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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ 
ФЕНОМЕНА «ОСОБОЕ» ДЕТСТВО 

 
Жизненное пространство детей с ограниченными возможно-

стями здоровья можно назвать «особым» детством. Выраженные 
медицинская, коррекционная, реабилитационная составляющие и 
особая социокультурная ситуация развития, связанная с проблема-
ми принятия в обществе, обусловливают качественное своеобразие 
жизнедеятельности данной категории детей.  

Современные процессы инклюзивных практик актуализировали 
исследования вопросов социального развития детей с ограничени-
ями по здоровью, вызвали дискуссии относительно их педагогиче-
ской идентификации. На смену терминам «дефективное», «ано-
мальное» развитие пришли понятия «особые образовательные по-
требности», «ограниченные возможности здоровья», что отражает 
попытку переориентации с категории «больной ребенок» на кате-
горию «ребенок с особенностями», который нуждается в дополни-
тельных ресурсах в процессе социального развития. Однако первые 
практические пробы реализации права детей с ограниченными 
возможностями здоровья на нормализацию отношений в обществе, 
на доступное образование в условиях инклюзии, обострили множе-
ство проблем, прежде всего антропологического, этического харак-
тера. Педагогам оказалось трудным принять личность ребенка с 
нетипичным развитием. Обучение педагогов в формате повышения 
квалификации основам дефектологических знаний, способам обу-
чения детей с различными типами нарушенного развития не дает 
желаемого результата. Как показали наши исследования, в основе 
успешного овладения технологией инклюзивного образования ле-
жат не конкретные знания и умения работать с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, а личностно-ориентированная 
направленность педагога, выявленная лишь у 16% педагогов. 
Напротив, учебно-дисциплинарная модель отношения к детям и 
педагогическому процессу, характерная в разной степени выра-
женности для большинства педагогов, противоречит самой сущно-
сти инклюзивного подхода в образовании.  
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На основе анализа литературы, многочисленных опросов, 
направленных на определение профессиональной готовности педа-
гогов к работе с детьми в смешанных группах (с условно норматив-
ным и нарушенным развитием), можно констатировать сложившее-
ся противоречие. С одной стороны, осознание обществом необходи-
мости смены «медицинской» модели понимания сущности и про-
блем особого детства, признания их права на участие в жизни обще-
ства в противовес сегрегации – социальной и образовательной. С 
другой стороны, не готовность и нежелание педагогического сооб-
щества принять этих детей как равноценных.  

Н.А. Симанова рассматривает варианты отношения, которое мо-
жет быть сформировано у личности, чтобы воспринять другую 
личность, отличную от нее биологическими, социальными и куль-
турными факторами. Это может быть жалостькак результат невоз-
можности помочь другому, которая не способствует взаимодей-
ствию, формируя в другом иждивенчество, комплекс неполноцен-
ности; страх и агрессия, как защитные механизмы при встрече с 
опасностью; принятие, о котором легче рассуждать, чем действи-
тельно реализовать в отношениях. Сложность принятия обуслов-
лено страхом признания другого таким же, как ты. «Чем ближе ты к 
норме, тем больше ты боишься ее потерять, … норме нужен отбор 
для утверждения себя «лучшим», – заключает автор190. Наиболее 
продуктивное для саморазвития человека и взаимодействия с дру-
гим является формирование такого отношения как понимание, что 
позволяет снять страх, не провоцирует агрессию, не требует приня-
тия того, чего тебе не хочется.  

Таким образом, необходимость обращения к антропологическо-
му подходу в анализе «особого» детства остро возникла именно в 
связи с освоением инклюзивной социально-образова-тельной 
практики. Педагогическая антропология обращена к детству как 
самобытному периоду развития человека, изучает мир ребенка как 
особый, отличный от мира взрослых, но полноценный, самодоста-
точный феномен. Антропология  выстраивает систему представле-
ний о том, что есть ребенок, как взаимодействует он с миром, в свя-
зи с этим обосновывает миссию, смыслы, цели, способы образова-
ния, воспитания. В педагогической антропологии решается про-
блема соотношения сущности человека, смысла его бытия, с сущно-
стью образования, определяется взаимосвязь понимания личности, 

                                                      
190 Симанова Н.А. Обоснование категории саморазвития личности в контек-
сте ограничений возможности бытия // Научные проблемы гуманитарных 
исследований. – 2010. – Вып. 12. – С. 246–250. 



182 

источника развития и образования (Б.М. Бим-Бад, Н.М. Борытко, 
Л.М. Лузина, Г.М. Каджаспирова). Воспитание и образование опре-
деляется как пространство взаимопроникновения и взаимообога-
щения взрослого и ребенка, как пространство Со-бытийности (В.И. 
Слободчиков). На первый план выходит попытка понимания ре-
бенка как самоорганизующейся, саморазвивающейся, самовосста-
навливающейся системы, в которой соотношение биологических 
(природных) и социокультурных факторов должно быть гармонич-
ным. 

Для педагогической антропологии характерно видение ребенка 
в диалоге с «другим», в качестве которого может выступать учи-
тель, родители, другой ученик, автор текста или весь класс (Л.И. 
Богомолова). Диалогичность педагогических интеракций позволя-
ет ребенку быть здесь-и-сейчас таким, какой он есть и открывает 
путь принятия себя и другого не через призму ущербности, а дове-
рия к себе, своему внутреннему миру и миру другого человека. До-
стижение доверия – основа жизнеутверждающей стратегии чело-
века, фундамент которой закладывается в детстве через приобре-
таемый опыт социальных отношений.  

Внимание антропологии к разработке таких категорий как жиз-
ненное пространство, пространство возможностей, событийность, 
смысл жизни, связность жизни, неустойчивые формы бытия, ан-
тропологическое время позволяет рассматривать педагогический 
процесс как пространство жизнедеятельности, указать практиче-
ские пути к работе с человеческим качеством в его многообразии, 
целостности и развитии (Г.М. Каджаспирова).  

Особую ценность представляют положения педагогической ан-
тропологии, сфокусированные на обосновании путей раскрытия 
сущностных сил ребенка, характеристике такого пространства от-
ношений, которое бы способствовало познанию ребенком самого 
себя и достижению гармонии с окружающими. Ведущие антрополо-
гические принципы, предполагающие ориентированность образо-
вания на духовные силы ребенка, веру в его возможности созвучны 
идеям педагогики инклюзии, исключающей «замкнутый на дефек-
те» взгляд на человека. Социально-восстановительный эффект ин-
клюзивного образования начинается с «запуска» детской активно-
сти в процессе освоения социальной действительности, которая 
позволит ребенку овладевать физическими и социальными усло-
виями своей жизни, психологически перерабатывать события, про-
исходящие вокруг него, при этом не только адаптируясь к социуму, 
но и изменяя его.  
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Антропоцентризм для педагога является отправным пунктом ра-
боты с бесконечным множеством человеческих миров. Принцип ин-
клюзивного образования предполагает признание того, что у каждо-
го ребенка время от времени возникают учебные и личностные за-
труднения, у каждого есть свои особенности, а не только у детей с 
нетипичным развитием, предполагает достижение педагогом антро-
пологического философского мышления, реализуемого в каждо-
дневных ситуациях взаимодействия с воспитанниками. Задача педа-
гога – поддержать становление внутреннего мира растущего челове-
ка, укрепить эту позицию, вместе с ребенком найти ресурсы для пре-
одоления трудностей и участия в жизнедеятельности детского кол-
лектива, что, в целом, должно способствовать становлению меха-
низмов самоорганизации ребенка в социально-образовательной сре-
де. Только тогда в со-бытийной работе сам педагог обретает себя и 
смыслы своей деятельности. 

Современная система образования неохотно впитывает идеи 
вариативности и диалога как педагогического подхода и принципа, 
отвечающего индивидуальности ребенка. Мировоззренческое изу-
чение проблем инклюзии как нового качества образования особо 
актуально и требует применения антропологического подхода. Его 
осмысление педагогом позволяет определить основы построения 
образовательной среды, ориентированной на самобытность чело-
века. Антропологизм как методология педагога выступает меха-
низмом становления нового качества образования. 

Перед педагогической антропологией сегодня встает задача 
осмысления ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 
анализа ресурсов, которые предоставляют инклюзивные практики 
для его воспитания. Дети с особенностями в развитии составляют 
многочисленную популяцию детского населения, открытие границ 
между обычным и особым детством предъявляет новые требова-
ния к исследованию и принятию его как социального феномена. 
Требуется осмыслить ребенка с особенностями в развитии не толь-
ко в контексте дихотомии «норма/патология», в ракурсе «дизонто-
генеза», но и породить качественно новые матрицы, модели пред-
ставления, объяснения, понимания его человеческой сущности. По-
иному взглянуть на личность с ее стратегиями и тактиками в каче-
стве инструмента решения жизненных задач в условиях ограни-
ченных природных (в сравнении с другими) ресурсов. 

При разработке антропологического понимания особого детства 
важен анализ любого к нему отношения как проявлений, имеющих 
место быть в человеческом сообществе, чтобы найти пути и меха-
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низмы открытия «человеческого в самом человеке». Важно также 
учитывать, что «особое» детство – это феномен, артикулируемый 
взрослым, вызванный к жизни восприятием такого ребенка. Самим 
же ребенком, несмотря на доминирующую роль в жизни лечения, 
коррекционных занятий, реабилитационных мероприятий, жиз-
ненная ситуация может не переживаться как особая, нетипичная 
именно через принятие, соучастие, совместность, диалог с взрос-
лым и сверстником. Удивительно, но еще Л.С. Выготский писал: 
«возможно, не далеко то время, когда педагогика будет стыдиться 
самого понятия «дефективный ребенок» как указания на какой-то 
неустранимый недостаток его природы. Говорящий глухой, трудя-
щийся слепой – участники общей жизни во всей ее полноте, не бу-
дут сами ощущать своей неполноценности и не дадут для этого по-
вода другим. В наших руках сделать так, чтобы глухой, слепой и 
слабоумный ребенок не были дефективными. Тогда исчезнет и са-
мо это понятие, верный знак нашего собственного дефекта»191.  

Антропология как общенаучная методология призвана преодолеть 
узкоспециальный (медицинский, коррекционный) подход в осмысле-
нии феномена «особого» детства; на основе анализа и обобщения дан-
ных различных наук указать практические пути и механизмы преодо-
ления непродуктивных педагогических стереотипов, открыть такой 
взгляд на ребенка, при котором ограничения здоровья не обусловли-
вают ограничения его саморазвития в обществе.  
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Современный детский состав дошкольных образовательных 

учреждений отличается наличием большого количества воспитан-
ников с особенностями речевого развития, которые определяются 

                                                      
191 Выготский Л.С. Проблемы дефектологии: Сборник. / Сост., авт. вступ. ст. 
и библиогр. Т.М. Лифанова; Авт. коммент. М.А. Степанова. – М.: Просвеще-
ние, 1995. – С. 28. 
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