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В статье рассматривается проблема качества профессиональной подготовки педагогов, работающих с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Не только естественнонаучная подготовка 
определяет успешность работы педагога по воспитанию, обучению и коррекции недостатков развития ребенка 
с ОВЗ, но и уровень культурного развития. В статье осуществляется попытка осмыслить ценностно-
смысловую природу культуры педагога, работающего с данной категорией детей, и получить первичное пред-
ставление о погруженности работников образования в те пласты культуры, которые описаны в данной работе. 
Ключевые слова: культура, вера, история, русский язык и литература, дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ). 
 

 
роблема качества профессиональной подго-
товки педагогов приобретает особое значе-

ние, поскольку определяет перспективы развития 
образования как неотъемлемой части культуры 
человечества и общества в целом. «На основе идей 
культурологического подхода к образованию раз-
рабатывается новая концепция подготовки педаго-
га не на знаниевой основе, а основе развития его 
культуры» [2, с. 173].  

В федеральном государственном образователь-
ном стандарте ОВЗ данное понятие рассматривает-
ся, прежде всего, как система ценностей (частных, 
семейных, государственных), взрослея и присваи-
вая которые, ребенок реализует свои личные 
устремления, берет на себя посильную ответствен-
ность за близких, занимает активную жизненную 
позицию в сообществе [6]. Логично, что целью об-
разования детей с ограниченными возможностями 
здоровья в наиболее общем смысле является вве-
дение их в культуру как источника развития. По-
этому теоретические знания и практическая подго-
товка педагога, как носителя культуры, должны 
тесно сплетаться с базой его устойчивых личност-
ных ценностных ориентиров, а так же способно-
стью к саморазвитию и саморефлексии.  

В связи с этим нам видятся интересными и 
важными в понимании данного вопроса взгляды 
профессора А.Н. Ужанкова и его новый подход к 
анализу исторического и культурного наследия 
России. С точки зрения известного теоретика и 
историка русской литературы и культуры, русская 
культура имеет духовные корни и зиждится на 
четырех краеугольных камнях: вере, истории, язы-
ке и литературе [12]. Рассмотрим каждый из них, 
преломляя через понятие «культура педагога».  

Начнем с веры. Вера – это твердое и надежное 
основание человеческой жизни, точка опоры, а 
для многих семей, в которых есть особый ребе-

нок, вера – это прочный якорь, который помогает 
выстоять в волнах житейских бурь и не разбить-
ся о скалы. Известный русский религиозный фи-
лософ Иван Киреевский говорил: «Человек – это 
его вера» [5]. В нашей жизни мы ежедневно про-
являем веру, на каждом шагу. Многие современ-
ные люди связывают это слово с верой в Бога, но 
«…в реальной жизни, в реальной речи и, значит, 
в практическом нашем сознании слово «вера» на 
каждом шагу используется в нерелигиозном зна-
чении. Мы говорим: вера в победу, вера в людей, 
вера в правду, с верой в будущее; люди верят в 
себя, в удачу, в судьбу; мы говорим о доверии к 
человеку и уверенности в себе. Наконец, мы го-
ворим: верность Родине, верность долгу, вер-
ность любви, верность своему призванию, бес-
предельная верность своему народу. Все высшие 
качества человека и лучшие его поступки связа-
ны с верой и верностью!» [11, с. 189]. 

Рассуждения о вере приводят нас к пониманию 
того, что «вера – сущностное свойство человече-
ской жизнедеятельности, выступающее в самых 
разных формах: от житейских и обыденных до 
высших (вера в Бога, идеалы, человечество, исти-
ну)» [4, с. 31]. Поэтому веру правомерно рассмат-
ривать в разных аспектах: философском, мораль-
ном, богословском, а также общепсихологиче-
ском. Причем, как замечает Б.С. Братусь, возмож-
ность рассмотрения веры с точки зрения обще-
психологической категории сближает, а точнее 
меняет «привычное дистанцированное (если не 
враждебное) отношение между психологией и 
религией», потому что есть «общее предметное 
поле, на котором (пусть у каждого под своим уг-
лом) сходятся интересы и компетенции». Инте-
ресно и то, что эти две области «подразумевают и 
нуждаются друг в друге» [4, с. 37]. Есть еще один 
момент в понимании этого вопроса: вера (любая 
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ее форма) тесно связана со смыслообразованием, 
и образ будущего оживотворяет и освещает 
настоящее, то есть оказывает влияние на налич-
ное состояние человека. В пространстве педаго-
гического диалога важно спокойно и уверенно 
идти к достижению поставленных целей, помогая 
детям с нарушениями развития обретать смыслы, 
а точнее, учить искать эти смыслы самостоятель-
но, не забывая и учитывая, что у иначе одаренных 
детей свои таланты, то есть потенциал, темп раз-
вития, динамика и, соответственно, достижения. 
Конечно, задача нелегкая как для педагогов, так и 
для родителей, но в тоже время и творческая! 

А теперь о «связи времен», об опыте прошло-
го, т. е. об истории. Уместно вспомнить слова 
А.Г. Асмолова: «общество, осознано или неосо-
знанно отвергающее особых детей и особых лю-
дей, само обречено рано или поздно превратить-
ся в отверженное общество. Его символами в 
истории цивилизации стали инфантицид в ан-
тичной Спарте, избиение младенцев царем Иро-
дом, ксенофобские нацистские доктрины и лаге-
ря смерти Третьего Рейха. Символами отвержен-
ного общества становятся и культурные герои, 
подобные Яношу Корчаку, входящему вместе с 
детьми из дома сирот в газовую камеру… Среди 
этих культурных героев хочу назвать имена Льва 
Выготского, Жана Ванье, Селестена Френе, Ма-
рии Монтессори, Рудольфа Штайнера, Виктора 
Франкла, Анны Фрейд, Бруно Беттельгейма – 
всех тех, кто смыслом своей жизни и исследова-
ний сделал заботу об особых детях» [3].  

История возникновения и развития практики 
специального образования в России, эволюция 
развития отношения к детям с физическими и 
умственными недостатками в нашей стране от-
крывает нам своих героев, порой малоизвестных 
нашим соотечественникам, например Грачеву 
Екатерину Константиновну – педагога, мо-
нахиню в миру, которая первая в России стала 
обучать глубоко умственно отсталых детей. Она 
сыграла важную роль в изменении отношения к 
ним со стороны русских людей. Мы вспоминаем 
также Адлер Анну Александровну, посвятившую 
себя незрячим детям и убежденной в том, что 
забота о них должна способствовать достойной 
и, насколько возможной, независимой жизни по-
сле окончании ими школы. Таких примеров в 
истории российского общества немало. Об этом 
говорит и Н.Н. Малофеев, предложивший новый 
историко-культурный подход к пониманию того, 
как складывалась практика помощи детям с откло-
нениями в развитии. Он обращает внимание на то, 
что невозможно понять и объяснить историю обу-
чения детей с физическими и умственными недо-
статками и обоснованно прогнозировать развитие 
отечественной системы специального образования, 

если рассматривать исторические факты вне кон-
текста развития цивилизации, в котором и кроются 
социокультурные детерминанты происходящих 
перемен [7]. Такой подход правомерен и перспек-
тивен. Как заметила О.С. Никольская: «осмысле-
ние прошедшего ... направлено на понимание про-
исходящего сейчас и... настраивает нас на предвос-
хищение будущего» [7, с. 3]. 

Заметим, что педагоги, наши современники, 
приобщающие подрастающее поколение к куль-
турным ценностям, помогающие разобраться в них, 
отличая истинное от суррогата, и воспитывающие 
любовь к прошлому, своим предкам и неравнодуш-
ное отношение к будущему своей страны, – это то-
же культурные герои своего времени и общества. 
Взаимодействуя с воспитанниками, учениками в 
диалоге разных поколений, диалоге разных куль-
тур, они воспитывают в них культуру личности и 
создают культуру последующих поколений. 

В исторической традиции принято отождеств-
лять слова «народ» и «язык». Поговорим теперь о 
языке – еще одном краеугольном камне, на кото-
ром стоит русская культура. Язык – это не только 
культурный фонд, но и фактор, консолидирующий 
нацию и выделяющий ее среди других. Русский 
язык продолжает жить, развиваться, не смотря на 
мощное воздействие разных факторов, например: 
внедрение англоязычной лексики, расширение 
нецензурной брани, сленга и просто отсутствие 
должного внимания к ошибкам в устной и пись-
менной речи, но русская речь оказалась в глубо-
чайшем кризисе [8].  

А.А. Мурашов в своем исследовании, посвя-
щенном современной русской речи, говорит о 
том, что кризис в речевой деятельности преодо-
левается с формирования речевой личности, 
прежде всего – педагога, деятельность которого 
всегда играла важную роль в развитии и совер-
шенствовании речевой культуры общества. Вла-
дение литературным языком испокон веков не 
только «предписывалось» представителям «выс-
шего культурного слоя», интеллектуальной элите 
общества, но и расценивалось как знак принад-
лежности к ней. Какими качествами обладает ре-
чевая личность? Способностью общаться и дости-
гать задач коммуникации; умением исключать 
конфликт; умением понимать собеседника, его 
приоритеты и признавать за ним право на этот 
выбор; умением учитывать ситуацию, не переби-
вать говорящих, не усугублять спор; умением 
мотивировать собеседника, знанием того, что 
человек не услышит, если он чего-то не хочет 
слышать, и не сделает того, чего он не хочет де-
лать; умением сказать то, что соответствует мо-
менту и психологии собеседников [8].  

Данными умениями в равной степени одина-
ково, а быть может и больше, должны обладать 



 

 
педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, потому 
что эти ребята – другие, и их восприятие и пони-
мание речи взрослого обладает специфическими 
особенностями, связанными с нарушениями раз-
вития. Так, дети с интеллектуальными наруше-
ниями не поймут витиеватых фраз учителя, 
сложных грамматических конструкций (трудно-
сти в восприятии конструкций творительного 
падежа: «Покажи карандаш линейкой», «Покажи 
карандашом линейку»; структуры с непривыч-
ным порядком слов: «Ваню ударил Петя. Кто дра-
чун?», атрибутивные конструкций родительного 
падежа: «Брат матери» и др.), понимание которых 
зависит от того, насколько ребенок овладел логи-
ко-грамматической системой средств языка, уме-
ния выделять существенные, опорные признаки. 
Дети с трудностями в обучении могут не понять 
фразу: «Нарисуй квадрат под кругом» и, соответ-
ственно, не выполнить задания. Им надо сказать: 
«Нарисуй круг, под ним квадрат» [9]. Это важно, 
поскольку они воспринимают слова в буквальном 
порядке, а не в логике отношений, и от того, как 
будет звучать наша речь, зависит их успешность. 
Можно бесконечно приводить подобные примеры. 
Педагогу важно уметь говорить кратко, не утом-
лять и не раздражать детей своим многословием, и 
помнить, что краткость – это не есть примитив-
ность. Попробуйте соединить в своей речи выра-
зительность, убедительность, точность, доступ-
ность, богатство языка и при этом быть немного-
словным! Это большой труд и постоянная работа 
над развитием и совершенствованием своей речи. 
Уместно вспомнить слова А.А. Мурашова о том, 
что педагог, в какой бы области знаний ни препо-
давал, должен знать, что непременной составляю-
щей его профессионализма является речь – инте-
гративный показатель общей культуры человека. 
«Пренебрегая языковой репутацией, считая куль-
туру речи чем-то второстепенным, учитель авто-
матически «переводит себя» в разряд некомпе-
тентных людей, а значит, не владеющих в полной 
мере своей профессией» [8, с. 247]. 

Важной частью русского культурного фонда 
является литература. Отметим здесь два важных 
момента. Во-первых, русская литература связана 
с культурным этногенезом. Удивительное от-
крытие сделал А.В. Сухарев, доктор психологи-
ческих наук, в своем исследовании этнофункци-
онального психического онтогенеза (дизонтоге-
неза). Обследуя детей от 12 до 16-17 лет, стра-
дающих онкологическими заболеваниями, он 
пришел к выводу, что свыше 90% заболевших в 
этом возрасте детей не читали или не слышали в 
детстве русских народных сказок, потому что 
жили и воспитывались на Западе. Выпадение 
ребенка из культуры, естественной среды может 
привести к патологическим процессам даже на 

физическом уровне [10].  
Во-вторых, важно не забывать о миссии рус-

ской литературы. Она заключается в формирова-
нии духовности и нравственности [12]. Без лите-
ратуры, чтения книг не может развиваться лич-
ность, и тут важна роль учителя. Замечательный 
педагог Р.Т. Августова, имеющая многолетний 
опыт работы с детьми с ОВЗ, утверждает, что мы 
должны не просто читать детям книгу или зна-
комить с ней, а стремиться к тому, чтобы она 
была им понятна. Это совсем не то же самое, ко-
гда мы читаем ребенку с нормальным психофи-
зическим развитием. Даже если в тексте есть не-
понятные ему слова или ситуации, он в состоя-
нии уловить общий смысл произведения благо-
даря контексту или нашим мимолетным поясне-
ниям. Этого нельзя сказать о детях с ОВЗ, в осо-
бенности с интеллектуальными нарушениями. К 
восприятию и пониманию ими прекрасных книг, 
составляющими золотой фонд детской литерату-
ры, их надо подготовить заранее, и это потребует 
немало времени и нашего труда. Так, даже читая 
народную сказку с ее невероятной образностью, 
понимая ее благостное влияние на душу ребенка, 
придется на время отказаться от сусеков; амба-
ров; шелковой травы; масляной головушки; гор-
ла, которое требует перековать кузнец; теста на 
голове у лисы, выступившее вместо мозга и т. д. 
Все это будет непонятно детям с нарушениями 
развития [1]. Об этом важно помнить! 

Возможно ли дать оценку культурной готов-
ности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ? В 
контексте того, что обсуждалось нами ранее, 
можно получить первичное представление о по-
груженности работников образования в те пла-
сты культуры, которые описаны в данной статье. 
С этой целью был разработан опросник для слу-
шателей курсов, проходивших повышение ква-
лификации на кафедре коррекционной педагоги-
ки и специальной психологии в ГБОУ ДПО НИ-
РО. В него вошли три группы вопросов, содер-
жательно связанных с фундаментальными осно-
вами русской культуры: история, язык и литера-
тура. Педагогам (56 человек) были предложены 
несложные вопросы на знание общеизвестных 
фактов, событий, явлений русской культуры. 
Так, например, предлагалось вспомнить наибо-
лее значимые события отечественной истории, в 
том числе, истории родного края. Обобщенная 
количественная оценка полученных результатов 
показала, что слушатели курсов наиболее осве-
домлены в вопросах русского языка. Средний 
показатель правильных ответов по этой группе был 
73%. По группе вопросов «история» этот показа-
тель составил 70%, а по группе «литература» – 
69%. Безусловно, эти показатели могут меняться 
со временем. Изменения их будут определяться 



 

 
многими факторами, но в том числе и личной за-
интересованностью педагога в повышении своей 
общей и профессиональной культуры. На госу-
дарственно-общественном уровне не всегда есть 
предпосылки для культурного развития личности, 
и тогда его результаты зависят, прежде всего, от 
личного выбора человека. В связи с этим вспоми-
нается глубокая мысль А.А. Мурашова о том, что 
педагоги – это совесть нации, а их умение пере-
дать жизненный опыт и знания как раз в эпоху, 
когда этот опыт, эти знания упорно отвергаются и 
уличными мальчишками, и «отвязанными» дев-

чонками, и государством, – есть ничто иное как 
талант и мобилизация всей воли [8]. 

Итак, на современном этапе развития нашего 
общества образование все более начинает осозна-
ваться им как сфера инвестиций в человека и, со-
ответственно, в лучшее будущее Российского 
Отечества. Образование, само по себе являющее-
ся феноменом культуры, не может состояться без 
опоры на культуру личности педагога. Ученикам 
и воспитанникам как никогда нужны профессио-
нализм, гражданская позиция и высокий уровень 
культуры работников образования.  
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The article deals with the problem of the quality of professional training of teachers working with children with disa-
bilities and those with disabilities. Not only the natural science training determines the success of the teacher's work 
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