
Специальная педагогика является составной частью педагогики, то она 
пользуется большинством общепедагогических терминов. В то же время 
специальная педагогика имеет и собственный понятийный аппарат, свою 
терминологию, которые отражают ее специфику как научной 
дисциплины.

    Множество понятий специальной педагогики как системы научных 
знаний возникло на основе и под влиянием различных 
мировоззренческих аспектов, появлявшихся в ходе истории в 
философии. 

В соответствии с разделами философии в исследовании проблем 
специальной педагогики можно выделить следующие основные 
мировоззренческие аспекты: онтологический, гносеологический, 
аксиологический, философско-антропологический, историко-
философский, социально-философский. Место специального 
образования в структуре бытия выявляется с помощью 
онтологического аспекта. 

http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=3294



Становление специальной педагогики как науки.

● Становление специальной педагогики как науки неразрывно связано с 
изменениями в философских взглядах на концепции развития детей с особыми 
образовательными потребностями.    

●  Для построения целостной теории специальной педагогики требуется не 
механическое объединение конкретных отрывочных сведений о детях с 
недостатками развития, а содержательная систематизация научных данных, 
направленная на поддержание внутреннего единства специальной педагогики. В 
решении этой задачи важная роль принадлежит философии, которая позволяет 
интегрировать знания из разных областей науки для решения проблем 
специальной педагогики. Философская рефлексия обращена прежде всего на 
существенные, основополагающие вопросы, поэтому на философском уровне 
обобщения могут быть рассмотрены наиболее важные, концептуальные 
проблемы, перспективы развития специальной педагогики, для осмысления 
которых нужна координация усилий многих специалистов. 

● http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=6012



Философия по отношению к специальному 
образованию выступает:

- во-первых, как фундамент, включающий систему 
наиболее общих представлений о человеке и его 
социоприродном бытии, которые детерминируют 
эволюцию педагогических явлений;

- во-вторых, как методологическая основа, 
предполагающая применение универсальных 
принципов и способов при изучении процессов 
специального образования.

- http://pedagog-social.ru/spetsialnaya-pedagogika-i-psikhologiya.html

Философия по отношению к 
специальному образованию



● Специальное образование – это особый социальный институт, и его 
развитие обусловлено цивилизационными трансформациями. Следует 
помнить, что в долговременной перспективе некоторые социальные 
показатели оказываются зависимыми от качества педагогической 
работы. В частности, положение человека с ограниченным 
возможностями жизнедеятельности в мире социальных отношений во 
многом определяется характером и уровнем специального 
образования. Актуальность социально-философского исследования 
данной проблематики связана также с тем, что проблемы 
отклоняющегося развития в условиях экологических и социальных 
катаклизмов становятся глобальными, общезначимыми. В связи с 
этим специальное образование приобретает важную социальную 
функцию, которая заключается в том, чтобы способствовать 
оздоровлению общества и тем самым обеспечивать его выживание.

● http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=6012



● Философия, являясь одной из форм общественного сознания, 
по отношению к специальной педагогике выступает как мировоз 
зренческий фундамент, как необходимое условие развития 
педа гогической мысли и построения теорий, как 
методологическая основа, обеспечивающая применение 
универсальных принципов и способов познания при изучении 
процессов и проблем специ ального образования. 
Основополагающие мировоззренческие идеи специальной пе 
дагогики рассматриваются в соответствии с разделами филосо 
фии в контексте следующих философско-методологических 
кате горий (систем всеобщих понятий): историко-философской, 
онтоло гической, гносеологической, аксиологической, 
философско-антропологической, социально-философской. 

● http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=3294



Представления об аномальном человеке в 
истории философской мысли.

● Проблемы существования, лечения и обучения людей, 
отягощенных болезнями или отклонениями в развитии, с 
давних пор привлекали внимание философов, но изучение 
этих проблем в философии долгое время оставалось 
эпизодическим и фрагментарным. Первоначально 
рассуждения об аномалиях и болезнях не отделялись от 
общефилософских воззрений, переплетались с 
размышлениями о других явлениях человеческой жизни. 
Так, Гераклит Эфесский полагал, что «болезнь делает 
приятным и благим здоровье» и целью человеческой жизни 
являются «облегчение», освобождение от страданий, 
поэтому не вызывают доверия лечебные меры, 
причиняющие больным страдания. 

● http://pedagog-social.ru/spetsialnaya-pedagogika-i-psikhologiya.html



● Здоровье и красота живого существа, согласно Платону, 
выражаются в соразмерности души и тела, их равновесии 
между собой. Устранять телесный недуг рекомендуется с 
помощью «упорядоченного образа жизни», а не лекарств. В 
диалоге Платона «Государство» проблема аномальности 
приобретает социальный смысл, причем отношение к 
больным людям оказывается противоречивым. С одной 
стороны, в духе обычаев Спарты отмечается, что человек, 
страдающий тяжелой внутренней болезнью на протяжении 
всей жизни, бесполезен и для себя, и для общества. С 
другой стороны, допускается возможность дружбы с 
человеком, который имеет физический недостаток. В основе 
платоновской концепции воспитания лежит идея различения 
и отбора детей по их способностям, поэтому, по сути, в этой 
концепции осуществлено философское осмысление 
диагностики. 

● http://pedagogical_dictionary.academic.ru

Взгляды Платона на аномалия человека 



Мысли  Аристотеля об аномальном  человеке 

● В этическом учении Аристотеля подробно 
рассматриваются такие отклонения, как 
испорченность, злобность, тупость и др. Эти 
отклонения расцениваются как избыток или 
недостаток, присущие порочности. Для 
счастливой жизни, по мнению Аристотеля, 
человеку важно избегать этих крайностей и 
держаться добродетели, состоящей в обладании 
серединой. 

● http://pedagogical_dictionary.academic.ru



Представления  А. Аврелия об аномальном человеке

● В средневековой европейской философии аномалии 
человеческого развития воспринимались сквозь призму 
христианской веры и догматики. Например, болезнь в 
понимании Августина Аврелия связана с пороком и 
представляет собой наказание за грехопадение и 
неповиновение. Лечение, исправление телесных недостатков в 
этом случае обесцениваются, но одновременно возрастает 
значение раскаяния, очищения души. В таком подходе можно 
увидеть некий прообраз идеи современной психокоррекции, 
которая является важной частью специальной 
психологопедагогической помощи. Без преодоления 
психологических затруднений, вызванных нарушением 
развития, трудно исправить само нарушение. 

● http://pedagogical_dictionary.academic.ru



С развитием практики лечения и обучения детей с недостатками развития 
в эпоху Нового времени философский анализ отклоняющегося развития 
становится более последовательным, перестраивается с умозрительной 
теоретизации на систематизацию опытных данных. В рассуждении о 
слепых французский просветитель Д. Дидро, опираясь на факты жизни 
слепорожденного из Пюизо и слепого математика Н. Саундерсона, 
выделил особенности человеческих ощущений и показал, что 
интеллектуальные идеи и нравственные понятия человека тесно связаны 
с устройством его тела и состоянием органов чувств. Расширение 
эмпирической базы медицины и специальной педагогики потребовало 
уточнения теоретических представлений о сущности, причинах и формах 
дизонтогенеза, поэтому возникла тенденция создания философских 
классификаций отклонений.

 http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=6012

Взгляды Д. Дидро на аномалия человека 




