
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПЕДАГОГИКА

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ



  Специальная            Специальная
  педагогика                  психология
⦿ Специальная 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 – это 
наука, изучающая сущность. 
закономерности, тенденции 
управления процессом развития 
индивидуальности и личности 
ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья, 
нуждающегося в 
специализированных 
индивидуальных методах воспитания 
и обучения.

⦿ Специальная психология-
область психологии развития, 
изучающая особые состояния, 
возникающие 
преимущественно в детском и 
подростковом возрасте под 
влиянием различных групп 
факторов (органической или 
функциональной природы), 
проявляющихся в замедлении 
или выраженном своеобразии 
психосоциального развития 
ребёнка, затрудняющих 
его социально-
психологическую адаптацию, 
включение в образовательное 
пространство и дальнейшее 
профессиональное 
самоопределение



            Специальная                          Специальная
            педагогика                            психология

⦿ Объектом специальной 
педагогики является 
специальное образование 
лиц с особыми 
образовательными 
потребностями как 
социокультурный, 
педагогический феномен.

⦿ Объект специальной 
педагогики, личность 
ребёнка, имеющего 
функциональные отклонения 
в психофизическом 
развитии, затрудняющие его 
адекватную социализацию и 
школьную адаптацию.

⦿ Объект 
специальной 
психологии как 
науки — это человек 
с нарушениями в 
развитии, то есть 
существующий в 
депривации 
(недостаточности).



  Специальная                          Специальная 
   педагогика                             психология
⦿ Предмет специальной 

педагогики — процесс обучения и 
воспитания детей с недостатками в 
развитии.

⦿ 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

⦿ Предмет 
специальной 
психологии — 
различные формы и 
стороны развития 
психики в 
неблагоприятных 
условиях.



         Задачи                              Задачи
      специальной                      специальной
       педагогики:                       психологии:
⦿  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 конкретны 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



      Специальная                                Специальная 
       педагогика                                      психология

Разделы специальной педагогики
⦿ Сурдопедагогика — наука о 

закономерностях развития, 
воспитания, обучения, социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей с нарушениями СЛУХА (глухих, 
слабослышащих, оглохших).

⦿ Тифлопедагогика — наука о 
закономерностях развития, 
воспитания, обучения, социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей с нарушениями ЗРЕНИЯ 
(слепых, частично и слабовидящих).

⦿ Логопедия — наука о 
закономерностях развития, 
воспитания, обучения, социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей с нарушениями РЕЧИ при 
сохранном слухе.

⦿ Олигофренопедагогика — наука о 
закономерностях развития, 
воспитания, обучения, социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей с УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

  Разделы специальной психологии
⦿ тифлопсихология — психология 

слепых;
⦿ сурдопсихология — психология 

глухих;тифлосурдопсихология — 
раздел, занимающийся лицами с 
нарушениями и зрения, и слуха;

⦿ олигофренопсихология — 
психология умственно отсталых;

⦿ логопсихология — психология лиц с 
речевыми расстройствами;

⦿ психология лиц с недостатками 
эмоционально-волевой сферы (в 
основном, ранний детский аутизм);

⦿ психология лиц с недостатками 
опорно-двигательного аппарата (в 
основном, детский церебральный 
паралич);

⦿ психология лиц с задержкой 
психического развития;

⦿ психология лиц со сложным 
дефектом.



Параметры 
дизонтогенеза



Термин «дизонтогенез» (dys- греч. 
приставка, означающая «отклонение от 
нормы» + греч. ontos -сущее, существо 
+ греч. genesis - развитие) впервые был 
употреблен Й. Швальбе в 1927 г. для 
обозначения отклонения 
внутриутробного формирования 
структур организма от нормального 
хода развития. В отечественной 
дефектологии данные состояния 
объединяются в группу нарушений 
(отклонений) развития.



Дизонтогенез - нарушение онтогенеза - 
индивидуального развития. Отсюда - 
дизонтогении - болезненные состояния, 
обусловленные нарушением развития 
организма и личности. 
Первоначально к дизонтогенезу 
относились лишь нарушения 
внутриутробного развития, врожденные 
аномалии развития - уродства, прежде 
всего, телесные. 



 Виды психического 
дизонтогенеза:

К биологическим факторам дизонтогенеза относятся:
1) генетические (наследственные болезни обмена, хромосомные 
аберации, генные мутации, эндогенные заболевания и т. п.);
2) внутриутробные нарушения (токсикозы беременности, конфликты в 
системе крови, в частности резус-конфликт, внутриутробные инфекции, 
интоксикации и др.);
3) патология родов;
4) ранние заболевания с преимущественным поражением ЦНС 
(дефекты обмена, прогрессирующие гидроцефалии, дегенеративные 
заболевания, опухали мозга, энцефалиты, шизофрения и т. п.).
К социальным факторам дизонтогенеза относятся:
1) различные виды эмоциональной и социальной депривации;
2) разного рода социальные психологические стрессы.



Систему этих закономерностей образуют следующие факторы:

Развитие каждой психической функции, формы поведения 
обусловлено многими особенностями, но психическое развитие 
имеет общие закономерности (основные существенные ситуации, 
которые определяют его), которые проявляются во всех сферах 
психики и сохраняются в течение всего онтогенеза.



1. Неравномерность развития. Проявляется она в неодинаковой развития различных психических функций, 
свойств, образований: каждая из них имеет стадии подъема, стабилизации и спада. О неравномерности 
развития свидетельствуют его темп, направленность и длительность. Наивысшая интенсивность колебаний 
(неравномерность) в развитии функций приходится на период их высших достижений: чем выше уровень 
производительности в развитии, тем заметнее колебания его возрастной динамики; чем ниже уровень 
развития системы, тем сильнее колебания (подъем меняются значительными спадами). В высокоразвитых 
системах колебания становятся более частыми, но амплитуда их уменьшается. Это означает, что сложная 
система сама себя стабилизирует, приближается в своем развитии к единству и гармонии всех ее частей.

2. Гетерохронность (несвоевременность), асинхронность (несовпадение во времени) фаз развития 
отдельных органов и функций. Если неравномерность развития обусловлена   нелинейной, многовариантной 
природой системы, то Гетерохронность - особенностями ее структуры, прежде всего неоднородностью 
элементов (единством через разнообразие). Это является причиной выборочного развития структур и 
функций, неодинаковых темпов развития различных психических образований. По данным исследований, 
чем нужнее функция, чем важнее ее роль на определенном этапе развития, тем раньше она развивается. 
Например, ребенок учится ориентироваться в пространстве быстрее, чем во времени.

3. Сензитивность развития. В определенные периоды своей жизни ребенок проявляет наивысшую 
чувствительность к тем или иным воздействиям, у нее активнее происходит становление тех или иных 
сторон его психики, интенсивно развиваются ее функции. Например, наиболее благоприятным для 
овладения родным языком является возраст с двух до пяти лет, когда ребенок активно расширяет свой 
словарный запас, усваивает законы грамматики родного языка, овладевает связную речь.

Сензитивность (лат. sensitivus - чувствительный) возрастная - оптимальное сочетание условий для развития 
психических процессов и свойств, присущих определенному возрастному периоду.
Периоды сензитивного развития ограничены во времени. Потеряв его, в будущем придется затратить 
немало усилий и времени для развития определенной функции.

4. Стадиальность развития. Психическое развитие происходит поэтапно, каждая возрастная стадия имеет 
свой темп и ритм. Например, год жизни младенца не равноценный года жизни в дошкольном возрасте.



Основные и характеристики стадии психического развития являются:

1) социальная ситуация развития - соотношение внешних и внутренних условий развития психики. Она 
определяет отношение ребенка к другим людям, предметам, вещам, к самому себе;

2) новообразование - новый тип строения личности и ее деятельности, психические изменения, возникающие в 
этом возрасте и определяют преобразования в сознании ребенка, его внутренняя и внешняя жизнь. Речь идет о 
положительных приобретенные особенности, позволяющие перейти на новую стадию развития;

3) ведущая деятельность - деятельность, которая обеспечивает кардинальные изменения в психике ребенка на 
определенном возрастном этапе. В ней наиболее полно представлены типичные для этого возраста отношения 
ребенка со взрослым, отношения к действительности;

4) дифференциация - отделение психических процессов, свойств и качеств друг от друга, превращение их в 
самостоятельные формы. Так, память выделяется из восприятия и становится самостоятельной деятельностью;

5) интеграция - установление взаимосвязей между отдельными сторонами психики. Например, познавательные 
процессы, преодолев период дифференциации, устанавливают взаимосвязи друг с другом на высшем, 
качественно новом уровне. Так, взаимосвязи памяти с речью и мышлением обеспечивают ее 
интеллектуализацию;

6) кумулятивность - включение результата развития на каждой предыдущей стадии в следующую, с 
определенными его трансформациями. Такое накопление готовит качественные изменения в психическом 
развитии. Например, в процессе становления и развития наглядно-действенного, наглядно-образного, 
словесно-логического мышления каждая последующая его форма возникает на основе предыдущей, включает 
ее в себя;

7) пластичность - возможность изменения психики под влиянием различных условий, усвоение разнообразного 
опыта. Так, новорожденный ребенок может овладеть любым языком независимо от своей национальности, а в 
соответствии с языковой среды, в котором он воспитывается. Одно из проявлений пластичности заключается в 
компенсации психических или физических функций за их отсутствия или недоразвития, например при 
недостатках зрения, слуха, двигательных функций;

8) подражание - своеобразная форма ориентировки ребенка в мире специфически человеческих видов 
деятельности, способов общения, личностных качеств путем уподобления, моделирования их в собственной 
деятельности.
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