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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

С.П. Хабарова, 
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка 

Одним из условий качественного обучения, воспитания, развития и реабилитации детей с особенностями психо-
физического развития является профессиональная и личностная готовность учителя-дефектолога к коррекционно-
педагогической работе с детьми данной категории. 

Профессиональная подготовка учителя-дефектолога предполагает такой уровень владения педагогическими, пси-
хологическими, специальными, методическими знаниями, умениями и навыками, который обеспечивает способность 
самостоятельно, ответственно, эффективно выполнять трудовые функции на основе овладения научно-
исследовательской и инновационной деятельностью [3]. Профессиональная компетентность – это не только показа-
тель качества образования, но и результат саморазвития будущего специалиста, его индивидуально-личностного и 
социокультурного роста. 

В качестве основных показателей эффективности педагогической деятельности учителя-дефектолога можно рас-
сматривать: диагностическую основу обучения; индивидуализацию обучения; коррекционную направленность образо-
вательного процесса; использование инновационных технологий; создание ситуаций успеха; формирование рефлек-
сии; владение технологией профессионального взаимодействия; организацию взаимодействия с родителями.  

Психолого-педагогическая диагностика в системе образования должна отвечать следующим требованиям: протя-
женность во времени; комплексный характер; отслеживание учебных достижений и психических состояний учащихся 
на протяжении всех этапов обучения; возможность прогнозирования образовательных результатов; использование 
диагностических данных в качестве средства учебной и психологической поддержки детей и т. д. Приоритетом диагно-
стики в системе образования является создание условий для продуктивного роста учащихся в процессе обучения. Те-
кущая и итоговая учебная диагностика обеспечивает учителю-дефектологу возможность отслеживания хода обучения 
каждого конкретного ребенка и соответственно организации обратной связи с точки зрения оказания необходимой по-
мощи.  

Особое значение при обучении детей с особенностями психофизического развития имеет индивидуализация обу-
чения, которая предполагает: учет индивидуальных особенностей ребенка с последующей адаптацией к ним учебного 
процесса (так, задачи, которые ставятся в учебном процессе, должны детализироваться, инструкции – носить более 
дробный характер, быть доступными для понимания и выполнения); оказание каждому ребенку индивидуализирован-
ной педагогической помощи с целью развития его исходных возможностей, удовлетворения особых образовательных 
потребностей. 

Учитель-дефектолог должен уметь работать одновременно с разными детьми, оказывать им квалифицированную 
и индивидуализированную помощь и поддержку на том этапе обучения, где возникает проблема. Перед педагогом 
стоит задача выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка на основе учета его личного опыта.  

Коррекционная направленность всего учебного процесса – основная характеристика специального образования 
[2]. При оказании коррекционной поддержки в процессе обучения учителю-дефектологу важно учитывать особенности 
детей, которые препятствуют полноценному овладению навыками и умениями, например, недоразвитие речи, недос-
таточный объем представлений об окружающем мире, слабость межанализаторных связей и др. 

Учитель-дефектолог должен уметь осуществлять выбор и использовать современные формы, методы и средства 
коррекционно-педагогической работы с учетом особенностей развития ребенка, внедрять в педагогическую и методи-
ческую практику инновационные технологии, прогрессивные методы, приемы работы. 

Дети с особенностями психофизического развития нуждаются в особой психологической поддержке со стороны 
педагога. Она может выражаться в ободрении, поощрении, мягком тоне замечаний и т. д. Важно установление добро-
желательных отношений между субъектами образовательного процесса, создание ситуаций успеха, формирование у 
ребенка веры в успех. Необходимо не только то, чтобы все учителя-дефектологи понимали значение данных требова-
ний, но и были способны их реализовывать (несмотря на собственные проблемы, усталость и др.)  

Большое внимание при подготовке молодого специалиста должно уделяться формированию способности к реф-
лексии, педагог должен уметь анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования, оценивать 
свое личностное развитие. 

Особое значение имеет владение учителем-дефектологом технологией профессионального взаимодействия. 
Грамотно организованное междисциплинарное взаимодействие позволит повысить эффективность коррекционно-
педагогического процесса. 
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Учитель взаимодействует не только с ребенком, но и с людьми из ближайшего его окружения. Участие родителей 
в коррекционно-педагогическом процессе создает благоприятную среду для развития ребенка, во многом предопреде-
ляет успешность его деятельности.  

В современных условиях развития специального образования в соответствии с запросами общества возрастают 
требования к личности педагога, смещаются смысловые аспекты специального образования в сторону личностного, 
социально-эмоционального аспекта. Приоритетным направлением подготовки специалистов для работы с детьми с 
особенностями психофизического развития является процесс формирования и развития личности учителя-
дефектолога, характеризующейся гуманистической направленностью, коммуникативной компетентностью, высоким 
уровнем общей культуры и нравственности, широкой эрудицией, ответственным отношением к делу, творческой ак-
тивностью и инициативой, постоянным стремлением к творческому саморазвитию и профессиональному самосовер-
шенствованию. 
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Сегодня школе нужен педагог, владеющий на высоком уровне знанием теоретико-методологических основ воспи-
тательного процесса, современными технологиями и методами воспитания, понимающий необходимость постоянного 
совершенствования своего педагогического мастерства. 

В педагогической литературе рассматриваются различные стороны подготовки педагога к воспитательной дея-
тельности. Теоретические основы педагогического образования раскрываются в работах И.И. Казимирской, 
М.М. Поташника, А.В. Торховой и др. Исследования В.А. Караковского, В.А. Сластенина, Н.Е. Щурковой и др. посвяще-
ны проблеме подготовки педагога к воспитательной работе в современной школе. Однако анализ опыта работы в пе-
дагогическом университете показывает, что у студентов в освоении этой сферы своей будущей профессиональной 
деятельности существуют трудности. Многие из них считают, что эта работа чрезмерно сложна, требует большого 
опыта и усилий. В процессе изучения курсов педагогики и во время педагогической практики они не проявляют актив-
ности и, соответственно, не находят, что подготовлены к такому виду деятельности.  

Анализ состояния проблемы в педагогической теории и практике позволяет говорить, что подготовка студентов к 
воспитательной работе требует новых подходов к преподаванию педагогики в вузе. Нами были рассмотрены возмож-
ности образовательного пространства педагогического вуза в подготовке педагогов к воспитательной работе в школе. 
Потенциал образовательного пространства вуза состоит как в содержании учебных предметов, изучаемых в вузе, так 
и в формах, методах организации учебной работы со студентами при изучении курса «Педагогика».  

Решение задач подготовки студентов-будущих педагогов к воспитательной деятельности потребовал выяснения 
следующих вопросов: наличия специальных курсов в учебных планах вуза, тем в учебных программах педагогических 
дисциплин; количества лекционных и семинарских часов, отведенных на изучение проблем организации воспитатель-
ной работы со школьниками. 

Был проведен анализ содержания новой типовой программы по педагогике относительно полноты и глубины ма-
териала, способствующего осмыслению студентами современной методологии воспитания, овладения теоретически-
ми знаниями в этой сфере, современными методами, технологиями воспитательной работы, формирования гумани-
стического мировоззрения. 

Изучение стандартов профессиональной подготовки специалистов позволило установить, что проблемы органи-
зации воспитательной работы педагога со школьниками не достаточно полно отражены в учебных планах и програм-
мах по педагогическим дисциплинам. Так, в Белорусском государственном педагогическом университете имени Мак-
сима Танка в содержании курса «Педагогика современной школы» (72 часа) на изучение тем по воспитанию выделено 
12 часов лекционных и 4 часа семинарских занятий. По курсу «Педагогические системы и технологии» выделено не-
сколько тем (10 часов практических и 10 лабораторных занятий). В этом курсе изучаются вопросы, связанные с проб–
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лемами воспитательной работы школы: «направления деятельности классного руководителя», «технология коллек-
тивного творческого дела» и др. Программа педагогической практики включает такой аспект работы будущего педаго-
га, как отработка умения проводить анализ плана работы классного руководителя, анализ посещенного воспитатель-
ного мероприятия, а также рефлексию на самостоятельно организованное мероприятие с классом. Таким образом, 
содержание педагогических дисциплин ориентировано на удовлетворение потребности в подготовке педагога, способ-
ного к эффективной воспитательной работе в школе. 

Опыт практической работы в педагогическом университете позволил нам разработать содержание лабораторных 
занятий к курсу «Педагогические системы и технологии» по следующим темам: «Определение ведущих элементов пе-
дагогического менеджмента», «Технология воспитательно-коррекционной работы с подростками».  

Лабораторное занятие «Определение ведущих элементов педагогического менеджмента» направлено на обуче-
ние студентов определять основные элементы педагогического менеджмента в управлении школой и составлять план 
ее работы на учебный год. К началу занятия студенты должны изучить основные понятия, содержание лекции на тему 
«Технология педагогического менеджмента», рекомендованную литературу и составить краткий конспект и схему 
внутришкольного управления. Для допуска к работе они также должны выполнить тестовое задание. В ходе занятия 
студенты работают со вспомогательным материалом: знакомятся с основными идеями управления воспитательной 
системы прошлого и современности. Они должны провести анализ осуществления педагогического менеджмента в 
опыте работы различных авторских школ и составить таблицу «Сравнительный анализ опыта управления школой». 
Далее студенты знакомятся с различными вариантами планов работы школ на учебный год. Создают рабочие группы, 
распределив роли различных субъектов управления (директора школы и его заместителей, представителя педагоги-
ческого и попечительского советов, руководителя методического совета, представителей общественных организаций 
и др.). Затем они должны выбрать стратегию управления и разработать групповые проекты «План работы школы на 
учебный год».  

В результате занятия студенты должны усвоить особенности управления воспитательной системой школы как осо-
бой деятельности педагогов, направленной на создание наиболее благоприятных условий для решения воспитательных 
целей и задач. Прежде всего, управление должно быть направлено на создание общешкольного воспитательного про-
странства (коллектива), обеспечивать в школе порядок, дисциплину через организацию жизнедеятельности всех участни-
ков воспитательного процесса. Принципы управления развитием воспитательной системы – это принципы уважения и 
доверия к человеку, целостного взгляда на человека, сотрудничества. Так, А.С. Макаренко разработал проект управления 
детскими колониями, которые были основаны на использовании огромного воспитательного потенциала коллектива, со-
четании школьного обучения с производительным трудом, соединении доверия и требовательности.  

В ходе лабораторного занятия «Технология воспитательно-коррекционной работы с подростками» студенты изу-
чают факторы, типы отклоняющегося поведения школьников и особенности его проявления на разных возрастных 
этапах; знакомятся с основными направлениями работы школы (классного руководителя) по профилактике и коррек-
ции противоправного поведения учащихся, осваивают формы, методы и технологии воспитательно-профилактической 
работы с учащимися, находящимися в социально опасном положении. 

Для усвоения содержания технологии студенты должны выполнить разнообразные задания: изучить основные по-
нятия, рекомендованную литературу и составить краткий конспект по теме; составить схему, раскрывающую основные 
направления воспитательно-профилактической работы школы и др. В ходе занятия студенты работают со вспомога-
тельным материалом: знакомятся с вариантами социально-педагогических паспортов учащихся, находящихся в соци-
ально опасном положении. На основе анализа факторов, повлиявших на поведение школьника, студенты должны со-
ставить программу воспитательно-коррекционной работы с одним из этих школьников. 

Одной из важных задач подготовки педагога являлась задача помочь студентам почувствовать собственный твор-
ческой потенциал в осуществлении воспитательной деятельности. Поэтому в педагогическом процессе приоритет от-
давался технологиям, стимулирующим интерес студентов к различным видам воспитательной деятельности: игровые, 
интерактивные, дискуссионные, свободы творческого самовыражения и др.  

Анализ опыта работы показывает, что наиболее эффективными формами подготовки педагогов к воспитательной 
деятельности на занятиях по педагогике выступают: учебное проектирование и прогнозирование; диалог, организация 
обучения в сотрудничестве, проведение педагогических мастерских, учебное моделирование, организация учебного 
процесса как исследования, внедрение всех видов контекстного обучения, использование деловых, ролевых и имита-
ционных игр в обучении, установление отношений делового взаимодействия, организация групповых дискуссий, метод 
мозгового штурма, освоение интерактивных технологий и др. 

Таким образом, в процессе преподавания педагогических дисциплин существуют потенциальные возможности, 
«факторы роста», которые могут обеспечить эффективность подготовки будущего педагога к воспитательной работе в 
школе. Среди них: модернизация содержания педагогических дисциплин; введение в учебно-воспитательный процесс 
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продуктивных методов и технологий образования; создание условий для максимального развития творческого потен-
циала педагога-воспитателя; обеспечение комфортных условий для развития личности студента. Результаты прове-
денного исследования позволяют выделить условия, создание которых будет способствовать формированию готовно-
сти будущих педагогов к воспитательной работе в школе: активизация роли студентов в образовательном процессе; 
разработка научно-методического обеспечения данного процесса; создание учебно-методических материалов в по-
мощь будущим педагогам-воспитателям. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА  
К ВОСПИТАНИЮ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ 

Л.В. Чепикова, 
Смоленский государственный университет 

Глобальные политические и социально-экономические изменения в России и во всем мире указывают на необхо-
димость смены образовательных приоритетов. Начало процессов глобализации и информатизации, распространение 
идей толерантности и защиты прав человека, социальных групп и народов обусловили усложнение образовательной 
реальности. Перед современной педагогикой стоит задача воссоздания культуры в образовании, сохранения и разви-
тия человека культуры (А.Я. Данилюк). При этом метод решения этой задачи принципиально новый: «Не сообразова-
ние человека с определенной культурой, а развитие его способности создавать новую культуру с тем, чтобы в какое 
бы межкультурное пространство ни забрасывал его общественный прогресс, он всегда пребывал в наиболее ограни-
ченной для себя культуре» [1, с. 8].  

Важная особенность культуры – человеческое начало, единство культуры, человека и его деятельности. 
Б.П. Попов подчеркивает, что нравственная культура образуется в результате превращения знания, рационализма 

во внутреннее убеждение человека, в нравственное чувство. По утверждению философа, нравственная культура − 
«способность жить совестливо, соизмеряя свои индивидуальные потребности, желания и хотения с тем, что вменяет-
ся с чувством долга», «моральный принцип “должен” реализуется тогда, когда он стал “деятельной совестью”, внут-
ренним убеждением и нравственным чувством. Требование “должен” для такого человека не есть нечто навязанное 
извне, а результат собственного выбора. Поэтому и пренебречь этим “должен” или отказаться от него – значит отка-
заться от самого себя, от своей индивидуальности» [3, с. 44–45].  

Согласно Б.Т. Лихачеву, нравственные чувства, сознание и мышление являются основой и стимулом проявления 
нравственной воли, способствуют воспитанию таких качеств, как патриотизм, доброта, честность, трудолюбие, дисцип-
линированность, коллективизм. По мнению автора, эти свойства и качества представляют собой психические новооб-
разования, которые возникают в результате активного взаимодействия ребенка с миром общественных отношений 
[2, с. 256].  

Б.Т. Лихачев отмечает, что нравственное развитие ребенка зависит от характера субъективного нравственного 
пространства, в которое входят: отношения и общение с окружающими людьми, отношение к себе, природе, труду, 
требованиям общества. Ученый замечает, что педагогу важно знать, какое субъективное пространство окружает ре-
бенка, «… необходимо путем педагогической организации отношений и деятельности свести до минимума стихийные 
влияния в зоне нравственного пространства и взаимодействия. В случае успеха управление взаимодействиями в 
субъективном нравственном пространстве детей превращается в действенный механизм качественного преобразова-
ния их личности» [2, с. 268]. 

По нашему мнению, нравственная культура, применительно к детям старшего дошкольного и младшего школь-
ного возраста, представляет собой интегрированное личностное образование, выражающееся в совокупности нрав-
ственных достижений ребенка, владеющего на личностно-смысловом уровне нравственными компетенциями, спо-
собного к проявлению мотивационно-ценностных и морально-нравственных отношений, расширению нравственного 
опыта, умеющего в различных жизненных ситуациях осуществлять принятие морального выбора, своей собствен-
ной линии поведения, способного адекватно оценить свои действия и их результаты.  

Воспитание любви к Родине, толерантного отношения к людям Земли − актуальная задача современности, осо-
бенно когда речь идет о детях 6−7 лет, так как данный возраст имеет огромные потенциальные возможности для 


