ранней педагогической 

помощи детям с отклонениями в развитии. 


