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Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ), коррекция имеющихся недостатков, развитие потенци-

альных возможностей такого ребенка – основная профессиональная задача педа-

гога-дефектолога, что позволяет не просто отнести профессию дефектолога к 

числу помогающих, но и характеризовать как одну из самых гуманных [2]. Один 

из основоположников отечественной гуманистической педагогики К.Д. Ушин-

ский в своих работах не единожды поднимал вопрос об о профессионально зна-

чимых качествах педагога [3]. Продолжая данное направление в современной пе-

дагогической психологии [5], Л.В. Веденеева, И.И. Гончарова, Ю.Н. Кулюткин, 
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Е.Д. Макарова и др., ключевым профессиональным качеством педагога считают 

эмпатию [2]. Соглашаясь с указанными авторами Р.О. Агавелян, это качество 

рассматривает как основное в профессии дефектолога [1], т.к. профессиональная 

деятельность педагога-дефектолога, по мнению ряда авторов [1; 2; 5; 8], выходит 

за рамки традиционной учительской деятельности [11]. 

Она тесно переплетается с другими видами педагогической деятельности: 

социально-педагогической, реабилитационной, консультативно-диагностиче-

ской, психотерапевтической, собственно коррекционной и другими видами дея-

тельности; она направлена на реализацию очень гуманной цели – содействие ре-

бенку с ОВЗ в его интеграции средствами образования [7; 8]. 

Именно эмпатия, как способность человека к полному принятию другого 

человека, к сопереживанию, к пониманию и уважению внутреннего мира должна 

стать тем личностным качеством, наличие которого определяет способность пе-

дагога работать с детьми с ОВЗ [14]. 

Реализация принципов гуманистической педагогики К.Д. Ушинского при 

организации образовательного процесса со студентами-дефектологами [4], зало-

жена уже в содержании учебного плана. Учебные дисциплины стандарта ВО 

«3++» учебного плана подготовки бакалавров имеют достаточно специфическое 

название, принципиально отличающееся от соответствующих формулировок 

стандарта «3+». Согласно действующему стандарту ВО педагога-дефектолога 

студенты изучают основы работы с лицами с ОВЗ определённой категории в рам-

ках такой дисциплины, как «Изучение, образование и реабилитация лиц с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата» (например). 

Перечисленные в названии дисциплины виды деятельности, закладываю-

щие основы работы с лицами с ОВЗ, априори подразумевают формирование эм-

патии: 

− аспект «изучение» подразумевает знакомство со структурой дефекта; по-

нимание глубины нарушения (как правило, не просто на биологическом уровне – 

на уровне поражения нервной системы); объективность причин и неизбежность 
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запускаемых механизмов нарушенного развития, безусловно, способствует про-

никновению сознания студента в трудности психического развития и формирует 

желание «по возможности помочь ребенку с ОВЗ сгладить проявления нарушен-

ного развития» – а это и есть проявление эмпатии со стороны педагога [9]; 

− аспект «образование» подразумевает знакомство с коррекционно-образо-

вательными программами, реализуемыми в процессе обучения ребенка. Однако 

это не только содержательный компонент (что ребенок с ОВЗ должен знать в 

процессе получения знаний), это, прежде всего, эмоциональный компонент (как 

объяснить ребенку с ОВЗ программное содержание так, чтобы он понял). Не про-

чувствовав как ребенок с нарушенным развитием воспримет предлагаемый ма-

териал (у детей с ОВЗ эмоциональная сфера всегда более сохранна, чем когни-

тивная), невозможно подобрать правильные слова, затрагивающие чувства ре-

бенка; выстроить логику объяснения и особенности проведения занятия [6] на 

различных возрастных этапах [13]. А это и есть проявление эмпатии; 

− аспект «реабилитация» подразумевает использование широкого спектра 

методик для реализации комплексного подхода в коррекционно-развивающем 

воздействии на ребенка с ОВЗ. Это возможно только тогда, когда дефектолог 

рассматривает свою деятельность как часть общей работы по минимализации 

проявлений нарушенного развития [10] с целью определения возможности реа-

лизации индивидуального реабилитационного потенциала ребенка с ОВЗ на 

этапе его самостоятельного проживания [12]; это возможно только при глубоком 

осознании его сути, что также следует трактовать как проявление эмпатии [14]. 

Собственный многолетний опыт работы со студентами-дефектологами по-

казывает, что в основном студенты-будущие дефектологи отличаются большой 

эмпатийностью. В сочетании с мотивами выбора профессии, свидетельствую-

щими о профпризвании к дефектологической деятельности, это можно рассмат-

ривать как основание для формирования готовности к работе с детьми с ОВЗ. 
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